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На обложке изображен Борис Михайлович Иофан (1891–
1976), советский архитектор.

Борис Михайлович Иофан родился в 1891 году в Одессе. Там 
же прошло и его детство. Еще мальчиком Борис увлекался рисо-
ванием и решил в будущем стать живописцем. В двенадцать лет 
он поступил на живописное отделение художественного учи-
лища. Позже под влиянием товарищей Иофан перешел с живо-
писного на архитектурное отделение. После военной службы он 
практиковал в Петербурге подмастерьем у известных архитек-
торов А. О. Таманяна, И. И. Долгинова, иногда работал у своего 
старшего брата Дмитрия.

В 1914 году Иофан уехал в Италию, где прожил 10 лет. Окон-
чание художественного училища дало Иофану право поступить 
сразу на третий курс Высшего института изящных искусств в 
Риме. Большой след в жизни Иофана оставил архитектор Ар-
мандо Бразини, его будущий соперник в конкурсе на проект 
Дворца Советов в Москве.

В 1924 году И. Рыков, с которым Борис Михайлович позна-
комился в Риме, пригласил его в Москву. Он предложил Иофану 
строить новую социалистическую архитектуру — радостную, 
величественную и помпезную.

Борис Иофан стал крупной и значимой фигурой советского 
зодчества. В Москве по его проектам были построены удобные 
и функциональные жилые дома, общественные и учебные заве-
дения, а первым жилым комплексом стали дома на Русаковской 
улице с прекрасной экономичной планировкой квартир и гар-
моничным экстерьером.

Крупнейшим реализованным замыслом архитектора при-
знан комплекс Дома ЦИК и СНК СССР на Берсеневской набе-
режной. На участке, ограниченном Берсеневской набережной, 
улицей Серафимовича и Обводным каналом, на трех с поло-
виной тысячах свай было возведено около полумиллиона ку-
бометров жилой и общественной площади, что даже по сего-
дняшним масштабам является грандиозным проектом.

Главной темой творчества Бориса Иофана было проектиро-
вание монументально грозного и величественного Дворца Со-
ветов, который должен был встать практически напротив Дома 
на набережной на месте взорванного в декабре 1931 года храма 
Христа Спасителя. Размеры здания потрясали всякое вообра-
жение: высота 416 метров, вес 2 млн тонн, общий объем 7 млн 
кубометров, что примерно равнялось сумме объемов шести 
знаменитых нью-йоркских небоскребов.

После войны стало ясно, что с таким огромным проектом 
не справиться. Кроме того, в облике Дворца необходимо было 
увековечить и победу в войне. Работа коллектива под руковод-
ством Иофана была продолжена: предлагалось множество ре-
шений, в том числе и уменьшение высоты здания. Проектиро-
вание прервал объявленный в 1956 году Всесоюзный конкурс 
на новый проект Дворца Советов, сооружение которого пред-
полагалось на юго-западе столицы, но так и не было осущест-
влено. Даже станцию метро «Дворец Советов» переименовали 

в «Кропоткинскую». На фундаментах недостроенного дворца 
был построен самый крупный в Европе открытый бассейн 
 «Москва».

Идея Дворца Советов, которой Иофан отдал лучшие годы 
жизни, была окончательно похоронена; власть принуждала ар-
хитекторов работать с типовыми проектами из сборного желе-
зобетона. При Хрущёве по завершении проектирования инсти-
тута Губкина в 1955 году Иофану не довелось построить больше 
ни одного здания; два его последних проекта — жилой квартал 
на Щербаковской улице и комплекс Института физической 
культуры на Сиреневом бульваре — были заложены уже при 
Брежневе.

В то время упорно продвигалась перспектива развития Мо-
сквы на юго-запад (в частности, в сторону Воробьевых гор). 
Первой и самой грандиозной из всех высоток утвердили здание 
гостиницы на Воробьевых горах (позже проект трансформи-
ровали в здание МГУ, но идея, заложенная в нем изначально, 
сохранилась). Эту работу поручили Иофану, так как он воз-
главлял трест по строительству высотных сооружений. Чтобы 
подчеркнуть масштабность здания и его влияние на город, 
Иофан спроектировал его над самой бровкой Москвы-реки, то 
есть у самого края Воробьевых гор. Такое решение не понрави-
лось Сталину, но Иофан долго и упорно его отстаивал. Это было 
роковой ошибкой. В 1947 году проект Иофана передали коллек-
тиву во главе с ленинградцем Львом Рудневым. Руднев, взяв за 
основу композицию Иофана, усовершенствовал ее силуэт, рас-
пределение масс и детали оформления. В итоге, по мнению ис-
торика В. В. Седова, получился эталонный советский небоскрёб, 
«улучшенный Иофан» и авторская работа самого Руднева одно-
временно.

Третьим наиболее значимым сооружением в биографии ма-
стера стал великолепный, поразивший весь мир своей мощью и 
колоритом, динамикой и порывом павильон СССР на Между-
народной выставке в Париже 1937 года. На выставке павильоны 
СССР и Германии располагались один против другого, демон-
стрируя политическую конфронтацию двух держав в простран-
ственном образе. Показательно, что оба архитектора — Иофан 
и Шпеер — получили золотые медали от организаторов, озабо-
ченных тем, чтобы сохранить мир и не создавать напряжения 
между двумя могущественными государствами.

В 1975 году власти Москвы в очередной раз приняли по-
становление об установке скульптуры «Рабочий и колхозница» 
на высокий пьедестал и назначили восьмидесятитрехлетнего 
Иофана художественным руководителем проекта. Однако 
смерть настигла Бориса Иофана за чертежной доской, на ко-
торой была наколота калька с эскизом пьедестала скульптуры. 
Он умер 11 марта 1976 года в построенном им санатории «Бар-
виха» и был похоронен в Москве.

Информацию собрала ответственный редактор  
Екатерина Осянина
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В данной работе рассматривается использование веб-сайта «RUDALL-E» в процессе изучения стихотворения «На 
стыках Турксиба» казахского поэта А. Токмагамбетова. Описание позволяет понять, каким образом современные ци-
фровые технологии могут обогатить литературный анализ и преподавание искусства поэзии. Основное внимание уде-
ляется инструментам, предлагаемым платформой «RUDALL-E», которые способствуют визуализации текстов, ана-
лизу поэтических форм и пониманию культурного контекста.

Ключевые слова: поэзия, литературный анализ, цифровые технологии, визуализация текста, культурный кон-
текст, литературное образование, современные технологии.

Устаревание традиционных методов и стремительное 
развитие современных технологий требует их ис-

пользования и  адаптирования приемов и  методов об-
учения. Одним из путей достижения эффективного об-
учения, в  зависимости с  современными потребностями 
обучающихся не только школ, но и  высших учебных за-
ведений, является применение нейронных сетей и  асси-
стентов с  искусственным интеллектом. Искусственный 
интеллект позволяет изменить подход к  обучению и  по-
высить вовлеченность обучающихся. Включение совре-
менных технологии, образовательных платформ и  ор-
ганизации повышают свою привлекательность для 
поступающих. Искусственный интеллект может само-
стоятельно выстраивать весь процесс обучения для кон-
кретного ученика с  нуля, что является инновационным 
методом, который позволяет предоставить более продук-
тивный и успешный процесс. Основная цель системы об-
разования цифрового общества — это осознанное, целе-
направленное формирование творческих способностей, 
определенного мировоззрения студентов в  узкопрофес-
сиональной области.  [1] Проведенный Центром компе-
тенций в сфере онлайн-образования и цифрового корпо-
ративного обучения EdCrunch опрос родителей показал, 
что 72% детей постоянно отвлекаются и занимаются менее 
эффективно без присмотра со стороны педагога. 29% от-
метили сбои в  работе цифровых образовательных плат-
форм, как демотивирующий фактор обучения. [2]

На сегодняшний день совмещение педагогических ме-
тодов обучения и  интеллектуальных информационных 
технологий позволяет создать совершенно инноваци-

онные средства компьютерного обучения — нейросетевые 
компьютерные обучающие системы. Нейронная сеть — 
это последовательность нейронов, соединенных между 
собой синапсами. Структура нейронной сети пришла 
в мир программирования прямиком из биологии. Благо-
даря такой структуре, машина обретает способность ана-
лизировать и даже запоминать различную информацию. 
Нейронные сети также способны не только анализиро-
вать входящую информацию, но и воспроизводить ее из 
своей памяти.  [3] Другими словами, нейросеть это ма-
шинная интерпретация мозга человека, в  котором на-
ходятся миллионы нейронов передающих информацию 
в  виде электрических импульсов. Применение нейросе-
тевых технологий повышают качество образовательного 
процесса посредством разработки новых инновационных 
(цифровых) моделей и  методик обучения.  [4] Иннова-
ционный прогресс в  технологии нейронных сетей пред-
полагает разработку системы, способной генерировать 
визуальные представления персонажей из текстовых опи-
саний, тем самым помогая в  анализе и  интерпретации 
творческих способностей и воображения. [5] Эта система, 
известная как «Rudall-E», использует нейронные сети для 
преобразования текстовых описаний в  визуальные об-
разы персонажей, способствуя более глубокому пони-
манию литературных произведений. В сфере образования 
нейронная сеть «Rudall-E». История создания сайта «ru-
DALL-E» уходит корнями в  стремление предоставить 
пользователям удобный инструмент для создания и  ре-
дактирования изображений онлайн. Вдохновленный ра-
стущим спросом на такие ресурсы, основатели сайта ре-
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шили создать платформу, которая сочетала бы простоту 
использования с широким набором функций для творче-
ства.. Модель понимает обширный набор понятий и  ге-
нерирует совершенно новые изображения и объекты, ко-
торых не существовало в реальном мире.

Сайт «ruDALL-E» — мощный инструмент, созданный 
специально для удобства и доступности учеников. Мы по-
нимаем, насколько важно обеспечить максимальный ком-
форт и легкость использования платформы для всех поль-
зователей, независимо от их возраста, уровня знаний или 
особенностей обучения.

Проект «Rudall-E» действующий как независимая ис-
следовательская лаборатория, направлен на расширение 
творческих возможностей человека. Используя алго-
ритмы распознавания речи и создания изображений, «Ru-
dall-E» преуспевает в  преобразовании печатного текста 
в  визуальные представления. Обученная на миллионах 
разнообразных изображений и  хорошо разбирающаяся 
в популярных художественных стилях и тенденциях, ней-
ронная сеть может легко смешивать несколько стилей 
для создания сложных и креативных работ. Пользователи 
могут отправлять описания сюжетов или текстовые под-
сказки в сеть для обработки, после чего генерируются соот-
ветствующие визуальные представления. «Rudall-E» пред-
лагает различные способы взаимодействия с  нейронной 
сетью. Пользователи могут создавать иллюстрации непо-
средственно на главном веб-сайте или использовать плат-
форму как Telegram. С помощью бота «Rudall-E» в Telegram 
пользователи могут вводить текстовые подсказки, и бот ге-
нерирует иллюстрации в течение пяти минут, делая ней-
ронную сеть доступной и  удобной для пользователя. 
В контексте литературного анализа «Rudall-E» оказывается 
бесценным, когда персонажам не хватает подробных опи-
саний в  литературных произведениях. Такое визуальное 
моделирование улучшает понимание, развивает вообра-
жение и помогает в интерпретации сюжета.

В современных исследованиях часто наблюдается не-
достаток визуальных материалов, таких как схемы и кар-
тины, что затрудняет читателю формирование полного 
представления о  рассматриваемом вопросе. Это ограни-
чение может снизить качество восприятия и усвоения ин-
формации. Однако с помощью сайта «Rudall-E» возможно 
создание разнообразных изображений и  иллюстраций, 
что значительно обогатит представляемые данные и  по-
высит их наглядность. Для исследования мы решили пора-

ботать с сайтом нейронной сети. В стихотворении А. Ток-
магамбетова «На стыках Турксиба» поэт описал в  каких 
сложных обстоятельствах происходило возведение до-
роги, как народная энергия преобразила облик родной 
страны. Формируя героические образы строителей, он 
подчеркивает основное достоинство этих людей — их 
храбрость и  преданность делу. Отрывок из стихотво-
рения:

Преодолев высоты, перейдя перевалы,
Построил дорогу какой герой?
— Мужественный рабочий,
Сильный и отважный.

Можно заметить, что конкретизация запросов необ-
ходима для достижения желаемых результатов. Учащиеся 
могут использовать свои знания, чтобы выбрать наиболее 
подходящее изображение для описания героя.

Заключение

Сейчас нейросеть образовывают главную линию ис-
кусственного интеллекта, а  использование их в  образо-
вании — один из интересных примеров практической 
реализации этой технологии. В  условиях роста темпов 
обновления технологий необходимо искать новые пути 
реализации образовательных программ с  применением 
нейронных сетей и  искусственного интеллекта с  учетом 
концепции опережающего обучения. Применение в  об-
разовательной сфере нейронных сетей приведет к совер-
шенствованию учебного процесса и улучшению качества 
образования, формулируя и развивая в учащихся умение 
самостоятельно работать, творческий мыслить, конструи-
ровать знания и развивать коммуникативные и цифровые 
компетенций.
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Развитие профессиональных знаний по иностранным языкам 
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Over the past few years, the development of information 
and communication technologies, as well as their use in 

the educational process, especially in English lessons, have led 
to changes in the education system.

These changes affected not only the structure, methodology 
and technology of the educational process, but also its strategic 
orientation.

The main goal of the modern education system, from 
school to higher education, is to provide quality education to 
the younger generation.

Repetition of the knowledge gained at the moment is no 
longer enough to develop independent critical thinking. Stu-
dents need active cognitive, positive and independent activi-
ties. Therefore, the main emphasis in the development of ped-
agogical technologies is on teaching students to independently 
search for necessary information, identify problems and find 
ways to solve them, critically analyze and practically apply the 
knowledge gained. Wiki technology is one of the main com-
ponents of Web 2.0. This technology has a unique potential 
for enriching and expanding forms of educational interaction 
through the social Internet and involving students in the pro-
cess of independent learning.

Wiki technology, written in PHP [1] language, allows any 
user to edit the text of the site — write, make changes, delete, 
create links to new articles. Wiki is a freely distributed tool for 
the collective creation and editing, storage, structuring of hy-
pertext, which helps to easily link pages or fragments of a da-
tabase [2].

The term wiki (derived from the Hawaiian word wikiwiki 
«fast fast») was first used by W. Cunningham to describe the 
concept of a wikiwiki web environment for fast hypertext in-
teraction. The first wiki site, which appeared in 1995, was the 
Portland Sample Repository, created by W. Cunningham. An 
example of using this technology is the online encyclopedia 
Wikipedia (http://www.wikipedia.org), which Tim O’Reilly 
described as built «around the implausible idea that an ency-
clopedic article can be added by one user and edited by an-
other» [3]. At That time American journalist Brian Lamb said 
that Wiki is already contributing to higher education, it can be 
used to solve absolutely any academic task [4].

Hypertext technologies help to formulate thoughts, and 
presentation technologies help to present them. When creating 
a presentation, the designer takes care first of all about how the 
existing content will look on the screen. At the same time, the 
designer really fully controls the appearance of the document 
on the screen. Font type, font size, and font color. When cre-
ating a web document, at least for HTML markup, the author 
may not particularly attach importance to this, since the reader 
always has a higher priority and can tell the browser how he 
wants to see the document on the screen. The purpose of the 
presentation is to make a message, convey information to lis-
teners and viewers, influence them in a certain way, influence 
viewers and their choices. The content of the presentation is a 
value that we convey and transfer to the consciousness of the 
listeners. The purpose of hypertext is to establish and maintain 
various connections between different elements. In this regard, 
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hypertext is always a network, not a hierarchy; a repository of 
texts and thoughts, not a message.

The wiki implements a radical model of collective hypertext, 
when the ability to create and edit any entry is provided to each 
member of the online community. This difference makes wiki 
the most promising tool for collective writing of hypertexts, a 
modern «electronic board» on which an entire group can write.

Thus, with the help of this technology, the user can:
— edit site/text pages directly in a web browser;
— maintain the relevance of hyperlinks between pages of 

the site/text;
— use simplified markup for text instead of HTML;
— store all changes that have occurred to wiki articles since 

their creation
Despite the fact that wiki technology was developed more 

than a decade ago, it still has not taken its proper place in edu-
cational practice [5] either as a research method or as a teaching 
method. However, the popularity of the wiki has attracted the 
attention of enthusiastic teachers, who see this technology as 
an opportunity not only to facilitate communication, but also 
to facilitate the process of searching, structuring and sharing 
knowledge [6].

Wiki allows you to master a very special culture of writing 
non-linear electronic documents, which is very poorly de-
veloped today. This concept promotes the development of 
learning in collaboration (cooperative learning, project-based 
learning, problem-based learning also belong to this category), 
stimulates communication and group work, facilitates the ex-
change of knowledge and experience, promotes the establish-
ment of a spirit of cooperation rather than competition, since 
the radical model of collective hypertext implemented on the 
basis of this technology provides the opportunity to create and 
edit any record to each of the members of the online commu-
nity: «Wiki creates a special space that teaches students how to 
work in a group, how to create virtual communities, how to act 
in a world where the accumulation of knowledge and informa-
tion is increasingly becoming a collective matter» [7].

The most common pedagogical application of wiki today 
is the use of technology to develop writing skills. Wiki ideally 
serves as a tool for improving writing due to the fact that stu-
dents are provided with additional opportunities for reflec-

tion, verification, publication and analysis of the creative pro-
cess at all its stages. The attractiveness of this technology also 
lies in the fact that it best contributes, due to a number of di-
dactic properties, to the organization of autonomous work of 
students: «Using a wiki, a teacher can set a direction or ini-
tiate a discussion, but the technology works more effectively 
when students have conscious autonomy over the process. This 
does not mean at all that an authoritative opinion cannot be 
present in the wiki, but it can undermine the effectiveness of 
this tool».  [8] B. Lam also notes the five main advantages of 
using wiki technology to develop writing skills:

— stimulates the written expression of thoughts;
— provides a low-budget and effective tool for teamwork;
— promotes a more attentive attitude to the text — addi-

tional verification, editing and reference to previously com-
pleted work;

— focuses on writing as a process rather than creating the 
final product;

— allows students to find a readership [9].
This social service can also be used in pedagogical prac-

tice for the presentation, expansion and annotation of edu-
cational materials; joint creation of virtual excursions by stu-
dents; group creation of creative works — essays, projects; joint 
creation of teachers’ and students’ encyclopedias; professional 
communication between teachers and students and improve-
ment of their professional competence.

E. Tonikin identifies four types of educational wikis:
— Individual wikis where the user saves and edits their 

thoughts;
— laboratory wikis that allow you to keep current records, 

as well as provide additional opportunities for peer review and 
editing by classmates;

— wiki for group writing;
— group repositories of knowledge [10].
Thus, this social service has a unique range of didactic prop-

erties that allow you to create and store educational databases 
and materials (educational sites, encyclopedias, curricula, an-
notated bibliographies, etc.); organize joint work on collective 
web projects; hold discussions with specialists from domestic 
and foreign universities; organize network seminars or webi-
nars; administer the learning process, etc.
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В статье раскрываются некоторые особенности применения эффективных педагогических технологий в практи-
ческой работе с детьми, имеющими нарушение слуха, в условиях инклюзии. Представлено авторское понимание специ-
фики внедрения инклюзивного образования в дошкольной организации в соответствии с Федеральным Государственным 
Стандартом.

Ключевые слова: современные педагогические технологии, инклюзивное образование, нарушение слуха, особые образо-
вательные потребности.

Память лежит в основе познания окружающего мира, 
формирования умений и  способностей. В  продол-

жительности всей жизни с  каждым днём человек узнаёт 
новую информацию и хранит её при помощи памяти. Спо-
собность запоминать для дошкольника считается важным 
познавательным инструментом. Без памяти не представ-
ляется возможным нормальное становление и функцио-
нирование личности ребёнка [2].

Каждый человек строго индивидуален, все мы имеем 
свои неповторимые особенности, наша память не стала 
исключением, у  каждого человека свои параметры па-
мяти. Все они отличаются по своим характеристикам, 
сложно найти двух разных людей с абсолютно одинаковой 
скоростью запоминания, прочностью сохранения, а также 
простотой воспроизведения. Чаще всего память обязана 
своей неповторимостью особенностям высшей нервной 
деятельности, каждого конкретного человека, а также его 
воспитанию и той среде, которая окружала его в процессе 
его взросления. Именно поэтому у  разных людей может 
преобладать любой из типов памяти, это может быть как 

наглядно-образный, словесно-логический так и  эмоцио-
нальный тип памяти [5].

Для подавляющего числа дошкольников образная па-
мять является приоритетной. Формирование образной 
памяти у детей старшего дошкольного возраста с наруше-
нием слуха требует особых методик, которые учитывают 
специфику восприятия и развития таких детей.

У детей с нарушениями слуха имеются следующие осо-
бенности образной памяти: они реже пользуются прие-
мами опосредствованного запоминания, что отрица-
тельно сказывается на сохранении образов в  памяти; 
сложившиеся системы образов оказываются менее диффе-
ренцированными, менее прочными, менее устойчивыми 
к  помехам со стороны сходных образов, чем у  их слы-
шащих сверстников. Специфические трудности глухих 
детей связаны с  необходимостью интегрировать, воссо-
здавать образ фигуры мысленно без опоры на непосред-
ственное восприятие целой фигуры, оперировать обра-
зами. В отличии от слышащих детей, дети с нарушениями 
слуха часто путали места расположения предметов, сами 
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изображения предметов. Дети с нарушениями слуха запо-
минают неточно образы, или смешивают их со сходными 
образами (предметами) [3].

В соответствии с  проведенным теоретическим ана-
лизом, можно сделать вывод о  том, что специфика раз-
вития памяти детей с нарушениями слуха может отобра-
жаться в низком объеме памяти, неточности запоминания, 
низкой произвольности запоминания, неосмысленном за-
поминании слов. В соответствии с этим, необходимо по-
добрать методики для изучения памяти дошкольников 
с  нарушениями слуха для эффективного развития мне-
стической деятельности и  успешной подготовки детей 
к школе. Процесс развития памяти у дошкольников с на-
рушениями слуха строится с  учетом закономерностей 
развития нормально развивающихся детей [1].

Одним из эффективных подходов является использо-
вание игровой деятельности, включающей визуальные, 
тактильные и другие сенсорные элементы.

Игровая деятельность играет важную роль в  жизни 
старших дошкольников, поскольку в игре дети не только 
развлекаются, но и учатся, развивают свои когнитивные 
и  социальные навыки. Важность игры для детей с  нару-
шением слуха многократно возрастает, так как она ком-
пенсирует недостаток аудиальной информации и способ-
ствует развитию других каналов восприятия.

Методика формирования образной памяти через игру 
должна включать несколько ключевых компонентов. 
Во-первых, это использование ярких визуальных сти-
мулов, таких как картинки, игрушки, видео и специальные 
учебные материалы. Визуальные образы помогают детям 
запоминать информацию и  формировать умственные 
представления о мире.

Во-вторых, тактильные и  кинестетические ощущения 
должны быть интегрированы в  игровую деятельность. 
Например, использование различных текстур и  мате-
риалов позволяет детям с нарушением слуха лучше запо-
мнить новые понятия и  явления. Игры с  песком, водой, 
пластилином и  другими материалами стимулируют сен-
сорное восприятие и способствуют развитию памяти.

В-третьих, социальная игра, включающая взаимодей-
ствие с другими детьми и взрослыми, помогает развивать 
образную и  эмоциональную память. Совместные игры, 
драматические представления и мимические упражнения 

способствуют укреплению социальных связей и  улуч-
шению общей когнитивной деятельности.

Немаловажным аспектом является также использо-
вание жестового языка и других альтернативных средств 
коммуникации. В играх с такими элементами дети с нару-
шением слуха могут успешно взаимодействовать с окру-
жающими, что укрепляет их уверенность в себе и помо-
гает лучше запоминать образы и ситуации.

Организация игровых занятий должна учитывать ин-
дивидуальные особенности каждого ребенка. Персона-
лизированный подход позволит более эффективно фор-
мировать образную память, адаптируя игры и  задания 
под конкретные нужды и способности каждого дошколь-
ника.

К особым дидактическим занятиям относятся сю-
жетно-ролевые игры детей. Используя ведущую дея-
тельность детей, следует направлять ее на более частое 
использование орудий заместителей, развитие сюжета, 
отображение новых сюжетов. При этом воспитатель сам 
может участвовать в игре. В игре возможно создание про-
блемных ситуаций, которые дети будут пытаться решить. 
Дополнительные рассказы и  сказки помогут детям изо-
бражать новые сюжеты. Полезно организовывать теа-
тральные постановки, играть в  театр, где один будет 
режиссером, а другие дети актерами. Необходимо допол-
нительно разъяснять детям будущую игровую ситуацию, 
кто какие выполняет в  ней роли, кто что делает. Ис-
пользуя опыт социальной психологии, в частности психо-
драмы, можно рекомендовать, чтобы педагог по-разному 
перераспределял роли между детьми, что бы каждый ре-
бенок мог воспринять игровую ситуацию с разных точек 
зрения. После этого обсуждать, что различного и что схо-
жего ребенок заметил. Это будет способствовать раз-
витию сравнения и обобщения, а также развитию симво-
лизации [4].

В заключение, формирование образной памяти у детей 
старшего дошкольного возраста с нарушением слуха в иг-
ровой деятельности — это комплексный процесс, требу-
ющий внимания к  множеству факторов. Использование 
разнообразных сенсорных стимулов, социальное взаи-
модействие и  персонализированные подходы помогут 
достичь значительных результатов в  развитии памяти 
и общей когнитивной активности этих детей.
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Проектная деятельность с включением технологии «буккроссинг»  
как инновационная форма работы с семьями 

дошкольников по приобщению к чтению
Андрианова Инна Александровна, воспитатель

МБДОУ г. Мурманска №  46

Если с детства у ребенка не воспитана любовь к книге, 
если чтение не стало его духовной потребностью на всю 
жизнь — в  годы отрочества душа подростка будет пу-
стой, на свет божий выползает, как будто неизвестно 
откуда взявшееся плохое.

В. А. Сухомлинский

Младший дошкольный возраст — уникальный пе-
риод развития детей. Именно это время ребенок де-

лает первые шаги в мир большой литературы. В силу воз-
растных особенностей дети еще не умеют читать, а только 
слушают чтение взрослых, они выбирают, что будут слу-
шать; воспринимают то, что слышат, оценивают художе-
ственные произволения, а значит, являются читателями.

Эффективность процесса формирования интереса 
к книге к чтению у детей 3–5 лет напрямую зависит от того, 
насколько и  каким образом будут вовлечены в  данный 
процесс родители дошкольников.

В настоящее время существует множество форм, ме-
тодов и  технологий работы с  семьями дошкольников по 
приобщению к книге к чтению, но особенно можно выде-
лить инновационную технологию — буккроссинг.

Буккроссинг в дошкольной организации — это своеоб-
разная, необычная библиотека, в  которой прочитанные 
книги оставляют в специально отведенное место для того, 
чтобы ими могут воспользоваться все семьи воспитан-
ников группы.

«Буккроссинг» — эффективная практика приобщения 
к книге к чтению, поскольку:

— способствует формированию информационной 
среды, благоприятной для популяризации чтения 
и  условий для доступности необходимой литературы 
детям;

— продвигает лучшие образцы литературы (книги, 
жанры);

— формирует у детей дошкольного возраста представ-
ления о ценности и значении чтения и книжной культуры;

— способствует созданию у  дошкольников положи-
тельных и  привлекательных образов читающего чело-
века, книг, литературы, библиотек, книжных магазинов 
и других социальных учреждений, связанных с чтением.

— реализация главного принципа буккросинга: «Про-
читал — отдай другому» способствует повышению инте-
реса к книгам, приобщению детей дошкольного возраста 
к  чтению книг, возрождению интереса к  чтению, тради-
циям семейного чтения.

В группах младшего дошкольного возраста технологию 
буккросинг можно включить в  содержание проекта, со-
стоящего из трех этапов:

I этап. Подготовительный:
— Выявление уровня знаний детей по проблеме (сни-

жение интереса к  чтению у  современных детей; необ-
ходимость формирования читательской компетенции 
у дошкольников с учетом современных требований и под-
ходов)

— Проведение ситуативных бесед с детьми: «Для чего 
нужна книга?», «Правила обращения с книгой», «Твоя лю-
бимая книга», «Когда и про что тебе читает мама (папа?», 
«Какие книги есть у тебя дома?» и другие.

— Опрос родителей: «Роль книги в воспитании детей».
— Анкетирование «Семейное чтение» с  целью выяв-

ления самой читающей семьи.
— Опрос родителей «Роль книги в  воспитании 

детей».
— Выявление уровня владения родителями воспи-

танников группы информацией о социальном движении 
«Буккроссинг»
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2 этап. Основной:
— Консультации для родителей и педагогов «Что такое 

»Буккроссинг?«, »Вечернее чтение (20 книг перед сном)«, 
»Как же приучить ребенка к  чтению?«, »Тематический 
буккроссинг в  группе«, »Праздники книги». Также пе-
дагог договаривается с родителями об обмене прочитан-
ными книгами, журналами.

— Разработка правил пользования открытым фондом 
библиотеки по принципу буккроссинга. Определение 
и оформление места для буккросинга, например, полочки 
с  книгами в  раздевалке детского сада. На каждую книгу 
можно прикрепить красочную эмблему, где будет сооб-
щаться о том, что эта книга участвует в обмене, ее нужно 
прочитать и передать другому).

3-этап. Заключительный:
— Обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышение компетентности родителей воспитан-
ников в вопросах развития и образования детей.

— Создание условий для деятельности, способству-
ющей развитию мышления, речи, общения, воображения 
и детского творчества.

— Театрализованные постановки.

— Изобразительная деятельность: рисование «Иллю-
страция к  любимой сказке», «Мама читает перед сном»; 
ручной труд «Изготовление книжек-малышек», «Книж-
кина больница (ремонт книг)».

— Сюжетно-ролевые игры: «Библиотека», «Семья», 
«Книжный магазин».

— Разработка буклета для родителей детей, желающих 
принять участие в  акции «Буккроссинг шагает по пла-
нете».

— Создание презентации по итогам реализации про-
екта.

— Представление опыта работы на педагогических со-
ветах ДОУ и методических объединениях города.

Таким образом, реализации проекта по приобщению 
к книге к чтению с включением технологии буккроссинг 
будет способствовать повышению у  детей младшего до-
школьного возраста интереса к слушанию произведений 
художественной литературы; развитию инициативы, 
стремления дошкольников к  самостоятельному, добро-
вольному обращению к  книге; активному участию ро-
дителей воспитанников организации вечеров семейного 
чтения.
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В статье находит отражение актуальная на сегодняшний день проблема патриотического воспитания детей до-
школьного возраста. Одним из наиболее эффективных методов работы с детьми является игра.

Ключевые слова: культура, история, уважение, гражданская позиция, игра.

В современном мире, где глобализация и цифровизация 
становятся все более значимыми факторами развития 

общества, нравственно-патриотическое воспитание детей 
приобретает особую актуальность. В условиях, когда тра-

диционные ценности подвергаются испытаниям, а инфор-
мационные потоки могут быть противоречивыми и  раз-
нонаправленными, важно сформировать у  детей чувство 
принадлежности к своей стране, ее истории и культуре.
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Нравственно-патриотическое воспитание — это про-
цесс формирования у ребенка любви к Родине, уважения 
к ее истории, культуре и традициям, а также ответствен-
ности за ее будущее. Оно является основой для форми-
рования гражданской позиции и социальной активности 
личности.

Актуальность темы обусловлена следующими факто-
рами:

— Возрастающей потребностью общества в  форми-
ровании гражданственности и патриотизма у подрастаю-
щего поколения. В условиях глобализации и интеграции 
важно сохранить национальную идентичность и  само-
бытность.

— Необходимостью создания условий для гармонич-
ного развития личности ребенка. Нравственно-патриоти-
ческое воспитание способствует формированию у  детей 
таких качеств, как доброта, отзывчивость, ответствен-
ность, уважение к другим людям.

Перед педагогами встает сложный выбор методов, 
форм, приемов работы, позволяющих наиболее полно 
раскрыть перед детьми понятие патриотизма. Несмотря 
на все многообразие известных современной педагогике 
инструментов, игра традиционно является самым до-
ступным и эффективным способом воспитания патрио-
тических чувств дошкольников. Игра позволяет детям 
в  доступной форме познакомиться с  историей и  куль-
турой своей страны, узнать о  ее достижениях и  про-
блемах.

Приведем варианты игр, способных воспитать в наших 
детях настоящих патриотов. В первую очередь хочется от-
метить развивающий потенциал дидактических игр. Они 
могут быть использованы для формирования у  детей 
знаний о своей стране, её истории, культуре, традициях.

Дидактические игры имеют ряд преимуществ перед 
другими методами обучения:

— они вызывают у детей интерес и желание участво-
вать в них;

— они способствуют развитию мышления, памяти, 
внимания и других психических процессов;

— они позволяют детям получить новые знания и за-
крепить уже имеющиеся;

— они могут быть адаптированы под возраст и  уро-
вень развития детей.

Организуя такие игры, мы формируем у дошкольников 
знания о  родине, развиваем нравственные качества их 
личности, такие как честность, доброта, дружелюбие, ува-
жение к старшим, уважение к другим народам, готовность 
помочь близким. В  качестве примера приведем игры: 
«Символы России», «Найди флаг своей страны», «Собери 
герб», Народы России» и др.

Следующий вид игр, сюжетно-ролевые, являются 
одним из доказанных и эффективных методов патриоти-
ческого воспитания. В процессе такой игры дети могут 
погрузиться в  различные ситуации, связанные с  исто-
рией, культурой и традициями своего народа. Они могут 
примерить на себя роли героев, которые защищали свою 
Родину, или представителей различных профессий, ко-
торые вносят свой вклад в развитие страны. Это помо-
гает детям лучше понять и  оценить значение патрио-
тизма.

Сюжетно-ролевые игры являются также неопровер-
жимым средством овладения детьми коммуникативными 
компетенциями и помогают легче адаптироваться к соци-
альной действительности. Дети учатся позитивному взаи-
модействию друг с  другом, бесконфликтному общению 
и  умению договариваться. Перечисленные умения, без-
условно, важны для дальнейшей жизни и представлении 
своей гражданской позиции.

Стоит отметить, что необходимо учитывать возрастные 
особенности детей и  подбирать соответствующие игры 
и  материалы. Важно также создать условия для свобод-
ного выбора ролей и сюжетов, чтобы каждый ребёнок мог 
проявить свои творческие способности и  выразить своё 
отношение к патриотическим ценностям. В качестве при-
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меров можно привести такие игры: «Семейный ужин», 
«Утро в детском саду», «Солдаты на боевом посту», «Экс-
курсия по родному городу» и др.

Подвижные игры также являются эффективным сред-
ством патриотического воспитания дошкольников. Они 
помогают детям лучше узнать свою Родину, её историю 
и  культуру. В  процессе игры дети могут познакомиться 
с  национальными традициями, обычаями, праздниками. 
Это помогает им сформировать представление о  своей 
стране, её особенностях и достижениях.

Неоценимо и значение народных подвижных игр. Это 
игры, которые передаются из поколения в поколение и от-
ражают особенности культуры и  традиций народа. Они 

могут быть связаны с историческими событиями, фольк-
лором или религиозными обрядами. В  процессе игры 
дети не только получают удовольствие, но и  учатся ува-
жать свою культуру и  традиции. В  пример можно при-
вести: «Золотые ворота», «Колокольцы-бубенцы», «Цепи 
кованые», «Пустое место», «Змейка» и др.

Подводя итоги, следует отметить, что освещенная тема 
является актуальной и  востребованной в  современных 
условиях. Систематичная работа в этом направлении по-
зволит сформировать у детей основы патриотизма и гра-
жданственности, которые станут фундаментом для их 
дальнейшего развития и  становления как полноценных 
членов общества.
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В статье самообразование педагога определяется как одна из основных задач системы образования. Педагог должен 
ежедневно стремиться к самосовершенствованию, повышать уровень своего педагогического образования, демонстриро-
вать профессионализм и мобильность в своей сфере деятельности. От уровня профессиональной подготовки педагогов 
зависит образовательный уровень всего молодого поколения. Постоянно занимаясь самообразованием, педагог может за-
дать свой вектор саморазвития и тем самым повысить уровень развития личности своих воспитанников, как само-
стоятельной ячейки системы образования, так и всего общества. Важно доказать ребенку, что образовательный про-
цесс является неотъемлемой частью жизни человека и не может заканчиваться получением знаний. Образовательный 
процесс длится всю жизнь.

Ключевые слова: образовательная среда, самообразование, воспитание, воспитательная деятельность, пространство.

Самообразование — важнейшая система духов-
но-идеологического самовоспитания. Необходи-

мость самообразования определяется, с  одной сто-
роны, деятельностью педагогов и их социальной ролью, 
а с другой — тенденцией к непрерывному образованию. 
Тенденция к  непрерывному образованию связана с  по-
стоянно меняющимися условиями учебного труда, по-
требностями общества, постоянно возрастающими тре-
бованиями к человеку, его способностью перестраивать 
свою деятельность, быстро и  адекватно реагировать на 
готовность квалифицированно решать новые и  важные 
задачи.

Суть самообразования заключается в  возрастающей 
потребности педагога в  самореализации и  удовлетво-
рении познавательной деятельности через непрерывное 
образование. Речь идет об овладении навыками и  куль-
турой умственного труда, умением преодолевать труд-

ности, способностью к самостоятельной работе над собой 
и профессиональному совершенствованию.

Педагогическое мастерство основано на объеди-
нении знаний и умений, соответствующих современному 
уровню развития науки, техники и их продукта — инфор-
мационных технологий. Крайне важно уметь получать 
информацию из различных источников, использовать ее 
и создавать самостоятельно.

Основными принципами самообразования являются 
переход от низших ступеней к  высшим, непрерывность, 
целеустремленность, единство общего и специального об-
разования, взаимосвязь и преемственность, доступность 
и  перспективность. Способность к  самоуправлению — 
это способность преодолевать противоречия в развитии 
образовательного процесса усилиями его участников, 
понятие термина самообразование. Она заключается 
в  постановке целей, проектировании нового состояния 
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образовательной системы и этапов его достижения, кор-
ректировке образовательного процесса, объективном 
анализе его хода и результатов, выдвижении новых пер-
спектив.

Опыт исследований в  педагогической литературе по-
зволяет рассматривать природу самообразования доста-
точно широко. Один определяет сущность самообразо-
вания как творческую деятельность и  самостоятельное 
приобретение знаний в  соответствии с  интересами сту-
дента; другой рассматривает самообразование как лич-
ностно согласованную, целенаправленную, профессио-
нально значимую, самостоятельную познавательную 
деятельность, целью которой является самосовершен-
ствование.

В течение жизни людям приходится менять сферу дея-
тельности. Выбор, сделанный после окончания вуза, не 
всегда является осознанным. Для того чтобы заниматься 
любой работой, человеку необходимо развивать опре-
деленные навыки. Навыки самообразования — самые 
важные навыки, которыми должен обладать высококва-
лифицированный специалист.

Самообразование — это постоянное самообучение. 
Оно функционирует как один из механизмов, превраща-
ющих репродуктивную деятельность человека в деятель-
ность, приближающую его к творчеству, и его значимость 
отражается в возрастающей потребности педагогов в реа-
лизации познавательной активности и  самореализации 
через непрерывное образование.

Суть самообразования заключается в умении преодо-
левать проблемы и  самостоятельно работать над своим 
совершенствованием, в том числе и профессиональным.

Одним из основных показателей профессиональной 
компетентности педагога является способность к самообра-
зованию, которая проявляется в признании несовершенства 
текущего состояния образовательного процесса и  стрем-
лении к росту и самосовершенствованию. Самообразование 
расширяет и  углубляет знания, способствует осмыслению 
прогрессивного опыта на более высоком теоретическом 
уровне. Это первый шаг в совершенствовании профессио-
нального педагогического мастерства. Уровень обучения 
и воспитания подрастающего поколения напрямую зависит 
от повышения качества подготовки молодых воспитателей. 
При этом эффективность различных курсов повышения 
квалификации, семинаров и  конференций бессмысленна 
без процесса самообразования. Именно поэтому самообра-
зование необходимо каждому учителю.

Сегодня невозможно приобрести профессионализм, 
лишь единожды продемонстрировав навыки и  знания. 
Чтобы стать профессионалом, необходимо постоянно по-
лучать знания из разных источников и применять их на 
практике.

Самообразование и  саморазвитие — важнейшие по-
нятия в  самообразовании человека. Это и  изучение на-
учной литературы, и  участие в  курсах повышения ква-
лификации, и посещение конференций и мастер-классов 
и т. д.

Стремительное развитие информационных техно-
логий меняет условия самообразования. Интернет спо-
собствует виртуальной интеграции педагогических 
сообществ и  стимулирует самосовершенствование, са-
моразвитие и  решение основных проблем самообразо-
вания.

Самообразование может быть продуктивным, если пе-
дагоги умеют оценивать себя, готовы к изменениям, вла-
деют методами самоанализа и  самосознания, способны 
к рефлексии, направленной на воспоминание собственных 
действий и  чувств, анализ собственной деятельности. 
Такая работа направлена на улучшение образования и об-
учения и  совершенствование методологии. Самообразо-
вание способствует достижению и реализации конечных 
результатов образовательной деятельности:

— поиск и внедрение эффективного направления об-
разовательного процесса, основанного на современных 
методах обучения, и общее развитие учащихся;

— активизация познавательной деятельности уча-
щихся на основе их собственной инициативы;

— участие всех педагогов в методической работе
— модификация программы обучения с  учетом на-

правления изучаемой технологии;
Вопрос профессионального развития педагога как спе-

циалиста является одной из основных проблем в  сфере 
системы образования. Существуют различные подходы 
к решению задач непрерывного педагогического образо-
вания, создания условий для самостоятельной работы, 
приобретения современных знаний в области педагогики, 
психологии, информационных технологий и  общекуль-
турной подготовки. Важно, что при этом необходимо ис-
пользовать такие формы организации, которые, с  одной 
стороны, стимулируют их развитие, а  с  другой — отве-
чают интересам большинства учителей.

Новые формы организации педагогических советов 
и семинаров по актуальным проблемам образования иг-
рают ведущую роль в  выполнении требований Нацио-
нальных образовательных стандартов по совершен-
ствованию системы управления знаниями. Назрела 
необходимость качественного обновления традиционных 
форм формирования компетентности педагогов.

Сегодня все эти традиционные формы наполняются 
новым содержанием и  соответствуют современным тре-
бованиям к учителю.

Успешность процесса самовоспитания определяет лич-
ность педагога. Педагог должен в полной мере использо-
вать все богатые достижения, накопленные психолого-пе-
дагогической теорией и практикой, реализуя те или иные 
педагогические технологии, в некоторых случаях изменяя 
их, а иногда создавая новые, более подходящие для само-
развития.

Профессиональное развитие считается эффективным, 
когда воспитатель переходит к  творческому переосмыс-
лению содержания своей работы, которое является для 
него хорошей основой и  реализуется через различные 
формы методической деятельности.
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На данном этапе общество переживает самые глубокие 
изменения за всю свою историю. Главный девиз инфор-
мационного общества — образование для всех. Самооб-
разование — основа работы педагога, поэтому самовоспи-
тание и  саморазвитие приводят к  тому, что учитель всю 
жизнь стремится учиться, и  являются показателями его 
профессиональной компетентности.

Современный педагог никогда не считает свое обра-
зование завершенным, а  свою профессиональную фило-
софию окончательно сформированной. Это связано с тем, 

что стать авторитетной фигурой — значит быть компе-
тентным не только в делах современных воспитанников, 
но и в образовательном сообществе в целом.

Воспитатель должен быть авторитетом для подраста-
ющего поколения. Это главная задача педагога, и только 
тогда воспитанники смогут понять то, что пытается до-
нести педагог. Результатом усилий воспитателя является 
улучшение сотрудничества с  воспитуемыми, что опре-
деляет рост его профессионального педагогического ма-
стерства.
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От пассивного слушателя к активному участнику:  
роль информационных технологий в изучении истории архитектуры

Галюкова Екатерина Юрьевна, учитель истории и обществознания
МБ НОУ «Лицей №  11» г. Новокузнецка (Кемеровская обл.)

В статье рассматриваются изменения в преподавании истории, уделено особое внимание изучению архитектуры 
в школьном курсе истории России с помощью информационно-коммуникативных технологий (ИКТ). Автор анализи-
рует использование цифровых приложений и ресурсов для развития творческих способностей и критического мышления. 
Особое внимание уделяется мультимедийным инструментам и сборным моделям, которые активизируют учебный про-
цесс и повышают интерес к изучению истории.

Ключевые слова: ИКТ, цифровые ресурсы, история России, мультимедийные инструменты.

Сейчас история — это один из предметов, который за 
последние годы претерпел заметные изменения. Из-

менения произошли не только в  сущности понимания 
предмета, но и  в  методах преподавания. Авторы учеб-
ников и рабочих программ вносят определенный вклад, 
предлагая различные подходы к  изучению тем по архи-
тектуре в  школьном курсе истории России. Информа-
ционные технологии здесь играют особую роль, так как 
могут стать эффективным инструментом в  образова-
тельном процессе, а  также способны активизировать 
школьников к  процессу обучения, перевести учащихся 
из пассивных слушателей в  активных участников. При 
изучении архитектуры в  школе для того чтобы активи-
зировать внимание обучающихся необходимо применять 
различные ресурсы, например, видео и  аудио-ресурсы, 
различные 3D-программы, видео игры, готовы сборные 
модели, плакаты и др. Среди таких программ можно вы-
делить следующие программы и  ресурсы: Power Point, 
2ГИС, Яндекс. Карты, Google Map, Arzamas Academy, Ис-

тория.РФ, WikiArquitectura, сборные модели «Умная Бу-
мага».

Power Point — это программа, которая позволит учи-
телям создавать различные презентации и  слайд-шоу 
с  использованием текста, изображений, анимацией, ри-
сунков, звука, видеоэффектов, графиков и другими муль-
тимедийными компонентами. Все вышеперечисленное 
делает данную программу «хорошим инструментом для 
создания увлекательных, интерактивных презентаций, 
которые помогут вдохновить учеников и эффективно до-
нести информацию». Power Point обладает рядом пре-
имуществ: во-первых, программа позволит создать пре-
зентации с  красочными иллюстрациями архитектурных 
зданий, памятников и  величайшими архитекторами; 
во-вторых, программа дает возможность добавить ин-
терактивные элементы, анимации и  гиперссылки на до-
полнительную информацию; в-третьих, в  презентации 
можно добавлять игровые элементы, например, создавать 
игры и  викторины; в-четвертых, в  презентациях можно 
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сравнивать различные архитектурные стили и эпохи, под-
черкивая изменения в разные периоды времени.

2ГИС, Яндекс. Карты, Google Map — это приложения 
для навигации и картографии, которые можно применять 
для обогащения исторических знаний. Данные прило-
жения обладают рядом преимуществ, которые имеют воз-
можность: исследовать архитектурные объекты не только 
в своем регионе, но в различных уголках мира; совершать 
виртуальные экскурсии и  изучать архитектурные места; 
получить подробную информацию о памятниках, соору-
жениях с помощью встроенной в приложение информа-
цией; сравнительного анализа архитектурных стилей, 
течений и эпох; использование карт для разработки инди-
видуальных и групповых проектов.

В связи с этим 2ГИС, Яндекс.Карты, Google Map — это 
отличные инструменты, которые способны расширить 
возможности преподавания истории в  школе. Особен-
ностью данных приложений является обширный доступ 
к  разнообразной информации о  культурном наследии 
России. Ребенок, находясь в  Новокузнецке сможет путе-
шествовать по всей стране с помощью информационных 
технологий.

Arzamac Academy — это образовательная онлайн-плат-
форма, которая предлагает широкий спектр учебной ин-
формации по истории, архитектуре и искусству. Инфор-
мация представлена для широкой публики в  доступной 
и  интересной форме, такие как, видео, подкасты, интер-
активные курсы, тесты, викторины и т. д. Данный ресурс 
может быть применен при изучении истории в школе по 
нескольким причинам: во-первых, ресурс позволяет углу-
биться в  разнообразные аспекты архитектуры, начиная 
от древней истории заканчивая современной; во-вторых, 
на платформе богатый выбор интересных и полезных ви-
деороликов об истории архитектуры, важнейших архи-
тектурных строениях и  архитекторах; в-третьих, ресурс 
имеет интерактивные учебные материалы с  помощью 
которых ученики могут проверять свои знания; в-чет-
вертых, платформа сможет вдохновить школьников на со-
здание индивидуальных и групповых проектов.

«История.РФ» — это веб-ресурс на котором пользова-
тели могут изучить многовековую историю нашей страны. 
Портал имеет богатый арсенал различных образова-
тельных материалов: аудио и видео материалы, подкасты, 
лекции, статьи, викторины, интерактивные задания и т. д. 
По мнению разработчиков, целью ресурса является: до-

ступность знаний об истории каждому. Данный ресурс 
обладает рядом преимуществ, например, есть разно-
образные статьи и  публикации; наглядные материалы; 
интерактивные туры; специальные проекты, предна-
значенные для изучения истории архитектуры; тесты 
и викторины в интерактивном формате; образовательные 
ресурсы не только для школьников, но и учителей.

WikiArquitectura — это виртуальный ресурс архи-
тектурных шедевров доступный в  двух форматах: он-
лайн и в мобильном приложении. С помощью программы 
школьники смогут визуализировать материал и  изучать 
исторические эпохи, различные архитектурные стили, 
здания и  др. Для тех, кто хочет глубже углубиться в  ар-
хитектуру приложение обладает интерактивными функ-
циями для активного обучения школьников.

Данное приложение можно использовать на уроках 
в школе благодаря ряду преимуществ: доступ к большому 
количеству архитектурных проектов Европы и  России; 
проекты имеют подробное описание, иллюстрации и фо-
тографии; самостоятельное изучение архитектурных про-
ектов; WikiArquitectura станет дополнительным источ-
ником информации для индивидуальных и  групповых 
проектов школьников.

«Умная Бумага» — это бумажные или картонные мо-
дели, которые предлагают школьникам возможность из-
учать и  исследовать архитектуру на учебных занятиях. 
Компания выпустила серию архитектурных моделей 
«Города в  миниатюре», которая предлагает собрать по-
пулярные архитектурные сооружения Санкт-Петербурга, 
Москвы, Новгорода, и  др. Кроме российских городов, 
компания представила серию «Музеи мира в  миниа-
тюре». Данные модели можно использоваться на уроках 
в  школе так как: модели дают уникальную возможность 
рассмотреть архитектурные шедевры в объеме с сохране-
нием пропорций, масштаба, деталей и внутреннего убран-
ства; обучающиеся смогут изучать и сравнивать образцы 
сборных моделей.

Процесс обучения с  использованием перечисленных 
приложений может сделать урок истории более дина-
мичным, увлекательным и  эффективным. Информаци-
онные технологии обогащают уроки истории благодаря 
мультимедийным ресурсам, таким как: видео, аудио, под-
касты, интерактивные карты, 3D-модели и  т. д. Важно, 
чтобы учителя могли успешно интегрировать информа-
ционные технологии в учебный процесс.
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Совершенствование курса огневой подготовки в рамках первоначальной 
подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы

Домарева Анастасия Александровна, курсант;
Зернова Анастасия Максимовна, курсант

Научный руководитель: Юрков Михаил Николаевич, преподаватель
Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний России (г. Новокузнецк)

В учреждениях ФСИН предоставляется высшее образо-
вание в различных направлениях с продолжительно-

стью обучения от 4 до 5 лет. В то же время, первоначальное 
обучение проходит всего один месяц. Это вызывает раз-
ногласия между руководителями структурных подразде-
лений и учеными, поскольку изучение всего материала за 
такой короткий период кажется невозможным. В резуль-
тате у обучающихся не формируются устойчивые навыки 
и умения в практической стрельбе.

Один из основных документов, регулирующих ог-
невую подготовку сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы, это приказ Минюста России от 26 фев-
раля 2006  года №  24 «Об утверждении Курса стрельб из 
стрелкового оружия для сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы». В этом приказе содержится подробное 
описание упражнений учебных стрельб, изучение и  от-
работка которых требуют значительного количества вре-
мени.

Следует отметить, что первоначальная подготовка 
включает различные направления, такие как физиче-
ская, боевая и  огневая подготовка, делопроизводство, 
режим секретности, вопросы содержания осужденных, 
обеспечение безопасности исправительных учреждений 
и  другие. При таком многообразии предметных курсов 
занятия по огневой подготовке получают незначительную 
долю от общего объема учебных часов. В результате не до-
стигается должная подготовка сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы к  навыкам, знаниям и  умениям 
в стрельбе из огнестрельного оружия.

Для успешного преподавания дисциплины «Огневая 
подготовка» необходимо учитывать разнообразие теоре-
тических и практических вопросов, что требует от препо-
давателей использования специальных методик обучения 
и  постепенного изучения учебного курса. Более по-
дробную информацию о данной теме можно найти в на-
учной работе автора С. Н. Серикова [5].

Важным аспектом преподавания этой дисциплины 
является изучение правовых и  теоретических основ. 
В  первую очередь студентов знакомят с  нормативными 
правовыми актами, которые регулируют использование 
и применение огнестрельного оружия сотрудниками уго-
ловно-исполнительной системы, а также с мерами безопас-
ности при проведении практических занятий. В  рамках 
обучения также проводятся занятия по знакомству с ма-
териальной частью оружия и  баллистикой. Основными 
источниками правового регулирования являются Закон 
РФ от 21 июля 1993 года №  5473–1 «Об учреждениях и ор-

ганах уголовно-исполнительной системы Российской Фе-
дерации» и приказ Министерства юстиции РФ от 26 фев-
раля 2006  года №  24 «Об утверждении курса стрельб из 
стрелкового оружия для сотрудников уголовно-испол-
нительной системы». Основные положения, касающиеся 
баллистики, устройства, сборки, разборки, ухода, хра-
нения и  чистки оружия, содержатся в  Наставлении по 
стрелковому делу 1985  года. Объем теоретической базы 
данной дисциплины предполагает тщательное и продол-
жительное изучение материала и  регулярную проверку 
его усвоения студентами.

Как отмечает A. B. Барабанщиков, знания, умения 
и навыки тесно связаны между собой. Знания играют ве-
дущую роль в  этом взаимодействии. Умения и  навыки 
развиваются на основе знаний, а полученные умения и на-
выки, в  свою очередь, расширяют, углубляют и  закреп-
ляют знания [2].

Уже на этапе знакомства с  оружием необходимы до-
полнительные занятия для практической демонстрации 
работы основных частей и  механизмов стрелкового 
оружия, а также для отработки элементов его сборки, раз-
борки, снаряжения магазина и  т. д. В  результате можно 
сделать вывод, что для освоения только теоретических 
основ огневой подготовки требуется значительное коли-
чество учебного времени, которое невозможно уложить 
в один месяц.

Еще одним аспектом преподавания огневой подготовки 
является психологическое сопровождение обучающихся, 
а  затем и сотрудников. Важность этого аспекта обуслов-
лена необходимостью преодоления стрелковых рефлексов 
на первом этапе обучения. По мере развития навыков 
у стрелков требуется совершенствование конкретных на-
выков, необходимых для достижения наилучших резуль-
татов в  стрельбе. И. С. Абазов подробно рассматривает 
эту тему, указывая, что «направленность психологиче-
ской подготовки, ее содержание и методические приемы 
должны изменяться в соответствии с уровнем подготовки 
обучаемого. В  этом контексте необходимо учитывать 
эмоции как проявления психики, которые могут непо-
средственно влиять на качество стрельбы студента. Они 
могут вызывать как состояние неуверенности, боязли-
вости, робости, упадка сил, так и состояние мобилизации, 
внутренней уверенности и концентрации» [1].

Следующий основной аспект обучения огневой под-
готовке, как уже отмечалось ранее, заключается в систе-
матическом проведении занятий после изучения тео-
ретических основ. Необходимо регулярно проводить 
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контрольные испытания для оценки уровня знаний и на-
выков обучающихся, о чем Д. Ю. Дубинин пишет в своих 
работах [4].

Получение высшего образования в  образовательных 
учреждениях ФСИН России предусматривает изучение 
дисциплины «Огневая подготовка» на протяжении всего 
периода обучения. Это означает, что в  отличие от на-
чальной подготовки у  студентов имеется четкое разгра-
ничение всех аспектов огневой подготовки, описанных 
ранее. Каждому из них уделяется достаточное количество 
учебных часов. Соблюдение этого ключевого условия по-
зволяет достичь хороших результатов в  практической 
стрельбе — систематичности и продолжительности. Кур-
санты образовательных организаций регулярно и  систе-
матически под руководством опытных преподавателей 
отрабатывают свои навыки. При этом нельзя недооцени-
вать роль педагогов в  этом процессе, которые способны 
указать на ошибки при стрельбе и помочь их исправить.

Лица, прошедшие начальную подготовку, поступают 
на службу в исправительные учреждения, как правило, на 
должность младшего инспектора, которая включает ис-
пользование огнестрельного оружия в  особых случаях. 
Из-за этого многие ученые, включая сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы, поднимают проблема-
тические вопросы о  недостаточной подготовленности 
младших инспекторов, служащих в исправительных учре-
ждениях, из-за ограниченного времени их подготовки или 
переподготовки [3].

Однако важно учесть, что не все лица, проходящие 
начальную подготовку в  Уголовно-исполнительной си-
стеме (УИС), принимаются на службу без опыта работы 
в других государственных ведомствах или вооруженных 
силах Российской Федерации. Прохождение военной 
службы является обязательным требованием при приеме 
мужчин на службу в  УИС, за исключением тех, кто по-
ступает на обучение в учебные заведения ФСИН России. 
Поэтому представляется разумным проводить исследо-
вания уровня подготовленности претендентов перед на-
чалом первоначального обучения, то есть в самом начале 
обучения проводить испытания, которые позволят опре-
делить уровень уже имеющихся навыков и знаний обуча-
ющихся.

Подводя итог, следует еще раз указать на проблемные 
аспекты при прохождении дисциплины «Огневая подго-
товка» в период первоначального обучения лиц, впервые 
принятых на службу в УИС:

1. Ограниченная продолжительность начального об-
учения.

2. Отсутствие информации о существующих знаниях 
и навыках обучающихся.

3. Фактическое прекращение любой подготовки, 
предусмотренной в рамках дисциплины «Огневая подго-
товка».

Для преодоления указанных проблемных аспектов при 
прохождении дисциплины «Огневая подготовка» в  пе-
риод первоначального обучения лиц, впервые принятых 
на службу в  Уголовно-исполнительную систему (УИС), 
можно принять следующие меры:

1) Необходимо выделить достаточное количество вре-
мени для освоения теоретических и  практических ас-
пектов огневой подготовки. Это позволит обучающимся 
получить более полное представление о  принципах ра-
боты и  использования стрелкового оружия, а  также до-
статочное время для тренировок и отработки навыков.

2) Перед началом обучения необходимо провести 
предварительные тесты или испытания, чтобы опреде-
лить уровень подготовленности обучающихся. Это по-
зволит более точно адаптировать программу обучения 
и  сконцентрироваться на тех аспектах, которые требуют 
особого внимания.

3) Важно предусмотреть систему регулярных трени-
ровок и повторений уже изученного материала даже после 
завершения начального обучения. Это позволит сохра-
нить и укрепить полученные знания и навыки. Также сле-
дует учесть необходимость периодического прохождения 
курсов повышения квалификации и переподготовки для 
обновления знаний и совершенствования навыков.

4) Опытные преподаватели должны играть важную 
роль в  обучении обучающихся. Они могут обнаружить 
и  исправить ошибки в  стрельбе и  помочь развивать на-
выки стрелкового дела. Поэтому важно обеспечить вы-
сокий уровень профессиональной подготовки и квалифи-
кации педагогического состава.

5) Учитывая разнообразный уровень подготовки об-
учающихся, необходимо предоставить возможность ин-
дивидуальной работы с каждым обучающимся, учитывая 
его потребности и особенности. Это может включать до-
полнительные тренировки, консультации или дифферен-
цированные задания, чтобы обеспечить максимальную 
эффективность обучения.

Применение данных подходов позволит улучшить ка-
чество обучения огневой подготовке и справиться с про-
блемами, связанными с  ограниченной продолжитель-
ностью обучения, отсутствием информации о  знаниях 
и  навыках обучающихся, а  также прекращением подго-
товки после начального обучения.
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В настоящее время, согласно данным Минпросве-
щения за последние 5 лет, в стране проживает 391 ты-

сяча сирот и детей, чьи родители не исполняют свои обя-
занности или лишены прав, это — около 2% всех детей 
в  России. Из них 35,3  тысячи находятся в  организациях 
для детей-сирот и  4,5  тысячи — под опекой госорганов 
в условиях эмоциональной и социальной материнской де-
привации.

По мнению ученых В. П. Глухова, С. Н. Цейтлин, 
М. Б. Елисеевой, О. Е. Громовой, Д. А. Овсяник, формиро-
вание речи у младших дошкольников в условиях материн-
ской социальной депривации является актуальной меж-
дисциплинарной проблемой неврологии, психологии, 
логопедии, онтолингвистики и  нейропсихологии. На-
учные исследования доказывают, что овладение речью 
детьми, воспитывающимися вне семьи, начинается 
позже, чем растущими в семье; ее становление растянуто 
во времени, и функционирует она в упрощенном и обед-
ненном варианте. С. Н. Цейтлин писала: «На овладение 
ребенком родным языком влияет речевая среда, опреде-
ляющая объем и характер того, что называется инпутом. 
Под инпутом понимают обычно всю в совокупности ре-
чевую продукцию взрослых, которую воспринимает или 
может воспринимать ребенок»  [12], а  также описывала 
речь детей, воспитывающихся в  домах ребенка говоря, 
что она «качественно иная, что проявляется не только 
в бедности лексикона, но и в специфичности понимания 
ими значений отдельных слов, примитивности синтакси-
ческих структур, аномальном характере звуковых субсти-
тутов и т. п». [12].

В отечественной дефектологии и  психологии клю-
чевым положением стала концепция Л. С. Выготского 
о том, что развитие речи возможно только в тесной связи 
с взрослым, что крайне затруднительно в условиях мате-
ринской социальной депривации. Слишком позднее на-
чало обучения не играет той роли в развитии, какую оно 
играет тогда, когда происходит в  оптимальные сроки. 

В  этот наиболее благоприятный для развития речи пе-
риод ребенок овладевает основными средствами языка, 
на котором осуществляется общение. Как писал Л. С. Вы-
готский: «Обучение только тогда хорошо — когда оно идет 
впереди развития. Тогда оно пробуждается и  вызывает 
к  жизни целый ряд функций, находящихся в  стадии со-
зревания, лежащих в зоне ближайшего развития». [3] Ре-
шением этой задачи может быть комплексный подход 
к организации работы по формированию речи у младших 
дошкольников.

Рассмотрим понимание комплексного подхода в  на-
учных источниках.

Идея комплексного подхода в  развитии специальной 
педагогики принадлежит В. П. Кащенко  [9]. Эффектив-
ность комплексного подхода в  исследованиях подчерки-
вали различные ученые: Б. М. Гришпун, М. Л. Баранова, 
Е. М. Мастюкова, И. В. Блыскина. С точки зрения логопе-
дической теории и практики, комплексный подход к фор-
мированию речи у младших дошкольников предполагает 
сочетание коррекционно-педагогической и лечебно-оздо-
ровительной работы, направленной на нормализацию 
всех сторон речи, развитие моторики и  познавательных 
психических процессов, воспитание личности ребенка 
и оздоровление организма в целом [9].

Охарактеризуем реализацию комплексного подхода 
к  формированию речи младших дошкольников в  усло-
виях материнской депривации на основе ОГКУ «Центра 
содействия семейному устройству и реабилитации для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
с ограниченными возможностями здоровья »Малышок«. 
Для обеспечения режима жизнедеятельности структуре 
»Дома ребенка» выделяются коррекционно-педагогиче-
ская, лечебно-реабилитационная, социально-правовая, 
и административно-хозяйственная службы, которые вы-
полняет свои конкретные функции.

Задачи коррекционно-педагогической службы пред-
ставляют собой своевременное осуществление диагно-
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стики и контроля над ходом развития ребенка, коррекцию 
отклонений в  развитии, педагогическую реабилитацию 
и социализацию воспитанников, а также создание условий 
для успешной адаптации, эмоционального благополучия, 
максимальное нивелирование влияния депривации [11].

Лечебно-реабилитационная служба работает над та-
кими задачами, как: проведение комплекса оздорови-
тельных реабилитационных/абилитационных меро-
приятий, взаимодействие с  научно-исследовательскими 
институтами, университетами.

Социально-правовая служба занимается осуществле-
нием мероприятий по охране прав воспитанников, со-
циальной адаптации и  реабилитации; взаимодействием 
с  учреждениями здравоохранения, образования, соци-
альной защиты, внутренних дел и  прокуратуры, опеки 
и  попечительства, общественными организациями, 
а также семейным жизнеустройством детей.

Административно-хозяйственная служба представ-
ляет собой обеспечение жизнедеятельности и  безопас-
ности пребывания детей в  учреждении, содержание 
и укрепление материально-технической базы учреждения 
и организацию питания.

Для решения поставленных задач в доме ребенка орга-
низована совместная работа медико-психолого-педагоги-
ческого коллектива по оказанию особой помощи детям-
сиротам на основе комплексного подхода.

Учитель-дефектолог занимается диагностикой и  мо-
ниторингом речевого развития детей; ведет работу по 
просодической стороне речи, слоговой структуре, за-
нимается развитием и  совершенствованием фонемати-
ческого восприятия, звукового анализа и  синтеза; фор-
мирует и  развивает лексико-грамматических категории 
и связную речь.

Воспитатель строит свою работу по следующим на-
правлениям: расширение словаря по изучаемым лекси-
ческим темам, совершенствование артикуляционной, 
тонкой и общей моторики, контроль за звукопроизноше-
нием и грамматической правильностью речи в режимных 
моментах, отработка навыков в процессе индивидуальной 
работы, развитие связной речи.

Музыкальный руководитель на своих занятиях рабо-
тает над развитием дыхания, координацией движений, ар-
тикуляционного аппарата, фонематического восприятия 
и над формированием просодических компонентов речи.

Педагог-психолог строит свою работу с опорой на раз-
витие и понимания речи, внимания, памяти, логического 
мышления, воображения и других психических функций, 
тесно связанных с речью.

Педиатр и невролог ответственны за проведение ком-
плекса оздоровительных реабилитационных/абилитаци-
онных мероприятий.

Медицинская сестра занимается уходом за детьми, 
а  также выполнением медицинских назначений и  про-
цедур в соответствии с указаниями врача.

Совместная работа осуществляется с  опорой на 
принцип ранней медико-психолого-педагогической кор-

рекции. Кроме того, специалисты Дома ребенка работают 
в едином режиме требований, с учетом значимого для по-
ложительного результата формирования речи принципа 
преемственности.

Суть комплексного подхода заключается в  единооб-
разии требований различных специалистов к поведению 
воспитанников; к  учету уже сформированных умений 
в  ходе различных занятий и  их использованию на по-
следующих этапах реабилитации. Необходимо приме-
нять одни и  те же способы общения, формы речевого 
этикета, использовать жестовую речь, пантомимики, 
определенный набор движений и прочие умения, которые 
могут и должны быть задействованы в ходе занятий раз-
личных специалистов. Разобщенность действий спе-
циалистов в  процессе формирования тех или иных на-
выков и  умений не может принести к  положительной 
динамики в когнитивном и речевом развитии детей млад-
шего дошкольного возраста. Например, если дети научи-
лись прыгать на одной ноге, то это должно быть исполь-
зовано, как и на музыкальных занятиях, так и закреплять 
это умение на занятиях у воспитателя. Приведем другой 
пример, относящийся к  стимуляции речевого развития. 
Дети второго года жизни научились говорить «дай» на не-
вербальном уровне (показывать жестом) в  диалоге с  де-
фектологом, и  для реализации комплексного подхода 
к  формированию речи, жест «дай» обязательно должен 
использоваться педагогами, психологом и медицинскими 
работниками, чтобы закрепить его в  речевой практике 
младшего дошкольника.

Снова обратимся к  Л. С. Выготскому, который 
определил очень важные периоды развития в  жизни 
детей — «чувствительные» окна, которые открываются 
и  закрываются в  определённые возрастные сроки, на-
звав их «сензитивными периодами развития». Он писал: 
«В  этот период влияния оказывают воздействие на весь 
ход развития, вызывая в нем те или другие глубокие изме-
нения. В другие периоды те же самые условия могут быть 
нейтральными или даже оказывать обратное действие на 
ход развития» [3].

Существует ограниченная во времени повышенная ак-
тивность, чувствительность нервной системы к  разным 
стимулам внешней среды в  процессе обучения, влияю-
щего на развитие определённых навыков ребёнка. Учи-
тывая в процессе обучения, воспитания сензитивные пе-
риоды, необходимо развивать ребёнка гармонично, не 
нарушая его природную закономерность, не мучая его 
нервную систему.

Например, от 1 до 1,5  лет при обильном общении со 
взрослым ребенок достаточно быстро и качественно по-
полняет свой словарный запас. И так же, нехватка рече-
вого общения со взрослыми может вызвать нарушение 
формирующейся речи. В следующую фазу от 2,5 до 3,5 лет 
происходит активное овладение развернутой речью, ком-
плексной организованной синтаксической и  семантиче-
ской структурами. В этот период речь ребенка становится 
средством его интеллектуального и речевого развития.
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Подводя итог можно сказать, что ранний возраст, не-
сомненно, является «стартовой площадкой» для гармо-
ничного развития личности ребенка. Поэтому именно 
в раннем детстве необходимо более серьезно подходить 
к  созданию благоприятной социальной ситуации раз-
вития в  соответствии с  возрастными и  индивидуаль-
ными особенностями и склонностями ребенка. Одно из 
условий гармоничного развития личности ребенка — 
его правильное речевое развитие. Своевременное и лич-

ностно ориентированное воздействие на различные 
звенья речевой функции позволяет удержать ребенка на 
онтогенетическом пути развития. Именно поэтому фор-
мирование речи у младших дошкольников проходит ре-
зультативнее и  имеет положительную динамику при 
использовании комплексного подхода, поскольку все спе-
циалисты «Дома Ребенка» работают по единому марш-
руту, формируют и закрепляют те или иные навыки, по-
лученные ребенком.
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Проведено теоретическое исследование проблемы психолого-педагогического сопровождения младших школьников 
в процессе адаптации в поликультурном классе. В статье рассматриваются особенности адаптации детей-мигрантов; 
дается характеристика основных понятий адаптации; предлагаются основные этапы психолого-педагогического со-
провождения данной категории школьников.

Ключевые слова: младшие школьники, сопровождение, особенности адаптации, дети-мигранты.

В последние годы в связи с социальными изменениями, 
происходящими во всем мире, процесс миграции на-

селения усиливается. Переход за относительно короткие 

промежутки времени к изменению социально-историче-
ского облика и  культурной этнической принадлежности 
государства усугубляет этнокультурный конфликт между 
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различными группами населения, являясь причиной со-
циальной напряженности. Резкие изменения в  нор-
мальных условиях жизни, вызванные миграцией в другие 
страны или регионы, где другие культурные традиции, 
другие языки, приводят к  дезориентации как взрослых, 
так и детей из семей иммигрантов.

В новых этнических пространствах жизни дети стал-
киваются со стереотипами, местными традициями, не-
привычным поведением и  языком, которые отличаются 
от привычного им, то есть они впадают в состояние так 
называемого «культурного шока». Это особенно заметно 
в  периоды адаптации детей-иммигрантов к  условиям 
школы. Основные трудности этапа адаптации для школь-
ников-иммигрантов в первую очередь связаны с необхо-
димостью общения на малопонятном русском языке.

Наличие языковых барьеров приводит к  задержкам 
в обучении, снижению самооценки, негативному влиянию 
на общение с окружающими, снижению статуса ребенка 
среди сверстников. Такие дети не обладают знаниями, не-
обходимыми для взаимодействия с корнями российского 
права, культурой и историей, традициями и принципами 
морали в  повседневной жизни, то есть они не являются 
частью российского общества [4, 5, 6, 7].

Психолого-педагогическая помощь и поддержка необ-
ходимы детям иммигрантов, как правило, во время под-
готовки детей к школе. В течение этого периода ребенок 
находится в ситуации оценки характера и экспертизы спе-
циалистом [1].

Фалунина Е. В., основываясь на многочисленных ис-
следованиях, определяет понятие «иммигранты» как 
«психологические явление, связанное с  вопросами адап-
тации и/или становления частью общества, а  также не-
способностью детей-мигрантов к поликультурному обра-
зованию» [11].

Дети иммигрантов квалифицируются как жертвы им-
миграции, которые в силу обстоятельств не нашли в себе 
сил сопротивляться социальному и  психологическому 
давлению чужеродной для них среды, которая не прини-
мает и не хочет принимать их. [7] Исследователи считают, 
что младший школьный возраст чувствителен к  форми-
рованию нейтрального отношения к  людям из других 
стран, толерантности и личной идентичности [4].

Интернациональная культурная адаптация, по мнению 
Т. Г. Стефаненко, является сложным процессом, после за-
вершения которой, индивидуум становится успешным 
(согласующимся) с  новой культурной средой. Они при-
нимают новые для них традиции и поступают в соответ-
ствии с ними. [6]

На сегодняшний день в педагогике и заграничной и на-
циональной психологии имеются успешные разработки 
в  области социальной, психолого-педагогической при-
способляемости учащихся из семей иммигрантов [8,9,10]. 
Однако в литературе не освещались особенности интел-
лектуальной и  педагогической поддержки детей имми-
грантов во время культурной адаптации; изучение со-
циальной и культурной адаптации этой категории детей 

происходит с некоторым отставанием от требований пси-
холого-педагогической практики. Эффективные решения 
работы по интеллектуальной поддержке детей-мигрантов 
требуют особых подходов к организации взаимодействия 
заинтересованных сторон в  образовательном процессе, 
разработке комплексной интеллектуальной поддержки 
и педагогических программ для детей-мигрантов, направ-
ленных на повышение социальной зрелости в культурной 
среде.

Главная роль в решении этой проблемы принадлежит 
психологам и педагогам. Процесс интеллектуальной под-
держки не является прямым вкладом в  процесс образо-
вания. Если у ребенка есть психические, образовательные, 
социальные проблемы, присутствие рядом с ним специа-
листа службы психологической поддержки поможет ре-
шить проблему [1]. Специалисты служб поддержки коор-
динируют работу детей, учителей и родителей по решению 
детских проблем. Комплексный подход экспертов к  ре-
шению проблем детей иллюстрируют В. Иванов, Т. Голу-
бева, указывая на то, что основной функцией поддержки 
является комплексность освещения проблемы.

Мероприятия по психологической поддержке должны 
быть направлены на создание комплекса мер, обеспечива-
ющих осознание личностной индивидуальности ребенка 
и адаптацию к быстро изменяющимся социальным усло-
виям. Принцип психологической поддержки — это по-
зиция человеческой психологии по поддержке процессов 
развития детей, руководству их развитием и  неспособ-
ности ставить цели и корректировать пути с точки зрения 
учителя  [5]. Психолого-педагогическое сопровождение 
объединяет работу всех заинтересованных сторон в  об-
разовательном процессе, обеспечивая их необходимый 
вклад в решение определенных задач. В психологической 
поддержке характеризуются следующие области: орга-
низация окружающего мира: материальное, методологи-
ческое, психологическое; непосредственная помощь уча-
щимся; помощь учителям; работа с  родителями; сбор 
и  анализ информации, необходимой для применения 
в определенных областях.

По словам М. Битяновой, смысл работы психолога по 
сопровождению учащихся состоит в формировании таких 
ситуаций, где дети могут рассмотреть, прожить, попробо-
вать множество сценариев поведения, вариантов разре-
шения своих проблем, различных способы самосознания 
и самоутверждения в окружающем мире [4].

Ключевая работа педагога-психолога образователь-
ного учреждения, направленная на интеграцию имми-
грантов, должна включать следующие элементы:

а) работа с  учащимися: глубокая личностная диагно-
стика; организация индивидуальных занятий для детей 
иммигрантов; организация групповых занятий для детей 
иммигрантов; организация групповых занятий для муль-
тикультурных классов;

б) работа с  учителями: организация классных групп, 
направленных на повышение интеллектуальных и  пе-
дагогических способностей учителей; специальный ин-
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структаж для учителей по вопросам, касающимся детей-
иммигрантов; обзор программ психолого-педагогической 
поддержки для интеграции детей-мигрантов;

в) работа с  родителями: индивидуальные консуль-
тирования родителей детей-иммигрантов; групповые 
консультирования родителей детей-иммигрантов; ин-
дивидуальная и групповая работа с родителями детей, об-
учающихся в поликультурных классах.

Для успешного выполнения задачи по интеграции ми-
грантов, педагогам-психологам образовательных учре-
ждений необходимо тесно взаимодействовать с  мест-

ными психологическими, медицинскими и социальными 
центрами, многопрофильная структура которых должна 
состоять из социальных психологов с  дополнительной 
подготовкой в области психологического сопровождения 
интеграции детей-мигрантов [2].

Фокус внимания к вопросу адаптации подрастающего 
поколения, создание актуальной поддержки и содействия 
взрослых будут способствовать профилактике девиант-
ного поведения, развитию адаптационного потенциала 
молодых людей, их коммуникативных компетенций и спо-
собности понимать и принимать других, «непохожих».
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В статье рассматриваются ключевые аспекты современной образовательной парадигмы, включая ее философские 
основы, сущность и  преимущества. Автор акцентирует внимание на необходимости совершенствования образова-
тельного процесса и методов обучения.

Ключевые слова: педагогические концепции, образование, ассоциативно-рефлекторная концепция, концепция по-
этапного формирования умственных действий, концепция проблемно-деятельностного обучения, концепция програм-
мированного обучения.

В современном мире образование выступает ключевым 
фактором общественного прогресса, способствуя 

формированию гибкого и компетентного интеллектуаль-
ного потенциала подрастающего поколения, а также раз-

вивается в  условиях глобализации и  цифровизации  [2]. 
Его задача не ограничивается лишь передачей знаний, но 
включает развитие широкого спектра навыков, способно-
стей и критического мышления обучающихся. Динамично 



“Young Scientist”  .  # 44 (543)  .  November 2024 323Education

меняющиеся условия и новые вызовы диктуют необходи-
мость непрерывного обновления и  совершенствования 
образовательных концепций.

Изучение актуальных педагогических исследований 
указывает на то, что постоянно эволюционирующие тре-
бования к  образованию обуславливают потребность 
в  непрерывном повышении эффективности и  качества 
учебно-воспитательного процесса  [1]. Это предполагает 
регулярную адаптацию методов обучения, содержания 
образовательных программ и подходов к организации об-
разовательного пространства с  целью соответствия со-
временным реалиям и потребностям общества.

Современная система образования опирается на не-
сколько фундаментальных концепций обучения, выяв-
ленных педагогическими науками. Среди них выделяются: 
ассоциативно-рефлекторная, поэтапного формирования 
умственных действий, проблемно-деятельностного об-
учения, программированного обучения.

Особое внимание заслуживает ассоциативно-рефлек-
торная концепция, в  основе которой лежат открытия 
И. М. Сеченова и  И. П. Павлова в  области условно-ре-
флекторной деятельности головного мозга человека. Эта 
теория постулирует, что формирование ассоциаций и ре-
флексов является ключевым механизмом в  процессе 
усвоения новых знаний и обучения.

Основные принципы ассоциативно-рефлекторной 
концепции включают: формирование ассоциативных 
связей между различными элементами информации; 
развитие способности выстраивать логические цепочки 
и устанавливать причинно-следственные связи; стимули-
рование мыслительной активности обучающихся через 
решение теоретических и практических задач

Ассоциативно-рефлекторная концепция подчерки-
вает важность активного участия учащихся в  образова-
тельном процессе, стимулируя их к  самостоятельному 
поиску связей между различными аспектами изучаемого 
материала. Применение этой концепции в  современном 
образовании позволяет создавать более эффективные ме-
тодики обучения, учитывающие естественные механизмы 
работы человеческого мозга [5].

Концепция поэтапного формирования умственных 
действий представляет собой инновационный подход 
к  обучению, разработанный выдающимися советскими 
психологами и педагогами: А. Н. Леонтьевым, П. Я. Гальпе-
риным, Д. Б. Элькониным и  Н. Ф. Талызиной. Эта теория 
направлена на оптимизацию процесса усвоения знаний, 
развитие навыков и умений, а также совершенствование 
интеллектуальных способностей учащихся.

Согласно данной концепции, формирование ум-
ственных действий происходит через последовательность 
взаимосвязанных этапов: мотивационно-ориентиро-

вочный; построения ориентировочной основы действия; 
материализованных действий; внешнеречевых действий; 
внутренней речи; умственных действий [3].

Концепция поэтапного формирования умственных 
действий имеет важное значение для образовательного 
процесса, так как она создает условия для индивидуали-
зации обучения и развития самоуправления у учащихся.

Концепция проблемно-деятельностного обучения, 
разработанная коллективом педагогов под руководством 
А. В. Барабанщикова в конце XX века, представляет собой 
альтернативный подход к  образовательному процессу. 
Ее ключевая особенность заключается в создании специ-
альных условий, позволяющих учащимся самостоятельно 
выявлять и  исследовать научные проблемы, а  также ис-
кать пути их теоретического и практического решения [2].

Концепция проблемно-деятельностного обучения спо-
собствует развитию новых умений, интеллектуальных 
способностей и навыков решения научных задач как тео-
ретическим, так и практическим путем.

Концепция программированного обучения, разра-
ботанная американским психологом в  1950-х годах, на-
правлена на повышение эффективности усвоения знаний 
через структурированную подачу информации и  кон-
троль. Д. Краудер развил эту идею, создав разветвленные 
программы.

Программированное обучение представляет собой 
управляемый процесс получения учебного материала 
с  помощью «обучающего устройства». Существует че-
тыре основных типа программ: линейная (последова-
тельные блоки материала с  контрольными заданиями 
после каждого); разветвленная (при неверном ответе пре-
доставляется дополнительная информация); адаптивная 
(позволяет самостоятельно выбирать сложность и после-
довательность материала); комбинированная (сочетает 
элементы предыдущих типов) [4].

Таким образом, обзор современных образовательных 
концепций показывает их постоянное развитие и  адап-
тацию к меняющимся потребностям общества и учащихся. 
Понимание и  применение этих концепций критически 
важно для создания эффективных образовательных систем.

Успешная реализация современных образовательных 
подходов требует тесного взаимодействия между всеми 
участниками образовательного процесса, создания благо-
приятной образовательной среды и  сотрудничества всех 
заинтересованных сторон.

Изучение и  внедрение современных образовательных 
концепций — ключевой шаг в развитии системы образо-
вания, способной отвечать потребностям современного 
общества и молодежи. Это способствует повышению эф-
фективности обучения и общему прогрессу в сфере обра-
зования.
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Развитие творческих способностей учащихся системы среднего 
профессионального образования средствами компьютерной графики

Исаев Денис Владимирович, преподаватель
ГБОУ города Москвы «Школа №  2031»

Система образования давно рассматривает проблемы 
развития творческих способностей и  креативности. 

Особую актуальность проблема развития творческих 
способностей приобретает в современном обществе, ибо 
образование как ресурс науки, техники и искусства пре-
терпевает сегодня коренные изменения, связанные с  не-
обходимостью непрерывной адаптации к  быстро ме-
няющимся динамичным социально-экономическим 
условиям. Кроме того, это связано с постоянно лавинооб-
разно увеличивающимся объемом информации, которой 
вынужден оперировать современный специалист в любой 
области, и процессом интеграции наук, требующим от че-
ловека не только обширных знаний, но и более высокого 
творческого уровня развития мышления.

Проблеме творческих способностей посвящены иссле-
дования многих ученых — педагогов и психологов.

Выделяют философский, психологический, педагоги-
ческий, и другие подходы к решению этой проблемы.

Феномен формирования и развития творческих способ-
ностей рассматривался такими философами, как Н. А. Бер-
дяев, В. Гумбольдт, Э. Кассирер, М. К. Мамардашвили и др.

Психологические аспекты творческого процесса осве-
щены в  трудах отечественных и  зарубежных ученых: 
Б. Г. Ананьева, Д. Б. Богоявленской, Л. С. Выготского, 
В. Н. Дружинина, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, 
Д. Гилфорда, Э. П. Торранса и др.

Таким образом, в  данной работе будем исследовать 
способы организации и методические рекомендации про-
ведения занятий, направленных на развитие творческих 
способностей учащихся. А также, какие возможности для 
развития творческих способностей предоставляет ис-
пользование целенаправленно разработанных программ 
по компьютерной графике для учащихся в системе сред-
него профессионального образования.

Анализ продуктов деятельности позволил увидеть 
особенности выполнения рисунков учащимися экспери-

ментальной и  контрольной групп. У  учащихся экспери-
ментальной группы уровень развития творческих способ-
ностей значительно повысился, у учащихся контрольной 
группы творческие способности остались на низком 
уровне. Пять человек экспериментальной группы, полу-
чили максимальное количество баллов. Данные учащиеся 
называют содержание рисунка еще до начала работы. Это 
свидетельствует о наличии у них развитой ориентировки 
и  планирования. Они с  увлечением дорисовывают свою 
работу. Рисунки учащихся экспериментальной группы 
содержат определенный сюжет, выражают некоторое 
действие, включают в  себя несколько персонажей, рас-
крывающих его тему. Один человек экспериментальной 
группы и два человека контрольной группы набрали ми-
нимальное количество баллов. Данные учащиеся с трудом 
дорисовывают даже простые контуры, не могут приду-
мывать оригинальные названия для своих рисунков. Че-
тыре человека экспериментальной группы и  восемь че-
ловека контрольной группы набрали среднее количество 
баллов. Учащиеся обеих групп с  увлечением дорисовы-
вают свою работу, однако теряются, когда надо дать им на-
звание. Это свидетельствует о том, что данные учащиеся 
обладают образной креативностью. Рисуя, учащиеся кон-
трольной группы чаще всего используют следующие ка-
тегории: транспорт, рыбы, море, животные и люди. Уча-
щиеся экспериментальной группы в рисунках используют 
следующие категории: мебель, рыбы, транспорт, люди, 
техника, животные, одежда.

Анализ результатов, представленных в  гистограмме 
(рис.  1) показал, что 10% учащихся экспериментальной 
группы и  20% учащихся контрольной группы обладают 
низким уровнем развития творческих способностей. Уча-
щиеся обеих групп дорисовывают с минимальным коли-
чеством линий, при котором обыгрывается традиционное 
использование контура. У 40%-80% человек эксперимен-
тальной и  контрольной групп соответственно выявлен 
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средний уровень развития творческих способностей. Уча-
щиеся данных групп выполняют рисунок, состоящий из 
дополнительных элементов, используют некоторые ка-
тегории предметов в  рисунке. У  учащихся контрольной 
группы высокий уровень развития творческих способ-
ностей не был выявлен. У  учащихся экспериментальной 

группы с высоким уровнем развития творческих способ-
ностей (50%) рисунок содержит определенный сюжет, вы-
ражает некоторое действие, включает в  себя несколько 
персонажей, раскрывающих его тему. Учащиеся дают не-
сколько вариантов названий картинок, используют не-
сколько категорий в содержании рисунка.
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Рис. 1. Гистограмма уровня развития творческих способностей учащихся экспериментальной и контрольной групп 
на контрольном этапе

Результаты сравнительного анализа наглядно доказы-
вают, что занятия по компьютерной графике влияют на раз-
витие творческих способностей учащихся. Значительно 
повысился высокий уровень развития творческих способ-
ностей у  учащихся экспериментальной группы (на  30%). 
В  контрольной же группе количественные показатели не 
изменились. Количество человек со средним уровнем раз-

вития в контрольной группе увеличилось на 10%, в экспери-
ментальной группе уменьшилось на 10%. Низкий уровень 
развития у  учащихся экспериментальной группы умень-
шился на 20%, у учащихся контрольной группы — на 10%.

Таким образом, экспериментальное исследование по-
казало, что развитие творческих способностей учащихся 
происходит успешнее с помощью компьютерной графике.
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Самоопределение обучающихся 5–11-х классов посредством 
систематической реализации программы «Шаг в будущее»

Клепалов Александр Викторович, учитель истории;
Перевозчикова Оксана Юрьевна, учитель биологии

МАОУ г. Челябинска СОШ №  104

В статье описан опыт МАОУ «СОШ №  104 г. Челябинска» о влиянии симпозиумов программы «Шаг в будущее…» на 
самоопределение обучающихся 5–11 классов. Этот системный опыт школы №  104 в подготовке потенциальных участ-
ников к требованиям Форума будет полезным для организаций, начинающих работу в рамках программы «Шаг в бу-
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дущее. Авторы рассказывают о сформировавшейся системе организации работы исследовательского научного направ-
ления в МАОУ »СОШ №  104 г. Челябинска».

Ключевые слова: самоопределение, программа Шаг в будущее, координаторы программы, научные руководители, ин-
теллектуально-социальное направление, технологии развития памяти и логики.

На протяжении многих лет проблема самоопреде-
ления обучающихся является актуальной в  педаго-

гической теории и практике.
В настоящее время вопросы, касающиеся самоопреде-

ления личности требуют новых педагогических решений. 
Особо остро стоит вопрос о поиске современных методов, 
форм и  средств обучения, способствующих эффектив-
ному самоопределению школьников.

Сегодня традиционное образование дополняется но-
выми формами, стимулирующими личностную инициа-
тиву и выступающими в качестве движущей силы само-
определения учащегося.

Определенный опыт работы накоплен в  Челябинске 
в МАОУ «СОШ №  104». Многие годы основной темой на-
учно-методической работы педагогического коллектива 
был вопрос саморазвития и  самоопределения личности 
обучающегося. [1]

В 1992 году, когда школа №  104 еще не обрела свое юри-
дическое лицо, но уже начала работать в виде двух первых 
классов в  садике-школе №  440, появились первые инте-
ресные предметы во внеурочной деятельности: «ТРИЗ» 
(теория решения изобретательских задач), «ТРПЛ» (тех-
нология развитой памяти и логики). Освоение этих пред-
метов — первые шаги обучающихся МАОУ «СОШ №  104» 
к  исследовательской, интеллектуальной деятельности 
в  рамках Всероссийской программы «Шаг будущее», ко-
торая в 2022 году будет отмечать свое 30-летие.

Внеклассные занятия отличались разнообразием форм 
и  приемов: игры, увлекательные конкурсы, театральные 
сценки, связанные с развитием воображения детей. Пер-
воклассники впервые узнавали имена великих учителей 
ТРИЗа: Эдварда де Боно и  его «приемам шести шляп», 
Тони Бьюзена с «картой памяти», таблицы Шульте. Дети 
овладевали методом моделирования «Маленький Чело-
вечек», приемом «Данетки», креативной рекламой и спо-
собами решения проблемных задач.

Через год в  Челябинске была создана и  начала реа-
лизовываться Челябинская молодежная интеллекту-
альная программа «Шаг в будущее» в рамках Всероссий-
ской программы. Для обучающихся, открытой в этом же 
году школы №  104 ЮНЕСКО, участие в  этой программе 
стало следующей ступенью на пути к  самоопределению. 
Уже не только первоклассники, второклассники, но и вся 
школа принимала активное участие в мероприятиях и не-
обычных уроках, которые развивали память и мышление. 
На занятиях ученики стали соревноваться в запоминании 
знаков числа π, осваивать приемы устранения противо-
речий, изучать материалы по ЖСТЛ (жизненной стра-
тегии творческой личности). Директор школы Солодов 
В.Д, заместитель директора по научно — методической 

работе Кузнецова В. А. вместе с  педагогическим коллек-
тивом поощряли и создавали систему подготовки творче-
ской личности, замотивированной на научный, исследова-
тельский поиск. Поэтому обучающиеся школы создавали 
первые исследовательские проекты, учились защищать их 
публично.

Приведем один пример: учился в нашей школе озорной 
непоседа Юра О. Оценки у него были средние, но однажды 
он заинтересовался возможностью провести исследо-
вание в области физики. В ходе работы над темой, у себя 
дома, на кухне, он создал целую лабораторию, и когда на 
школьной конференции он продемонстрировал свое изо-
бретение, многие ученики школы тоже заинтересовались 
этой темой и подходили к нему за консультациями.

Увлеченный Юра стал меняться, улучшил успевае-
мость, а  спустя несколько лет после успешной защиты 
своего исследования в  городском конкурсе программы 
«Шаг в  будущее», поступил в  престижный ВУЗ, и  в  на-
стоящее время работает главным инженером на промыш-
ленном предприятии.

Успешно развиваясь, программа «Шаг в будущее» объ-
единила обучающихся разных школ г. Челябинска и Челя-
бинской области, а школа 104 уже долгое время является 
базовой площадкой многих интеллектуальных конкурсов, 
проводимых для учеников нашего региона.

Сегодня программа «Шаг в  будущее» является одним 
из самых важных научно-социальных проектов для мо-
лодежи. Значимость программы неоднократна была от-
мечена на самом высоком правительственном уровне. 
В школе 104 ежегодно в симпозиумах Программы участ-
вуют более 50 учеников, большинство из которых пригла-
шаются на ежегодную церемонию награждения. [4]

Цель программы «Шаг в будущее» — воспитание особо 
перспективных молодых людей, способных создавать 
и  внедрять научные новшества, современную технику 
и высокие технологии.

Программа «Шаг в будущее» — это место социального 
роста тех молодых людей, которые ищут себя в  профес-
сиях, работающих со знаниями, — в  инженерной, есте-
ственнонаучной и социогуманитарной сферах.

Главное отличие программы «Шаг в будущее» от анало-
гичных проектов в России — осуществление многолетней 
и  постоянной работы по научной подготовке молодежи, 
а не просто презентация ее достижений.

Огромную роль в реализации программы в г. Челя-
бинске и Челябинской области играют ВУЗы:

− Южно-уральский государственный университет
− Челябинский государственный университет
− Челябинская государственная академия культуры 

и искусств
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− Уральский государственный университет физкуль-
туры и спорта

− Южно-уральский государственный гуманитарно-
педагогический университет

Реализация программы «Шаг в  будущее…» осущест-
вляется при информационной поддержке ТРК «ЮУр-
ГУ-ТВ». [4]

Педагогические возможности симпозиумов про-
граммы «Шаг в будущее», как средства самоопределения 
состоят в активизации субъектной позиции учеников, до-
полнении образования и углублении полученных знаний 
по предмету, стимулировании развития социальной ак-
тивности, а также в эмоциональном обогащении жизни, 
выявлении и  развитии творческих способностей, наце-
ленности на поддержку и  мотивацию личностных до-
стижений учащихся, развитии ориентации на ycпex 
(успешность в  решении учебных задач, в  практической 
деятельности), в коммуникации.

Мы считаем, что конкурсы достижений в  образова-
тельном процессе будут способствовать самоопределению 
обучающихся, если:

– осуществляется педагогическая поддержка про-
цесса самоопределения в  процессе конкурсной деятель-
ности;

– создаются ситуации успеха, стимулирующие сво-
бодное и активное участие в конкурсах достижений;

– происходит включение учащихся в  целенаправ-
ленную, систематичную конкурсную деятельность. [3]

Реализация симпозиумов программы «Шаг в будущее» 
в образовательном процессе ведет к изменению позиции 

учителя. Деятельность педагога в конкурсе отличается от 
деятельности педагога на уроке тем, что он превращается 
в сотворца, участник направления программы и его руко-
водитель в  процессе подготовки к  конкурсам участвуют 
в совместной творческой деятельности, сотрудничают.

Этот феномен — специфическая форма организации 
образовательной деятельности ученика, которая нацелена 
на поддержку и мотивацию личностных достижений уча-
щихся.

Несмотря на большое разнообразие мероприятий, на 
которых учащиеся могут продемонстрировать навыки на-
учно-исследовательской, интеллектуальной деятельности, 
программа «Шаг в  будущее» продолжает оставаться 
одним из важнейших шагов в самореализации учащихся.

По мнению выпускников школы №  104 — активных 
участников симпозиумов Программы, для успешного 
и эффективного участия в Форуме, необходим системный, 
поэтапный подход.

Первый этап — подготовительный. Включает в  себя 
два возможных пути активизации позиции ученика:

– учащийся (часто за счет внешней мотивации) изъ-
являет желание участвовать в конкурсе и начинает подго-
товку, которая выражена в усиленном изучении отдельных 
вопросов, посвященных тому или иному симпозиуму;

– учащийся давно увлечен существующей проблемой, 
желание участвовать в конкурсе связано с внутренней мо-
тивацией. В данном случае подготовка связана с система-
тизированием знаний, идей, наработанных ранее.

Второй этап — представление (презентация). Пред-
ставление себя, своей работы.

Рис. 1. Коллективное фото участников очного этапа симпозиумов Программы «Шаг в будущее»  
от МАОУ «СОШ №  104 г. Челябинска» на церемонии награждения в актовом зале ЮУрГУ, 2018 г.
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Третий этап — аналитический. Он связан с процессом 
анализа, систематизации полученных знаний о себе, своих 
достижениях, рефлексии. [2]

И в  плане реализации этих этапов симпозиумы про-
граммы «Шаг в  будущее» — многофункциональное яв-
ление, направленное на решение комплекса педагоги-

ческих задач. Одна из таких наиболее важных задач, 
актуальная в  первую очередь для старшеклассников — 
самореализация и  самоопределение ученика в  образова-
тельном процессе.

Благодаря программе «Шаг в  будущее» многие уча-
щиеся нашей школы нашли свой путь в профессию.
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Формирование знаний основ пожарной безопасности 
у детей дошкольного возраста

Красавина Светлана Анатольевна, воспитатель
МБДКОУ №  30 ст. Воздвиженской Краснодарского края

Пояснительная записка

Актуальность данной работы заключается в  том, что 
противопожарная безопасность — одна из обязательных 

составляющих среды, в  которой растет ребенок. Сохра-
нить жизнь в разных непредвиденных ситуациях, самые 
распространенные среди них — это пожары, которые не 
редко возникают по вине человека и  зачастую по вине 

Рис. 2. Ученики МАОУ «СОШ №  104 г. Челябинска» на церемонии открытия программы «Шаг в будущее», 2017 г.
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детей, которые в  силу своего любопытства и  не знания 
степени опасности балуются с  огнем, помогут только 
знания правил безопасности и умения правильного и без-
опасного поведения.

Когда мы говорим о  детской безопасности, это озна-
чает защиту жизни и здоровья детей. Дети дошкольного 
возраста не только не могут принять правильное ре-
шение, столкнувшись с опасной ситуацией, но, как пра-
вило, они даже не способны ее распознать. Тем не менее, 
даже в этом возрасте дети должны быть хорошо осведом-
лены о потенциальных опасностях и о том, как их избе-
жать, поскольку их здоровье и  безопасность находятся 
под угрозой [3].

Правила безопасности следует разъяснить детям по-
дробно, а затем следить за их выполнением. Однако без-
опасность и здоровый образ жизни — это не просто сумма 
усвоенных знаний, а стиль жизни, адекватное поведение 
в различных ситуациях [1].

Первые шаги в обучении детей основам безопасности 
делаются в дошкольных образовательных учреждениях. 
В  игровой форме мы моделируем детям возможные 
опасные ситуации и потом вместе с ребятами ищем воз-
можные пути и варианты выхода из них. Дети сами пред-
лагают свое решение, а мы, как воспитатели и педагоги, 
помогаем им из нескольких вариантов решений, выбрать 
один — самый правильный, безопасный и  надёжный. 
При работе над данным развивающим пособием мы по-
старались дать детям всю необходимую информацию, 
чтобы они смогли избежать ситуаций, опасных для 
жизни [2].

Игровое развивающее пособие «Тайна волшебного 
пламени» по пожарной безопасности ориентировано на 
детей старшего дошкольного возраста. Это пособие на-
правлено на формирование у  детей элементарных пред-
ставлений об основах безопасности жизнедеятельности. 
Реализация этого развивающегося пособия осуществля-
лась через игровую деятельность, беседы, сюжетно-ро-
левые игры, инсценировки произведений.

Новизна методической разработки в  том, что ма-
ленькие дети очень изобретательны! По количеству игр, 
придуманных за минуту, они превзойдут любого опыт-
ного современного артиста. К сожалению, не все детские 
игры безопасны. Любопытство и  жажда свежих впечат-
лений могут привести к опасной шалости — игре с огнем. 
Поэтому очень важно с  раннего возраста обучать детей 
искусству осторожного обращения с  огнем, объяснять 
причины возникновения пожара и  правила поведения 
в случае его возникновения.

Цель: ознакомление детей дошкольного возраста с ос-
новами пожарной безопасности, а также создание условий 
для усвоения и  закрепления представлений о  правилах 
пожарной безопасности.

Перед нами стояли задачи:
1. Уточнить, систематизировать и углубить знания до-

школьников о  правилах пожарной безопасности и  фор-
мировать привычки их соблюдения.

2. Привлечь внимание родителей к данному вопросу.
3. Формировать чувства ответственности за свои по-

ступки и личное отношение к соблюдению и нарушению 
правил пожарной безопасности.

Ожидаемые результаты:
– повышение компетентности родителей по данному 

вопросу;
– создание игрового развивающего пособия по по-

жарной безопасности для детей дошкольного возраста 
«Тайна волшебного пламени»;

– повышение знаний дошкольников о  средствах по-
жаротушения, о  правильных действиях в  случае обна-
ружения пожара, о правилах противопожарной безопас-
ности.

Реализация данного развивающегося пособия осуще-
ствлялась через игровую деятельность, беседы, сюжет-
но-ролевые игры, инсценировки произведений. Пособие 
представляет собой альбом, состоящий из 12 ламиниро-
ванных листов.

Пособие можно использовать:
– В ходе игровых образовательных ситуаций.
– В индивидуальной работе с детьми.
– В самостоятельной игровой деятельности детей 

(после освоения игровых правил и содержания игр).
Ежедневно дошкольники узнавали и запоминали новые 

аспекты безопасности в их повседневной жизни. За время 
работы над пособием мы познакомили ребят с литератур-
ными произведениями, стихами по теме. В  группе была 
проведена инсценировка сказки «Кошкин дом» С. Я. Мар-
шака, «Непослушная зайка», обыграна ситуация на тему 
«Безопасность дома». Так же с  детьми были проведены 
беседы по темам «Как вести себя при пожаре», «Огонь 
добрый и злой», «Предметы пожаротушения». Дети с ра-
достью принимали участие в  различных игровых ситуа-
циях. У  ребят сформировалось правильное представ-
ление о  правилах безопасного поведения дома, на улице 
и на природе.

В ходе реализации игрового развивающего пособия 
нами накоплен интересный наглядный материал по по-
жарной безопасности, с помощью которого дети закреп-
ляют полученные знания по безопасному поведению 
в различных жизненных ситуациях. При необходимости 
его можно обновлять, заменяя листы.

Данное пособие могут использовать в  работе воспи-
татели детских садов, педагоги дополнительного образо-
вания, оно может быть интересно для родителей.

На страницах пособия представлены различные за-
дания

– «Куда звонить в  экстренных случаях?» — развитие 
тонких дифференцированных движений пальцев рук, 
зрительно-пространственной ориентировки. Ребенку не-
обходимо стирающимися разноцветными маркерами со-
единить стрелочками номер и машину:

– «Горит — не горит», «Выбери то, что нужно по-
жарному», «Экипировка пожарного», «Пожарный щит», 
«Пожарная техника». Все элементы съёмные. Картинки 
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выполнены из цветной ламинированной бумаги и  при-
креплены на колючую ленту, для удобного и  самостоя-
тельного пользования детьми:

– «Найди лишний предмет» — развитие зрительного 
восприятия, внимания. Детям предлагается рассмотреть 
изображенные на картинке предметы, назвать их, объ-
яснить их назначение и  найти лишний, закрыв его кру-
жочком.

– «Собери картинки». Перед ребенком на столе лежат 
разрезные изображения. Предлагается сложить картинку 

из частей так, чтобы получился целое изображение, путём 
прикладывания:

– «Найди пять отличий» — развитие умения сопо-
ставлять объекты, выявлять сходные черты и  различия. 
Задача детей — внимательно рассмотреть иллюстра-
тивный материал, найти отличия на картинках. Если вос-
питанники испытывают затруднения с  поиском, педагог 
помогает наводящими вопросами:

– представлена памятка для детей «Как вести себя 
при пожаре»:
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В данной статье рассматривается применение здоровьесберегающих технологий в группе компенсирующей направ-
ленности для детей с ТНР в ДОУ. Исследования показывают, что использование таких технологий способствует улуч-
шению здоровья детей, повышению их адаптивных возможностей и общему развитию. В статье представлены резуль-
таты работы, проведенные в группе компенсирующей направленности, а также описаны основные принципы и методы 
применения здоровьесберегающих технологий в дошкольном учреждении.

Ключевые слова: инновационные технологии, здоровьесберегающие технологии, здоровый образ жизни, группа ком-
пенсирующей направленности, нейрогимнастика, дети с ОВЗ

В связи с  тем, что в  современном мире обострились 
экологические и  социальные проблемы, люди выну-

ждены больше заботиться о своем здоровье и безопасной 
жизнедеятельности. Экологические проблемы всегда 



“Young Scientist”  .  # 44 (543)  .  November 2024 331Education

ведут за собой проблемы здравоохранения. Загрязнение 
воды, почвы и воздуха вредит не только нашей планете, 
но и  здоровью человечества. Именно поэтому, вопросы 
о  здоровом образе жизни в  образовательных учрежде-
ниях всегда являются актуальными и  требуют постоян-
ного контроля.

В наше время технологии становятся все более важным 
инструментом в  различных сферах образования. Осо-
бенно это актуально для детских учреждений, где забота 
о  здоровье и  безопасности детей играет ключевую роль. 
Применение здоровьесберегающих технологий в  группе 
компенсирующей направленности детского сада может 
значительно повысить эффективность обучения и благо-
получие детей. Внедрение таких технологий в дошкольное 
образование, это ключевой момент в формировании здо-
ровой нации. Именно в дошкольном возрасте происходит 
интенсивный рост и  развитие ребенка. Дошкольное об-
разовательное учреждение является плацдармом для раз-
вития элементарных навыков и  полезных привычек, ко-
торые уже намного сложнее привить в  школе. Для того, 
чтобы прививать детям здоровый образ жизни и форми-
ровать у  них целенаправленное ценностное отношение 
к  своему здоровью, необходимо создать условия, позво-
ляющие эффективно решать поставленную задачу.  
Современные условия образования заставляют педа-
гогов искать новые, более эффективные и  продуманные 
методы влияния на культуру здоровья всех участников 
образовательного процесса. Решение данных задач су-
щественно усложняется в  группах компенсирующей на-
правленности, так как в  данных группах обучаются 
дети с  различными нарушениями как физического, так 
и  нервно-психического развития. Соответственно, воз-
никает необходимость проведения комплексной оздо-
ровительной работы, а  она возможна с  использованием 
инновационных здоровьесберегающих технологий, целью 
которых является коррекционно-развивающая работа 
над здоровьем детей. Здоровьесберегающие технологии 
в  коррекционных группах дошкольного учреждения на-
правлены на:

— развитие эмоционально-волевой сферы ребенка;
— решение проблем с  двигательной координацией, 

пространственными представлениями, чувствительно-
стью своего тела;

— формирование позитивной самооценки;
Оптимизация здоровьесберегающих процессов в  дет-

ском саду является ключевым элементом успешного 
применения здоровьесберегающих технологий. Для до-
стижения этой цели необходимо создать специализиро-
ванную программу, включающую в  себя рациональное 
питание, физическую активность и  гигиенические про-
цедуры. Важно также обеспечить адекватное освещение 
и  проветривание помещений, а  также поддерживать чи-
стоту и  порядок. Постоянный мониторинг состояния 
здоровья детей поможет своевременно выявлять любые 
отклонения и принимать необходимые меры для их устра-
нения.

Рассмотрим здоровьесберегающие технологии, ко-
торые используются в нашем ДОУ в старшей группе ком-
пенсирующей направленности №  5:

1. Интерактивные игры и упражнения, направленные 
на развитие речевых навыков, координации движений 
и внимания. Такие игры сделают процесс обучения более 
увлекательным и эффективным. К таким играм относятся: 
«Кулинарный детектив»: Развивающая игра, в  которой 
дети изучают основы здорового питания, готовят вместе 
с  родителями или педагогами полезные блюда и  распо-
знают «шпионов» — нездоровые продукты. «Остров здо-
ровья»: игра, где дети изучают правила гигиены, здоро-
вого питания и физической активности, проходят уровни, 
выполняя задания по поддержанию здоровья, Здоровое 
кафе»: Дети выступают в  роли поваров и  готовят здо-
ровые блюда, следя за балансом питательных веществ. 
Цель — привлечь клиентов к кафе и обучить их здоровому 
питанию.

2. Применение аудио- и  видеоматериалов для трени-
ровки слухового восприятия, дикции и  речевого аппа-
рата. Это поможет детям совершенствовать свои навыки 
и улучшать произношение. В данный комплекс входят ар-
тикуляционные зарядки, дыхательные гимнастики, по-
вторение сложных слов и др.

3. Упражнения на развитие крупной и  мелкой мото-
рики. Это может быть массаж кистей рук с помощью ша-
риков Су-Джок, кинезиологические упражнения, пальчи-
ковые гимнастики, самомассаж.

4. Психогимнастики и  релаксационные паузы. К  ним 
относятся игры на выражение эмоций, упражнения по ре-
лаксации и снятию эмоционального напряжения.

Также здоровьесберегающие технологии, применяемые 
нами в детском саду, включают обязательно физическую 
активность, правильное питание, психологическую под-
держку и  медицинское наблюдение за детьми. Компен-
сирующая направленность в группе детского сада играет 
важную роль в обеспечении здоровья детей. Здесь созда-
ются условия для комплексного развития всех аспектов 
здоровья — физического, психологического и  социаль-
ного. Применение здоровьесберегающих технологий 
в  рамках компенсирующей направленности помогает 
формировать правильные привычки у детей, включая здо-
ровое питание, регулярные физические упражнения и ги-
гиенические навыки. Это способствует укреплению им-
мунитета, профилактике заболеваний и  формированию 
осознанного отношения к собственному здоровью. В ре-
зультате дети получают не только качественное образо-
вание, но и основы для полноценной жизни без серьезных 
проблем со здоровьем.

Результаты и  перспективы использования здоровье-
сберегающих технологий в  детских садах представляют 
значительный интерес для педагогов, родителей и  спе-
циалистов здравоохранения. Статистика показывает, что 
внедрение таких технологий приводит к снижению забо-
леваемости среди детей, улучшению физического и  эмо-
ционального состояния, а также повышению общего бла-
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гополучия в  группе. Дальнейшие перспективы развития 
данной области включают расширение спектра исполь-
зуемых технологий, создание специализированных про-
грамм обучения для педагогов и постоянное мониторинг 

состояния здоровья детей. Важно продолжать исследо-
вания и  работу над улучшением условий пребывания 
детей в  детских садах с  целью поддержания высокого 
уровня здоровья и благополучия каждого ребенка.
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Статья посвящена инновационному подходу в работе воспитателя в детском саду — театрализованному квесту, 
который объединяет элементы игры, театра и обучения. Этот метод способен не только развить творческое мыш-
ление и коммуникационные навыки детей, но и содействовать их социализации путем командных взаимодействий. Теа-
трализованный квест превращает обычный день в сказочное приключение, где каждый ребенок становится активным 
участником истории, а воспитатель выступает в роли мудрого проводника, поддерживающего и вдохновляющего. Ак-
центируется внимание на важности доверительных отношений и  активного участия взрослого в  игре, что способ-
ствует открытости и развитию креативного потенциала детей. В статье рассматриваются также возможности 
интеграции образовательных элементов в игровую среду, что делает обучение увлекательным и значимым.

Ключевые слова: воспитатель, детский сад, театрализованный квест, творчество, взаимодействие, социализация, 
доверие, игровые формы обучения, развитие детей, креативность.

Театрализованный квест является уникальной воз-
можностью для создания пространства, где взрослые 

и дети могут активно и физически выражать свои твор-
ческие способности. В современном мире, где цифровые 
технологии зачастую занимают центральное место, этот 
тип взаимодействия оказывается важным элементом 
в  развитии не только эмоциональных и  социальных на-
выков, но и когнитивных.

Основная идея театрализованного квеста заключа-
ется в  интеграции элементов театра и  игровой деятель-
ности с  целью создания интерактивного приключения. 
Такое мероприятие требует от участников не просто на-
блюдения или пассивного участия, но и  активного во-
влечения. Участники становятся неотъемлемой частью 
повествования и  должны принимать решения, которые 
влияют на развитие сюжета.

Квест, по сути, является игрой, но благодаря элементам 
театра он проникает глубже в  эмоциональную и  когни-
тивную сферы как детей, так и  взрослых. Как отмечает 
культурный антрополог Джон Хьюзенга, «игра является 
неотъемлемой частью культуры и значительно влияет на 

развитие человека как социального существа»  [1]. Теа-
трализованные квесты превращают взрослого и ребенка 
из простых игроков в героев собственного приключения, 
вовлекая их в  историю, которую они могут прожить со-
вместно.

Одним из ключевых аспектов успешного проведения 
театрализованных квестов является сценарий. Однако 
это не просто текст, который читается по ролям, а живая 
структура, открытая для изменений и  импровизации. 
В  театрализованном квесте сценарий служит основой 
для взаимодействия, где участники могут вносить соб-
ственные коррективы и быть активными соавторами ис-
тории. Это позволяет каждому ребенку и взрослому чув-
ствовать свою значимость и уникальность, ведь никто не 
может точно предсказать, как будет развиваться сюжет 
дальше.

Театра и  психология давно исследуют, насколько 
важно для ребёнка выражение эмоций. По словам извест-
ного психолога Льва Выготского, «в игре ребенок всегда 
на голову выше самого себя, она как бы воплощает все 
процессы на уровне развития, которые только зреют» [2]. 
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Театрализованные квесты придают этой теории дополни-
тельный измерение, ставят ребенка не только в игровые, 
но и  эмоционально насыщенные условия. Это способ-
ствует более полному внутреннему самовыражению, не-
обходимому для личностного роста.

Для взрослых участие в квестах также приносит мно-
жество преимуществ. Они могут выступать не только 
в качестве наблюдателей, но и активных участников, по-
могая ребенку в его приключении и параллельно получая 
возможность «выйти из роли» обычной повседневности. 
Взрослые могут демонстрировать детям позитивные об-
разцы поведения в  условиях вымышленной, но насы-
щенной эмоциями реальности. Это обостряет у  детей 
желание подражать правильным моделям, закладывая ос-
нову значимых социальных взаимодействий.

Кроме этого, следует упомянуть важную роль театра-
лизованных квестов в  развитии коммуникативных на-
выков. В условиях постоянного взаимного обмена идеями 
и мыслями во время квеста дети и взрослые учатся слу-
шать и слышать друг друга, достигать консенсуса и нахо-
дить компромиссные решения. Умение выслушать и  по-
нять позицию другого становится неотъемлемой частью 
процесса, что формирует у  детей и  взрослых более вы-
сокую степень эмпатии.

Ещё одним аспектом, заслуживающим внимания, яв-
ляется вклад театрализованных квестов в  обучение. 
Такая форма взаимодействия позволяет развивать ги-
бридные навыки — творческое мышление, решение не-
стандартных задач, критический подход к информации. 
Все это весьма актуально в наше время, когда система об-
разования должна давать не только знания, но и умение 
их применять в самых различных и неожиданных ситуа-
циях.

Важно, что театрализованный квест влечет за собой 
многоуровневое взаимодействие между взрослыми 
и детьми. Это взаимодействие включает в себя множество 
аспектов — как вербальных, так и  невербальных. Дети 
учатся ощущать реакцию взрослого на свою инициативу, 
что в  свою очередь формирует более сильную и  насы-
щенную эмоциональную связь. В этом контексте именно 
театр и игра становятся мощными инструментами для со-
здания и укрепления межличностных связей.

Как известно, работа воспитателя в детском саду тре-
бует не только любви к  детям, но и  умения находить 
новые формы взаимодействия, способные увлечь и  раз-
вить малышей. Один из таких подходов — это театрали-
зованный квест, который способен стать настоящим мо-
стиком между миром взрослых и детским воображением.

Представьте, что в  обычный детский день мы добав-
ляем немного волшебства. Вместо стандартных игр и за-
нятий, дети погружаются в  увлекательное приключение, 
где каждый из них — персонаж театрального представ-
ления. Такая форма игры позволяет не только развивать 
творческое мышление и навыки общения, но и решать за-
дания в команде, что способствует социализации.

Ребёнок может стать храбрым рыцарем или умелой 
феей, а воспитатель — мудрым волшебником, который на-
правляет и поддерживает. В процессе такого взаимодей-
ствия формируется доверие, ведь взрослый становится 
партнёром в игре, а не просто наблюдателем. Это стиму-
лирует ребят быть более открытыми и смелыми в выра-
жении своих идей.

Квест, как форма активного обучения, позволяет ин-
тегрировать образовательные элементы — например, из-
учение цветов, форм или даже основы математики — 
в  увлекательную историю. Такие активности побуждают 
детей к исследованию, пробуждают интерес к новым зна-
ниям и развивают креативность.

Театрализованный квест — это уникальная возмож-
ность для воспитателя стать вдохновителем и  провод-
ником в  мир фантазии, где создается основа для глубо-
кого и плодотворного взаимодействия с детьми.

Подводя итог, театрализованный квест представляет 
собой многогранный способ стимулирования творче-
ского взаимодействия между взрослыми и  детьми. Этот 
процесс позволяет каждому участнику активно вовле-
каться в игру на различных уровнях, одновременно раз-
вивая эмоциональные, социальные и  когнитивные на-
выки. Как говорил великий педагог Антон Макаренко, 
«воспитание успешнее всего реализуется не в  наставле-
ниях, а  в  деятельности»  [3]. В  этом смысле, театрализо-
ванный квест действительно служит основой для глу-
бинного творческого взаимодействия между старшим 
и младшим поколением.
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Начало XXI  в. характеризуется существенными со-
циальными изменениями, которые отразились на 

семьях, имеющей детей дошкольного возраста. Важ-
ность качественного образования для детей на самых 
ранних этапах развития является актуальной задачей. 
В статье 44 Закона «Об образовании в Российской Феде-
рации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021) впервые 
определены права, обязанности и ответственность роди-
телей за образование ребенка. В связи с этим взаимодей-
ствие дошкольного образовательного учреждения (далее 
ДОУ) с  родителями рассматривается как единое обра-
зовательное пространство «детский сад и  родители» — 
как равноправные и заинтересованные партнеры. С при-
нятием ФОП ДО произошел коренной поворот в  сути 
и значении дошкольного образования: открыты перспек-
тивы выстраивания единой образовательной линии, как 
условия полноценного развития личности в детском воз-
расте, признаны уникальность и значимость дошкольного 
детства, как самоценного периода жизни человека.

Современный запрос на дошкольное образование — 
это выравнивание стартовых возможностей детей через 
присмотр и  уход, а  также через реализация образова-
тельных программ, индивидуализация организационных 
форм посредством взаимодействия детского сада семьей. 
В  обеспечении единства и  преемственности семейного 
и  общественного воспитания, оказания психолого-педа-
гогической помощи родителям, поддержки всестороннего 
развития личности детей является стажировочная пло-
щадка (далее СП) для педагогов дошкольных образова-
тельных организаций «Инновационные формы работы 
с родителями в ДОУ», который стал центром компетент-
ности в области взаимодействия родителей по вопросам 
детского развития и  как комплексная психолого-меди-
ко-педагогическая поддержка семей, и детям с особенно-
стями развития.

На СП сформирована модель взаимодействия роди-
телей со специалистами: логопедом, педагог-психологом, 
музыкальным руководителем, медицинской сестрой, вос-
питателями. СП позволяет всем детям, в том числе и детям 

с ОВЗ, синдромом Дауна и другими заболеваниями полу-
чать необходимую психолого-педагогическую, методи-
ческую помощь. «Синдром Дауна» — самая распростра-
ненная из всех известных на сегодняшний день форма 
хромосомной патологии. Структура психического недо-
развития детей с синдромом Дауна своеобразна: речь по-
является поздно и  на протяжении всей жизни остаётся 
недоразвитой, понимание речи недостаточное, словарный 
запас бедный, часто встречается звукопроизношения 
в виде дизартрии или дислалии.

Но, несмотря на тяжесть интеллектуального дефекта, 
эмоциональная сфера остаётся практически сохранённой. 
Большинство из них обладают хорошей подражательной 
способностью, что способствует привитию навыков са-
мообслуживания и  трудовых процессов. Поддержка ре-
бенка с синдромом Дауна — это целый комплекс проблем, 
связанных с  его выживанием, лечением, образованием, 
социальной адаптацией и  интеграцией в  общество. Це-
ленаправленная система социально-педагогических ме-
роприятий, включение ребенка с синдромом Дауна в кор-
рекционно-образовательный процесс с раннего возраста, 
повышает уровень развития, способствует социальной 
активности ребенка.

Дети с  синдромом Дауна имеют недостатки развития 
речи (как в произношении звуков, так и в правильности 
грамматических конструкций).

Отставание в  развитии речи вызвано комбинацией 
факторов, из которых часть обусловлена проблемами 
в восприятии речи и в развитии познавательных навыков. 
Любое отставание в  восприятии и  использовании речи 
может привести к задержке интеллектуального развития.

Общие черты отставания в развитии речи:
меньший словарный запас, приводящий к  менее ши-

роким знаниям;
– пробелы в освоении грамматических конструкций;
– способность скорее осваивать новые слова, чем 

грамматические правила;
– большие, чем обычно, проблемы в  изучении и  ис-

пользовании общепринятой речи;
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– трудности в понимании заданий.
Для таких детей проблемы в развитии речи часто озна-

чают, что они фактически получают меньше возможно-
стей и участвовать в общении. Это приводит к тому, что 
ребенок получает:

– меньше речевого опыта, который позволил бы ему 
выучить новые слова структуры предложения;

– меньше практики, которая делала бы его речь более 
понятной.

Работа по коррекции проводится в зависимости от ре-
чевых возможностей ребенка.

Для коррекции речи используются «Логопедические 
распевки» Т. С. Овчинниковой Оказание ранней логопе-
дической помощи способствует формированию не только 
первоначальных речевых навыков и  умений, но также 
благотворно влияет на дальнейшее психологическое раз-
витие детей с синдромом Дауна.

Основная проблема детей заключается в  отсутствии 
связи с  миром, бедности контактов со сверстниками 
и  взрослыми, ограниченном общении с  природой. Об-
щение с ними — одна из ступени социальной адаптации, 
поэтому дети не должны быть изолированы от своих здо-
ровых сверстников.

Основной целью социально-коммуникативного раз-
вития является овладение навыками коммуникации 
и  обеспечение оптимального вхождения детей с  син-
дромом Дауна в общественную жизнь.

Существует достаточно большое количество методик, 
позволяющих эффективно обучать и развивать детей с син-
дромом Дауна. Но этот процесс занимает больше времени 
и  чем раньше начинать занятия, тем больше шансов до-
биться успехов. В первую очередь необходимо обеспечить 
наглядность обучения. Занятия важно сделать как можно 
более интересными для ребенка, отмечая его малейшие до-
стижения и успехи. В работе с этими детьми успешно реа-
лизуются инновационные авторские программы: хоровой 
класс и танец-импровизация музыкального руководителя 
Якубовой Н. Р. Эта программа получила положительную 
рецензию профессора Кудрявцева Владимира Товиевича. 
Особенность программы «Хоровой класс» заключается 
в том, что музыкальные логопедические упражнения раз-
вивают диапазон, тембр голоса, но и одновременно устра-
няют заикание и  неправильное произношение согласных 
звуков. Танец-импровизация делает ребенка раскрепо-
щенным, развивает креативное мышление, а в дальнейшем 
способствует стать ребенку намного увереннее остальных. 
Роль родителей в воспитании этих детей трудно переоце-
нить. Взаимодействие родителей со специалистами обес-
печивает их педагогическими знаниями и умениями, они 
обучаются методам коррекции развития своих детей на 
стажировочной площадке. Семья приобретает особое зна-
чение в жизни ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья, которая одновременно выступает и в роли един-
ственного института воспитания.
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В современном дошкольном образовании особую актуаль-
ность приобретают инновационные (нетрадиционные) 

формы и методы взаимодействия детского сада и семьи, что 
соответствует федеральной образовательной программе

культуры. Работу с родителями следует строить, при-
держиваясь следующих этапов:

– Продумывание содержания и форм работы с роди-
телями. Про ведение экспресс-опроса с  целью изучения 
их потребностей. Важно не только сообщить родителю 
о том, что ДОУ хочет делать с его ребенком, но и узнать, 
чего он ждет от ДОУ.

– Установление между педагогами и родителями добро-
желательных отношений с установкой на будущее деловое 
сотрудничество. Необходимо заинтересовать родителей той 
работой, которую предполагается с ними про водить, сфор-
мировать у них положительный образ ребенка.

– Формирование у  родителей более полного образа 
своего ребенка и  правильного его восприятия посред-
ством сообщения им знаний, информации, которые не-
возможно получить в  семье и  которые оказываются не-
ожиданными и интересными для них.

– Ознакомление педагога с проблемами семьи в вос-
питании ребенка. На этом этапе воспитатели вступают 
в  диалог с  родителями, которые играют здесь активную 
роль, рассказывая во время посещения семьи воспита-
телем не только о положительном, но и о трудностях, тре-
вогах, отрицательном в поведении ребенка.

К инновационным формам и  методам взаимодей-
ствия с родителями относятся:

Информационно-аналитические формы.
Они предназначены на выявление интересов, запросов 

родителей, налаживание эмоционального контакта между 
педагогами, родителями и  детьми. К  ним относятся: 
опрос, тесты, анкетирование, социальный паспорт, «поч-
товый ящик доверия», «телефон доверия».

С целью изучения семьи, выяснения образовательных 
потребностей родителей, установления контакта с её чле-
нами, для согласования воспитательных воздействий про-
водится анкетирование «Социальный портрет семьи».

«Родительская почта» организуется с  целью выяс-
нения проблемных вопросов. Это сделанный почтовый 
ящик с  надписью «Спрашивайте — отвечаем», куда ро-
дители помещают записки. Любой член семьи имеет воз-
можность в короткой записке высказать сомнения по по-
воду методов воспитания своего ребенка, обратиться за 
помощью к конкретному специалисту.

«Телефон доверия» помогает родителям анонимно 
выяснить какие-либо значимые для них проблемы, преду-
предить педагогов о замеченных необычных проявлениях 
детей. Познавательные формы взаимодействия с родите-
лями. Они направлены на знакомство родителей с  воз-
растными и психологическими особенностями детей до-
школьного возраста, на процесс формирования у  них 
практических навыков воспитания. Активные формы 
и методы работы с родителями: — посещение семей вос-
питанников на дому; — общие и  групповые родитель-
ские собрания; — консультации; — занятия с  участием 
родителей — «Дни открытых дверей»; — тренинги; — се-
минар-практикумы; — родительские гостиные, круглый 
стол. В настоящее время особой популярностью как у пе-
дагогов, так и  у  родителей пользуются родительские со-
брания нетрадиционной формы.

«Читательская (педагогическая) конференция»: прово-
дится предварительная работа перед собранием, где роди-
телям дается какое — либо задание по определенной теме.

«Аукцион»: собрание проходит в виде «продажи» по-
лезных советов по выбранной теме в игровой форме. Все 
происходит в виде игры и за каждый совет даются фишки, 
(т. е. советы продаются за фишки).

«Семинар — практикум»: на собрании могут высту-
пать не только воспитатель, но и родители, и другие спе-
циалисты. Совместно с  родителями происходит обы-
грывание или решение проблемных ситуаций, можно 
использовать элементы тренинга.

«Душевный разговор»: собрание рассчитано не на 
всех родителей, а  лишь на тех, чьи дети имеют общие 
проблемы (в  общении со сверстниками, агрессивность 
и др.). Можно провести анкетирование по теме, в конце 
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собрания родителям не дают рекомендаций, а  они сами 
к ним приходят. «Мастер — класс»: родители демонстри-
руют свои достижения в области воспитания детей.

«Ток-шоу»: собрание такой формы предполагает обсу-
ждение одной проблемы с различных точек зрения, дета-
лизацией проблемы и  возможных путей ее решения. На 
ток-шоу выступают родители, воспитатель, может при-
гласить специалистов. Неформальный подход к  органи-
зации и проведению этих форм общения ставит перед не-
обходимостью использования разнообразных методов 
активизации родителей:

«Мозговой штурм» — метод коллективной мысли-
тельной деятельности, позволяющий достичь понимания 
друг друга, когда общая проблема является личной для 
целой группы.

«Реверсионная мозговая атака, или Разнос» — этот 
метод отличается от «мозгового штурма» тем, что вместо 
отсрочки оценочных действий предлагается проявить мак-
симальную критичность, указывая на все недочеты и слабые 
места процесса, системы, идеи. Этим обеспечивается подго-
товка идеи, направленной на преодоление недостатков.

«Список прилагательных и  определений». Такой 
список прилагательных определяет различные каче-
ства, свойства и  характеристики объекта, деятельности 
или личности, которые необходимо улучшить. «Ассо-
циации» — на листе бумаги рисуется символ, олицетворя-
ющий проблему или ее существенный момент (что мешает 
установлению доверия в детском коллективе или педагог 
для нашей группы) Затем по ассоциации изображают 
другой символ, пока не придет подходящая идея решения.

«Коллективная запись». Каждый из участников полу-
чает записную книжку или лист бумаги, где сформулиро-
вана проблема и даются информация или рекомендации, 
необходимые для ее решения. «Запись на листах». При 

обсуждении проблемы каждый из родителей получает 
листы бумаги для заметок. Педагог формулирует про-
блему и просит всех предлагать возможные решения.

«Эвристические вопросы». К  ним относятся 7 клю-
чевых вопросов: кто, что, где, чем, как, когда? Если пере-
мешать эти вопросы между собой, получится 21 вопрос. 
Последовательно вытягивая такие смешанные вопросы 
и отвечая на них, родители могут получить новый, инте-
ресный взгляд на проблему. «Мини-эксперимент». Этот 
метод позволяет включить родителей в  исследователь-
скую деятельность, создать познавательный конфликт 
и использовать интеллектуальные чувства родителей (ин-
терес, любопытство).

«Хорошо-плохо»: предлагается высказать полярные 
мнения по одному вопросу, проблеме, например, что хо-
рошего в наказании, и что в нем плохого.

«Слово-эстафета»: родителям предлагается высказать 
самое главное о воспитании детей. Родитель, взяв предмет 
(мяч), должен продолжить предложения: «Чтобы у  меня 
вырос(ла) хороший сын (дочь), я  должен…» и  передает 
предмет по кругу. В  результате высказываются все роди-
тели. «Шапка вопросов»: родители пишут друг другу во-
просы-записки, которые кладут в шапку. Потом по очереди 
достают их оттуда и  отвечают. Одной из познавательной 
формой взаимодействия с родителями является «Семейный 
клуб». При подготовке к заседаниям клуба педагоги обяза-
тельно должны ориентироваться на запросы родителей.

Заседания «Семейного клуба» проводятся в  форме 
деловой игры, круглого стола, тренинга, игр с  педагоги-
ческим содержанием. Еще одна эффективная форма ра-
боты с  родителями — это тематические Акции. В  ходе 
реализации этих акций решаются задачи семейного вос-
питания: трудовое и патриотическое воспитание, физиче-
ское развитие, формирование речевого воспитания детей.
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В статье рассматриваются квалификационные требования к  профессорско-преподавательскому составу высших 
учебных заведений России, подчеркивая их двойственную природу: общие требования, установленные Трудовым Ко-
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дексом и Федеральным Законом «Об образовании», и специфические, связанные с иерархией научно-педагогических работ-
ников. Анализируется процедура конкурсного отбора, а также особенности заключения трудовых договоров, включая 
эффективные контракты. Упоминается о  необходимости постоянного подтверждения квалификации и  нестабиль-
ности трудовых отношений, что требует от преподавателей соответствия постоянно меняющимся требованиям. 
Обсуждаются изменения в образовательных стандартах, влияющие на требования к кадровому составу, и подчеркива-
ется правовая база, регулирующая эти аспекты. В целом, статья демонстрирует сложность и динамичность квали-
фикационных требований, предъявляемых к научно-педагогическим работникам, что делает их соответствие акту-
альным вызовом для преподавателей высшей школы.

Ключевые слова: профессорско-преподавательский состав, научно-педагогические работники, квалификационные 
требования, образовательные стандарты, научная деятельность, учебно-методическая работа.

Профессорско-преподавательский состав высших 
учебных заведений относится к  категории научно-

педагогических работников. С одной стороны, к ним при-
меняются те же требования, которые предъявляются ко 
всем педагогическим работникам, и эти требования опре-
деляются Трудовым Кодексом [1] и Федеральным Законом 
«Об образовании в Российской Федерации» [2]. С другой 
стороны, для занятия определённых позиций в иерархии 
профессорско-преподавательского состава существуют 
особые требования, которые имеют юридическую силу. 
Многочисленные исследования отечественных учёных 
освещают разные аспекты этого вопроса. Основная часть 
квалификационных требований предъявляется к  канди-
датам при проведении конкурсного отбора, и  специфика 
организации данного процесса описана в работах Т. Р. Гриц-
кевич  [5], О. А. Парягиной  [7], Е. В. Степанычевой  [8], 
А. Е. Фёдоровой, Е. Б. Власовой  [9]. Дополнительные тре-
бования к  научно-педагогическим работникам, как пра-
вило, возникают в  рамках эффективных контрактов, ко-
торые ещё не внедрены повсеместно, но уже становятся 
распространенной практикой. Работы С. С. Черновой [10] 
и Н. В. Черных [11] также рассматривают специфику этих 
требований. Важной особенностью социально-трудовых 
отношений преподавателей высшей школы является необ-
ходимость постоянной аттестации своей квалификации, 
что создаёт определённую нестабильность, обусловленную 
конкурсным отбором. Интересный анализ этих характери-
стик представлен в статье Н. Н. Орловой [6].

Специфика педагогической деятельности закреплена 
на законодательном уровне. Ключевые аспекты работы 
педагогов и предъявляемые к ним требования изложены 
в  главе 52 Трудового кодекса Российской Федерации  [1] 
и  в  статье  47 Федерального закона №  273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» [2]. Эти нормативные 
документы устанавливают общие критерии для научно-
педагогических работников, которые включают наличие 
необходимого уровня образования и  обязательное уча-
стие в конкурсах на соответствующие должности.

После успешного прохождения конкурса с  кандида-
тами из профессорско-преподавательского состава за-
ключается трудовой договор, который может быть как 
срочным (до пяти лет), так и бессрочным. Текущая прак-
тика показывает, что большинство педагогических работ-
ников в  высших учебных заведениях на данный момент 

работают по срочным договорам, срок действия которых 
варьируется от одного до пяти лет на позициях от асси-
стента до профессора. Конкурсный отбор не осуществля-
ется для должностей заведующего кафедрой и декана, вы-
боры на которые проводятся через систему голосования, 
правила которого регулируются уставами образова-
тельных учреждений. Номенклатура должностей профес-
сорско-преподавательского состава определена Поста-
новлением Правительства №  225 от 21 февраля 2022 года, 
предшествовавшим которому было аналогичное поста-
новление 2013 года [4].

Внутреннее устройство организации определяется её 
штатным расписанием. Если в  структуре учебного заве-
дения предусмотрены факультеты как основные подраз-
деления, то штатное расписание будет включать такие 
должности, как декан или глава факультета, в  то время 
как посты руководителя или директора института могут 
отсутствовать. В  гражданских вузах чаще всего встреча-
ются должности декана факультета, директора инсти-
тута и  заведующего кафедрой. В  военных учебных заве-
дениях более распространены должности начальника 
кафедры и  начальника факультета. Хотя должности ад-
министративного уровня в  высших учебных заведениях 
могут отличаться в  разных учреждениях, все они вклю-
чают утвержденные законодательством позиции для пре-
подавательского состава, такие как ассистент, преподава-
тель, старший преподаватель, доцент и профессор.

Квалификационные требования для позиций научно-
педагогических сотрудников более подробно изложены 
в объявлениях о конкурсах на эти вакансии. В случае, если 
высшее учебное заведение не определяет свои специфиче-
ские критерии, общие требования устанавливаются в соот-
ветствии с Приказом Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 11  января 
2011  года №  1Н  [3]. Эти требования к  профессорско-пре-
подавательскому составу могут значительно различаться 
в зависимости от конкретной позиции. Несмотря на то, что 
в  научно-педагогической деятельности присутствует зна-
чительная доля творческого элемента, в рамках этих долж-
ностей имеется четкая организационная структура.

Поскольку профессорско-преподавательский состав 
несет ответственность за реализацию государственных 
образовательных стандартов, требования к  кадрам, из-
ложенные в  этих документах, автоматически относятся 
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и к научно-педагогическим работникам высших учебных 
заведений. Утверждение федеральных государственных 
образовательных стандартов осуществляется министер-
ством науки и  высшего образования Российской Феде-
рации по каждому образовательному направлению от-
дельно. Условия для кадрового состава могут различаться 
в  зависимости от уровня образования и  специальности. 
Со временем стандарты подвергаются пересмотру, изме-
няются и требования к кадровому составу. В предыдущих 
версиях образовательных стандартов основное требо-
вание касалось соответствия дисциплины базовому об-
разованию преподавателя. В  современных стандартах 
акцент сделан на необходимость участия в  научной, 
учебно-методической или практической деятельности 
в  рамках преподаваемой дисциплины. Эти требования, 
хотя и не персонализированные, подразумевают, что со-
став преподавателей должен им соответствовать для удо-
влетворения федерального стандарта. По другим пара-
метрам текущие стандарты ссылаются на соответствие 
основным требованиям для должностей, обозначенным 
в соответствующих нормативных актах [3].

Все образовательные учреждения имеют право включать 
данные требования в срочные трудовые контракты, которые 
подписываются с  преподавателями. Правовое регулиро-
вание таких соглашений с научно-педагогическими работ-
никами осуществляется в соответствии с статьями 59 и 332 

Трудового кодекса Российской Федерации  [1]. В  данном 
контексте служебные обязанности не формулируются 
как общие положения приказа Минздравсоцразвития  [3], 
а  уточняются с  указанием на объем и  сроки выполнения. 
Таким образом, законодательства позволяет указать, на-
пример, минимальное количество научных статей, которое 
преподаватель обязан подготовить и  опубликовать, с  ука-
занием уровня журналов. Этот подход не стал стандартом 
во всех вузах, но его применение расширяется. Чаще всего 
такая детализация связана с введением эффективных кон-
трактов, подразумевающих установление критериев резуль-
тативности работы. Обычно соблюдение этих критериев 
приводит к выплате стимулирующих надбавок и различиям 
в зарплате среди педагогического состава.

Таким образом, требования к квалификации профес-
сорско-преподавательского состава формируются на ос-
новании множества нормативных актов. Конкретные 
профессиональные функции и их особенности во многом 
обуславливают наличие такой обширной правовой базы, 
которой должны удовлетворять преподаватели высших 
учебных заведений. Исследование этой правовой базы де-
монстрирует не только её широту и  многослойность, но 
и определённую изменчивость. Периодически некоторые 
требования к  квалификации отменяются, и  вместо них 
вводятся новые, соответствовать которым иногда оказы-
вается значительно сложнее.
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Преподавание русского языка с использованием модели смешанного 
обучения и усиление управления, тестирования и оценки самостоятельной 
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В рамках этой статьи автор представляет модели смешанного обучения для преодоления ограничений и повышения 
эффективности обучения. Статья также предлагает полезные приложения, помогающие обучать, управлять, тести-
ровать, оценивать, контролировать самостоятельное изучение русского языка студентами.

Ключевые слова: модели смешанного обучения, самостоятельное обучение, преподавание русского языка, тестиро-
вание, эффективность

Онлайн-обучение приносит студентам множество пре-
имуществ и облегчает преподавателям организацию, 

управление и мониторинг процесса самостоятельного об-
учения студентов. Однако, несмотря на преимущества он-
лайн-обучения, в  способах взаимодействия преподава-
телей и  учащихся с  системой по-прежнему существует 
множество ограничений. Появление модели смешанного 
обучения соответствовало предъявляемым требованиям.

Понятие смешанного обучения

Смешанное обучение представляет собой методику, 
которая сочетает в  себе традиционное очное обучение 
и  онлайн-форматы. Гаррисон и  Канука  [3] определяют 
его как целенаправленную и тщательную интеграцию ак-
тивностей в классе с онлайн-обучением. Дэвис и Филл [2] 
подчеркивают, что смешанное обучение включает тради-
ционные методы очного преподавания и актуальные он-
лайн-курсы, поддерживаемые современными инфор-
мационными технологиями. Эта форма обучения имеет 
потенциал для изменения учебного процесса и повышения 
результатов учащихся. Гаррисон и Воган [4] отмечают, что 
смешанное обучение основано на использовании сильных 
сторон как очного, так и  онлайн-образования. Бандит-
вилай [1] также указывает на значимость комбинирован-
ного подхода в развитии четырех ключевых языковых на-
выков: аудирования, говорения, чтения и письма.

Преимущества метода смешанного обучения

Метод смешанного обучения высокоинтерактивен 
и очень разнообразен. Студенты имеют доступ ко многим 

ресурсам одновременно: как к печатным документам, пре-
доставляемым преподавателями непосредственно в классе, 
так и  к  онлайн-документам. Среда обучения гибкая, не-
ограниченная в пространстве и времени, в зависимости от 
потребностей и интересов студентов. Благодаря этому фор-
мату ученики действительно становятся центром класса. 
Смешанное обучение — это метод обучения, который по-
зволяет преодолеть недостатки как очного, так и онлайн-
обучения. Модель смешанного обучения помогает продви-
гать сильные стороны каждой формы обучения: Самым 
большим преимуществом традиционных методов об-
учения лицом к  лицу является эффективный канал об-
щения, поскольку важными факторами являются выра-
жение лица, язык тела, голос и зрительный контакт. Между 
тем, технологии приносят учащимся гибкость, а также ини-
циативу в обучении. Онлайн-обучение создает автономных 
учащихся, развивает способность к самообучению, а также 
способность выявлять и решать проблемы.

Чтобы сделать обучение в форме сочетания оффлайн 
и онлайн более эффективным, преподаватели могут обра-
титься к некоторым из следующих моделей:

Первая модель: Перевернутый класс

Эта модель по существу меняет традиционный процесс 
обучения, предоставляя студентам видеозаписи лекций, 
которые они сначала изучают дома, а затем лектор обсу-
ждает и  обсуждает со студентами в  классе. Конкретный 
пример перевернутого урока русского языка, который 
можно провести, выглядит следующим образом:

— Студенты готовятся и  знакомятся с  лекцией сле-
дующего дня посредством заранее записанных видео-
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роликов и  упражнений. Новые слова полностью про-
сматриваются, поэтому учащиеся сначала имеют общее 
представление.

— Студенты приходят в класс и обсуждают с препода-
вателями и другими студентами результаты предыдущих 
исследований. Преподаватели организуют мероприятия 
и отвечают на вопросы студентов, если таковые имеются, 
для углубления лекционных знаний.

— Студенты выполняют домашнее задание в онлайн-
системе. Преподаватели оценивают и исправляют ошибки 
онлайн. Если у  учащихся возникнут вопросы по поводу 
ответов, преподаватель ответит на них непосредственно 
в классе на следующем занятии.

Вторая модель: Гибридное обучение

В этой модели студенты могут одновременно участ-
вовать в  очных и  виртуальных занятиях. Гибридное об-
учение позволяет учащимся получать доступ к ресурсам 
курса и  использовать их в  любое время. Преподава-
тели будут обучать студентов обоим источникам (лично 
и через виртуальный класс) одновременно.

Третья модель: Обучение с использованием 
технологий

Эта модель, по сути, представляет собой классы, в ко-
торых технологии или приложения используются в каче-
стве инструментов обучения. Способы расширения ис-
пользования технологий очень разнообразны, например 
следующие: все домашние задания и тесты учащихся пе-
редаются онлайн с  помощью системы Google Classroom, 
Canvas, … даже в  очном классе. Преподаватели, исполь-
зующие инструмент онлайн-посещения, помогут сэко-
номить время на учете посещаемости и избежать потери 
времени занятий.

Некоторые приложения для поддержки моделей 
обучения

— Google meet: поддерживает онлайн-преподавание 
и  обучение, может быть разделен на небольшие классы 
для обсуждения учащимися.

— Google Classroom: бесплатная онлайн-система 
управления обучением, созданная Google и  интегриро-
ванная с другими сервисами Google.

— Canvas: Canvas — это бесплатная онлайн-система 
управления обучением, разработанная Instructure.

— Padlet — это бесплатное интернет-приложение, ко-
торое позволяет людям легко выражать свои личные 
мысли по той или иной теме.

— Quizizz имеет две основные функции: создание 
наборов вопросов с  несколькими вариантами ответов 
и хранилище игр с несколькими вариантами ответов. Во-
просы с  множественным выбором в  Quizizz относятся 
ко многим категориям с разными уровнями, чтобы уча-

щиеся могли попробовать и оценить свой уровень; пре-
подаватели могут получить доступ к наборам вопросов, 
которыми поделились другие, и  использовать их в  об-
учении.

— Bamboozle: бесплатная образовательная игровая 
платформа, которую можно использовать непосред-
ственно во время урока. На этом веб-сайте имеется биб-
лиотека из тысяч игр по каждой тематике.

Приложения модели смешанного обучения 
в преподавание русского языка

Занятия организованы по модели смешанного об-
учения, сочетающему традиционное обучение под руко-
водством и контролем преподавателей и современные тех-
нологии с  самодисциплиной учащихся, осуществляемой 
по следующим этапам:

— Преподаватели предоставляют лекции, учебные 
материалы, руководства по курсу, упражнения по грам-
матике, лексике, фонетике, аудированию, разговорной 
речи, чтению и письму на русском языке, отправляя элек-
тронные копии на почту общей онлайн-библиотеки, со-
здают онлайн-упражнения и тесты.

— Учащиеся входят в  систему, регулярно задают во-
просы для обсуждения, обмениваются информацией 
в  виртуальном классе и  выполняют задания в  установ-
ленные сроки онлайн. Онлайн-обучение студентов прово-
дится во внеурочное время.

— Преподаватели могут оценивать задания или остав-
лять комментарии непосредственно в  созданном вирту-
альном классе или могут реагировать на результаты уча-
щихся, когда задания или тесты учащихся оцениваются 
автоматически.

При обучении по модели смешанного обучения 
преподавателям необходимо создавать упражнения, 
тесты… на основе плана курса и  устанавливать лимит 
времени для выполнения студентами упражнений и те-
стов по системе. Отслеживайте, оценивайте и  коммен-
тируйте работу учащихся в  системе. Создавайте дис-
куссионные форумы и  участвуйте в  них, отвечайте на 
вопросы студентов. Управляйте модулями и  контро-
лируйте процесс самообучения студентов. Кроме того, 
учащимся необходимо получить доступ к учебным ре-
сурсам и участвовать в учебной деятельности в системе. 
Участвуйте в обсуждениях с другими студентами и пре-
подавателями по темам, связанным с  модулем, через 
форум системы.

Заключение

Смешанное обучение понимается не просто как при-
менение технологий в  обучении, его следует рассматри-
вать как новый метод обучения, который сочетает в себе 
сильные стороны традиционного обучения и  онлайн-
обучения с  поддержкой информационных технологий. 
Обладая способностью быть гибким, творческим, ав-
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тономным и эффективным, метод преподавания смешан-
ного обучения способствует инновациям, совершенство-

ванию и  повышению качества обучения по предметам 
в целом и русскому языку в частности.
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Статья посвящена проблеме гуманизации образования. Подробно рассмотрены идеи гуманной педагогики при работе 
с детьми дошкольного возраста. Раскрывается сущность личностно-гуманной модели Ш. А. Амонашвили. В статье ак-
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В настоящее время существенное внимание уделя-
ется гуманизации образования и  воспитания. Сле-

довательно, предполагается создание воспитателем таких 
условий, при которых у ребёнка смогут сформироваться 
личностные качества, необходимые для дальнейшего раз-
вития и совершенствования.

Проблему гуманизации образования в разное время из-
учали такие педагоги, как В. А. Сухомлинский, К. Д. Ушин-
ский, П. Я. Гальперин и другие.

Безусловно, наиболее весомый вклад в  выявление гу-
манного взаимодействия между взрослыми и  детьми 
внёс академик Российской академии образования Шалва 
Амонашвили. Его концепция гуманной педагогики свя-
зана с  тем, что ребёнка следует принимать таким, каков 
он есть. Иными словами, педагог исходит из того, что 
у  каждого ребенка есть свой личностный смысл, есть 
личностная значимость учения, на которую и  надо опи-
раться в педагогическом процессе. А если такого личного 
смысла нет, то надо помочь ребенку его обрести [2]. Каза-
лось бы, данную истину достаточно легко можно реализо-
вать в действительности. Однако осуществление идей гу-
манной педагогики требует от воспитателей и родителей 
значительных внутренних затрат.

Важно отметить, что дошкольное образовательное 
учреждение является исходным звеном формирования 

личности ребёнка. Без осознанного и  грамотного пони-
мания воспитателем данного обстоятельства невозможно 
освоение новых ценностей педагогической деятельности, 
а также его стремление к саморазвитию.

Изучая современные технологии и  взгляды на об-
учение и воспитание, важно помнить идеи классической 
педагогики, которые основывались на том, что при взаи-
модействии с детьми не следует забывать о собственном 
духовно-нравственном развитии.

К. Д. Ушинский отмечал: «Всякая программа препо-
давания, всякая метода воспитания, как бы хороша она 
ни была, не перешедшая в убеждение воспитателя, оста-
нется мертвой буквой, не имеющей никакой силы в дей-
ствительности…»  [5]. Безусловно, эффективная форма 
работы, методически правильно разработанное занятие 
будут успешно реализованы только воспитателем, ко-
торый сам является носителем духовных ценностей.

Гуманная педагогика, несомненно, предполагает лич-
ностно-ориентированный подход к  детям. Согласно 
ФГОС ДО, данный подход является доминирующим 
в  проектировании образовательного пространства до-
школьного образовательного учреждения. Гуманисти-
ческая направленность образования даёт возможность 
обратиться к  личности ребёнка, его внутреннему миру, 
понять его уникальность и индивидуальность.
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Что же представляет собой понятие «гуманность вос-
питателя»?

Во-первых, умение видеть в  ребёнке индивидуаль-
ность, понимать его настроение, а также соотносить своё 
душевное состояние с определёнными ситуациями.

Во-вторых, умение видеть в каждом ребёнке доброе на-
чало, которое следует развивать и совершенствовать. Ведь 
гуманизация представляет собой веру воспитателя в воз-
можности детей.

Важной особенностью личностно-ориентированного 
подхода является направленность образовательного про-
цесса не столько на передачу готовых знаний, сколько на 
развитие и  воспитание дошкольников. Соответственно, 
ребёнок должен выступать как субъект образовательных 
отношений, в котором важно увидеть уникальные черты 
и  качества. Кроме того, важным аспектом современного 
образования в  рамках реализации ФГОС ДО является 
усиление личностно-ориентированного подхода, ведь 
особое внимание уделяется организации работы с детьми, 
которые имеют разные образовательные возможности 
в зависимости от состояния здоровья или жизненных си-
туаций.

Более совершенной формой личностно-ориентирован-
ного подхода является личностно-гуманная модель, ко-
торая предполагает новый взгляд на личность как цель 
образования.

Согласно автору данной модели Ш. А. Амонашвили, 
педагогический процесс должен быть организован так, 
чтобы:

1. Ребёнок познавал и узнавал истинно человеческое.
Под «истинно человеческим» следует понимать прав-

дивую, полезную, а также нравственную информацию.
2. Познавал себя как человека.
Важно давать возможность ребёнку понять, что он со-

здан для созидания, творчества и  труда, для украшения 
жизни в целом.

3. Проявлял истинную индивидуальность.
Единственность и  неповторимость — уникальные ка-

чества каждого человека. Данную истину следует исполь-
зовать в педагогической деятельности.

4. Находил общественный простор для развития 
своей истинной природы.

Необходимо создавать оптимальные условия для раз-
вития ребёнка даже в том случае, когда его способности 
не проявляются в полной мере.

5. Его интересы совпадали с общечеловеческими ин-
тересами [2].

Носителями общечеловеческих интересов, безусловно, 
являются окружающие. Соответственно, важным усло-
вием осуществления гуманной педагогики является 
стремление взрослых учитывать увлечения, желания, 
знания ребёнка.

Успешность реализации гуманной педагоги зависит от 
эффективного взаимодействия с  родителями дошколь-
ников. Важно понимать, что семья для ребёнка — это ис-
точник общественного опыта, из которого он черпает ос-

новные модели поведения. Принцип гуманности должен 
иметь двухвекторную направленность: со стороны воспи-
тателя и со стороны родителей.

Безусловно, важным звеном в реализации гуманной пе-
дагогики является создание психологически комфортной 
среды взаимодействия воспитателя и ребёнка. Среда вы-
ступает условием развития личности: ребёнок либо ак-
тивно проявляет свои способности, либо становится пас-
сивным и замкнутым.

Влияние на психологически комфортную среду обеспе-
чивается следующими факторами:

— установление личных контактов. Данные контакты 
должны быть выстроены не только между воспитателем 
и  детьми, но и  между самими детьми. Среди факторов 
успешного налаживания личных контактов можно на-
звать следующие: воспитатель обращается к каждому ре-
бёнку по имени, проявляет интерес, демонстрирует сим-
патию и расположенность;

— подбадривающее, одобрительное отношение пред-
полагает поощрение не только деятельности ребёнка, но 
и его внешних и внутренних достоинств;

— этическое поведение основано на бескорыстной по-
мощи и открытости;

— предупреждение возможных неудач в  процессе 
и результате работы. Данное обстоятельство даёт возмож-
ность снять страх предстоящей деятельности и направить 
внимание детей к наиболее важным и значимым этапам 
организуемого дела;

— привнесение элемента новизны за счет использо-
вания разнообразных средств даёт возможность отвлечь 
ребёнка от трудностей, снимает психологические зажимы, 
а также содействует проявлению творческого потенциала 
детей.

Для реализации принципов гуманной педагогики 
важное значение имеет организация занятий. Так, важным 
является использования необычного начала, при котором 
не остаётся без внимания ни один ответ детей, поддержи-
вается ощущение успешности.

Общение — ключевая форма при любом занятии. За-
дача воспитателя — быть уважительным собеседником 
в  диалоге с  ребёнком, человеком, поощряющим со-
вместный поиск решений проблемы или задачи, особенно 
оригинальные решения.

В конце занятия, как правило, подводится итог. Формы 
подытоживания могут быть разнообразными: орга-
низация самооценки; настрой детей на то, чтобы они 
сами для себя определили, чем порадуют своих близких, 
о каких нравственных поступках будут рассуждать вместе 
с ними; выражение восхищения и благодарности за твор-
ческие взлёты детей.

Таким образом, гуманная педагогика — это педагогика 
души, педагогика сотрудничества. Идеи гуманной педаго-
гики помогают по-новому взглянуть на ребенка, на взаи-
моотношения взрослых и  детей, открывают истинные 
причины проблем, существующих в семье и дошкольном 
образовательном учреждении, нацеливают воспитателя 
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на самообразование и  самосовершенствование. В  то же 
время гуманная педагогика — это подвиг, ведь ни в одной 
книге невозможно прочесть педагогическую истину. 

Каждый воспитатель идёт своим путём. Главное, чтобы на 
этом пути рядом с ним был ребёнок как носитель индиви-
дуальных качеств.
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Формирование основ безопасного поведения 
у детей старшего дошкольного возраста

Новикова Ольга Романовна, воспитатель
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №  45» г. Арзамаса (Нижегородская обл.)

В данной статье рассматривается вопрос о формировании основ безопасного поведения дошкольников. В дошкольном 
возрасте фундаментом безопасного поведения является закрепление знаний о правилах безопасности в любых ситуациях.

Ключевые слова: безопасность, правила поведения, экстремальная ситуация, опасность, понятия «можно — нельзя», 
здоровьесберегающие технологии, соматическое здоровье, физиологические особенности

Formation of the basics of safe behavior in older preschool age children

This article discusses the issue of forming the foundations of safe behavior in preschoolers. In preschool age, the foundation of safe 
behavior is to consolidate knowledge about safety rules in all situations.

Keywords: safety, rules of conduct, extreme situation, danger, concepts of «dos and don’ts», health-saving technologies, somatic 
health, physiological characteristics

Одной из главных задач в детских садах является фор-
мирование основ безопасного поведения и  защита 

здоровья детей. Только тогда вы сможете быть уверены, 
что жизнь и здоровье ребенка действительно защищены. 
Даже если бы мы, взрослые, оградили ребенка от всех 
опасностей и  поместили его в  «стерильную» среду, сво-
бодную от колющих материалов, микробов, животных 
и чрезмерного стресса, он все равно не был бы в безопас-
ности. В этом случае мы можем защитить физическое (со-
матическое) здоровье ребенка, но не можем гарантиро-
вать его психологическое здоровье в будущем [3]

Сегодня, как никогда, мы чувствуем большую заботу 
о  детях. Задача взрослых — не только уберечь и  защи-
тить самого ребенка, но и  подготовить его к  различным 
трудным, а иногда и опасным жизненным ситуациям.

Ребенок в  силу своих физиологических особенно-
стей не может оценить серьезность угрозы его жизни 

без вмешательства взрослых, и  поэтому на нас с  вами 
лежит обязанность защитить нашего ребенка — помочь 
ему определить и дать простые навыки основ безопас-
ности [1].

Дошкольный возраст наиболее уязвимая и  безза-
щитная часть населения. Делая первые шаги в познании 
окружающего мира, они зачастую встречаются с опасно-
стью и нередко становятся жертвами и заложниками соб-
ственных ситуаций, по неосторожности попадая в те или 
иные ситуации.

У них нет опыта, помогающего распознавать опас-
ность, нет навыков безопасного взаимодействия с  пред-
метами, нет защитной психологической реакции на 
угрозу, свойственную взрослым. Большинство детей до-
школьного возраста не знают, что делать в той или иной 
чрезвычайной ситуации. Любое событие может стать осо-
бенным моментом для ребенка [4].
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Основная задача по воспитанию безопасного пове-
дения у  дошкольников — предоставить каждому ос-
новные понятия опасных для жизни ситуации и особен-
ностей поведения в них.

Безопасность — это не просто сумма усвоенных 
знаний, а умение правильно вести себя в различных си-
туациях [1].

Что такое безопасное поведение?
Безопасное поведение дошкольников — это форми-

рование у  детей навыков, которые помогут им распо-
знавать опасности, избегать их и ликвидировать послед-
ствия [2].

С самого раннего детства любознательность детей 
в познании окружающего мира, поощряемая взрослыми, 
становится опасная для самого малыша. Формирование 
безопасного поведения неизбежно связано с целым рядом 
запретов. При этом мы взрослые сами порой не замечаем, 
как все чаще начинаем говорить слова запреты «нельзя», 
«не трогай», «отойди». Или, напротив, пытаются объяс-
нить что-либо путем долгих и не всегда понятных детям 
наставлений. Все это производит противоположный эф-
фект.

Обучение навыкам безопасного поведения дошколь-
ников и приобщение их к здоровому образу жизни.

Основные положения формирования основ безопас-
ного поведения дошкольников:

1. Обучающие: приобретение дошкольниками на-
чальных знаний о  правилах поведения, формирование 
навыков и  полезных привычек безопасного поведения 
в  повседневной жизни, обществе, природе, понимание 
и  осознание опасных и  безопасных действий, соответ-
ствующих правилам безопасного поведения.

002. Развивающие: развитие познавательных про-
цессов у  детей: развитие речи, внимания, воображения, 
логического мышления, памяти, двигательных навыков 
по координации движений.

2. Воспитательные: привитие детям «чувства» опас-
ности, но не страха, умения ориентироваться в  си-
туации [3].

Безопасное поведение воспитывается на основе же-
лания ребенка исследовать окружающий мир, используя 
свое любопытство, визуальное и  художественное мыш-
ление, а также непосредственное восприятие [4].

Средства ознакомления детей с  основами безопас-
ности.

Ребенок знакомится с  основами безопасности с  по-
мощью разнообразных средств. Именно они становятся 
источниками познания мира. Каждое средство важно 
само по себе, и во взаимосвязи с другими средствами, ор-
ганизованными в единый педагогический процесс.

В работе используются различные методы и приемы 
ознакомления детей с  правилами безопасного пове-
дения:

— Вербальные (беседы, стихи, ситуации-загадки, 
«живой разговор», стихи, рассказы, сказки);

— Практические (дидактические игры, игровые тре-
нинги, экскурсии, игры-драматизации, проблемные си-
туации, игровое моделирование);

— Визуальные (наблюдения, видеопрезентации, муль-
типликационные видеофильмы, иллюстративный мате-
риал, образец положительного безопасного поведения 
в чрезвычайных ситуациях) [1].

Художественная литература заставляет ребенка заду-
маться и  почувствовать то, что затруднительно и  невоз-
можно для него в повседневной жизни.

Примером для детей служат литературные произве-
дения русских сказок: «Кошкин дом», «Сестрица Але-
нушка и  братец Иванушка», Б. Житков «Пожар и  море», 
С.Я Маршак «Рассказ о  неизвестном герое», Г. Остер 
«Вредные советы», Л. Толстой «Пожарные собаки», 
М. Кринвич «Спичка — невеличка», С. Михалков «Дядя 
Степа», Т. Нуждина «история спички», Е. Пермяк «как 
Огонь Воду замуж звал» и др [5].

Применение компьютерной техники (ИКТ) позволяет 
разнообразить образовательную деятельность, сделать её 
нетрадиционной, яркой, насыщенной, помогает исполь-
зовать разные способы подачи нового материала. Исполь-
зование мультимедийных презентаций даёт возможность 
наглядно продемонстрировать детям события и явления 
реальной жизни: «Пожар в лесу», «Кто работает с огнем», 
«Тело», «Убережем детей от беды», «Ознакомление детей 
дошкольного возраста с  правилами дорожного дви-
жения» [4].

Воспитание детей в  русле ответственности за соб-
ственную безопасность и  безопасность окружающих, 
формирование представления реальности проблемы 
и необходимость соблюдения норм и правил поведения — 
это постоянный процесс, в котором должны участвовать 
все: и педагоги, и родители. Тогда жизнь детей будет в без-
опасности.
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Адаптация к  школе — это процесс приспособления 
первоклассника к условиям и постоянному обучению 

в образовательной организации [1].
Условно выделяют три основных вида адаптации 

к  школе: физиологическая, психологическая и  соци-
альная. В нашей работе мы раскроем проблему психологи-
ческой адаптации первоклассников к обучению в школе.

Психологическая адаптация к школе — это готовность 
первоклассника к получению знаний, его мотивация к об-
учению, соответствие психических процессов возрасту, 
адекватность самооценки [3].

Специфика психологической адаптации первокласс-
ников с задержкой психического развития к условиям об-
разовательного учреждения заключается в том, что переход 
из дошкольного возраста к школьному является главным 
переломным моментом в психическом развитии ребенка. 
Ведущая деятельность дошкольника (игра) сменяется на 
учебную. Но этот новый вид деятельности является совер-
шенно непривычным, так как к  ребенку предъявляются 
новые требования, которых не было в игре. Если говорить 
про мотивационный компонент, то у первоклассника с за-
держкой психического развития он сильно снижен, у ре-
бенка до сих пор остаются игровые интересы [3].

Мотивация к обучению и сила воли у школьников с за-
держкой психического развития на первоначальных этапах 
психологической адаптации являются недостаточно раз-
витыми, они постепенно формируются непосредственно 
во время учебной деятельности. Такие первоклассники со-
всем не испытывают желания обучаться из-за несформи-
рованности мотивационного компонента [3].

У первоклассников с  задержкой психического раз-
вития отмечается кооперативно-соревновательный тип 
взаимодействия. Такие школьники воспринимают своего 
собеседника как соперника, вследствие чего такое взаимо-
действие можно описать как соревновательное [3].

Первоклассники с  задержкой психического развития 
неполностью готовы к  обучению в  школе — у  них от-
сутствуют знания, умения и  навыки, необходимые для 
усвоения школьной программы, из-за чего обучающиеся 
с  большими трудностями овладевают навыками чтения, 
письма и счета. Также у них возникают проблемы в при-
нятии школьных правил поведения, им сложно самостоя-
тельно организовать свою деятельность [3].

Первоклассники с  задержкой психического развития 
за определенную единицу времени запоминают меньший 
объем информации, нежели их нормативно развиваю-
щиеся сверстники. Также они испытывают значительные 
трудности в процессе зрительного, тактильного и слухо-
вого восприятия учебного материала [3].

Также отметим, что у  ребенка с  задержкой психиче-
ского развития проблемой психологической адаптации 
являются не только его особенности познавательных про-
цессов, но и эмоциональный тип поведения [3].

Общение — еще один из главных факторов, определя-
ющих уровень психологической адаптации первокласс-
ника. При поступлении ребенка в школу, он сталкивается 
не только с новыми условиями среды, но и с новым окру-
жением. В  основном школьники с  задержкой психиче-
ского развития достаточно общительные, они с легкостью 
вступают в контакт. Но все же, есть определенное коли-
чество учеников, которые негативно и неадекватно реаги-
руют на сверстников из-за своих особенностей психиче-
ского развития. Поэтому отмечается очень важным факт 
принятия нового окружения.

При тяжелой форме задержки психического развития 
или при длительной безуспешной адаптации в  совокуп-
ности с неблагоприятными условиями и отсутствием по-
мощи специалистов, у первоклассника может возникнуть 
дезадаптация.

Дезадаптация — это процесс, который вытекает вне 
патологии, связанный с отвыканием от одних привычных 
условий и привыканием к другим [2].

Главными причинами психологической дезадаптации 
у  обучающихся первого класса с  задержкой психического 
развития можно выделить следующие: неправильная тактика 
воспитания в семье; недостаточное интеллектуальное и пси-
хомоторное развитие ребенка; отсутствие внимания и необ-
ходимой помощи со стороны родителей и педагогов [2].

Можно выделить еще одну причину психологической дез-
адаптации — школьники осознают все трудности в обучении 
и поведении через отношение учителя к ним, а причины пси-
хологической дезадаптации довольно часто связаны с отно-
шениями в семье родителей к ребенку и его учебе [2].

Необходимо оказывать первоклассникам с  задержкой 
психического развития коррекционно-развивающую по-
мощь, которая должна быть направлена на развитие всех 
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психологических процессов, развитие личности в целом, 
для того, чтобы не усугублять процесс адаптации, ко-
торый может переходить в дезадаптацию.

Анализ психолого-педагогической литературы показы-
вает, что взаимодействие специалистов (педагог-психолог, 
учитель начальных классов, учитель-дефектолог, учитель-
логопед, социальный педагог) и родителей обеспечит эф-
фективное психолого-педагогическое сопровождение ре-
бенка на этапе психологической адаптации к школе [4].

Психолого-педагогическое сопровождение на этапе 
психологической адаптации к  школе подразумевает со-
здание предпосылок личностной и интеллектуальной го-
товности, которые позволят первокласснику успешно ра-
ботать и развиваться в школе [4].

Рассматривая работу Л. Н. Румянцевой [6], можно вы-
делить следующие направления работы в рамках реали-
зации психолого-педагогического сопровождения перво-
классников на этапе психологической адаптации к школе:

— психологическая диагностика;
— развивающая психологическая работа;
— консультативная работа с родителями и педагогами;
— методическая работа;
— психокоррекционная работа;
— организационно-консультативная работа со школь - 

ной администрацией.
Опираясь на указанные выше направления работы 

в  условиях психолого-педагогического сопровождения, 
можно выделить этапы сопровождения.

Первый этап — диагностический. Данный этап пред-
полагает сбор специалистами психолого-педагогического 
сопровождения информации о ребенке [6].

Второй этап — проективный. На данном этапе прово-
дится совместная работа специалистов сопровождения, 
в  которой обсуждаются всевозможные варианты ока-
зания помощи первоклассникам, испытывающим труд-
ности психологической адаптации. Также определяется 
стратегия психолого-педагогического сопровождения, со-
ставляется план, в ходе которого каждый специалист реа-
лизует свою деятельность, опираясь на заданные уста-
новки педагога-психолога [6].

Третий этап — коррекционно-развивающий. На 
данном этапе осуществляется непосредственно само пси-
холого-педагогическое сопровождение первоклассников. 
Выполняется поставленный план действий, проводятся 
коррекционно-развивающие занятия в  групповой и  ин-
дивидуальной форме [6].

Четвертый этап — профилактико-просветительский. 
Одновременно с  проведением коррекционно-развива-
ющих занятий обязательным образом проводятся ин-
дивидуальные и  групповые консультации с  родителями, 
родительские собрания, различные тренинги, а также со-
вместно организованные занятия и мероприятия [6].

Пятый этап — рефлексивный. Данный этап предпо-
лагает проведение итоговой диагностики, определение 
результатов технологии психолого-педагогического со-
провождения первоклассников, а  также осмысление ре-

зультатов деятельности специалистов по решению про-
блем успешной психологической адаптации [6].

Как уже говорилось раннее, специалисты сопрово-
ждения работают в тесной взаимосвязи, опираясь на ре-
зультаты диагностики друг друга, и  согласно рекомен-
дациям педагога-психолога для успешного протекания 
этапа психологической адаптации к школе.

Ниже опишем направления деятельности и роли каж-
дого специалиста в рамках психолого-педагогического со-
провождения первоклассников на этапе психологической 
адаптации к школе.

Педагог-психолог является ведущим специалистом со-
провождения. Определяется два содержательных компо-
нента психологической профессиональной поддержки 
педагогов, которые также участвуют в психолого-педаго-
гическом сопровождении:

1) развитие психолого-педагогической компетент-
ности в области психологической адаптации к школе пер-
воклассников с задержкой психического развития (овла-
дение новыми и  специальными знаниями, принятие 
ответственности за результаты педагогической деятель-
ности, опора на ресурсы и т. д.);

2) совместная работа в  команде специалистов, реа-
лизующих сопровождение первоклассников с  задержкой 
психического развития (обмен информацией, обучение, 
поддержка в  решении проблемных педагогических си-
туаций, проведение совместных учебных и  внеучебных 
мероприятий с детьми, родителями).

Другим не менее важным специалистом сопрово-
ждения является учитель-дефектолог. Он совместно со 
специалистами сопровождения разрабатывает и  реали-
зует комплексные индивидуальные программы коррекции 
и  развития, проводит консультативную и  просветитель-
скую работу с педагогами, родителями по проблеме пси-
хологической адаптации первоклассников с  задержкой 
психического развития к школе [5].

Также отметим деятельность учителя-логопеда. Каждое 
направление деятельности учителя-логопеда включается 
в  единый процесс психолого-педагогического сопрово-
ждения и в рамках инклюзивного образования приобре-
тает особое значение, так как ориентировано не только на 
преодоление речевых расстройств у обучающихся с ОВЗ, 
но и на их социализацию и адаптацию в среде нормально 
развивающихся сверстников [5].

Социальным педагогом, совместно с  другими спе-
циалистами сопровождения, реализуются следующие 
функции: информационная, социально-правовая, посред-
ническая, досуговая, социальная и  педагогическая (об-
разовательная), восстановительная (реабилитационная) 
через различного вида деятельность [5].

Таким образом, можно сделать вывод, что психолого-пе-
дагогическое сопровождение первоклассников с  задержкой 
психического развития на этапе психологической адаптации 
к  школе предполагает совместную деятельность специали-
стов, которая направлена на создание условий для успешного 
протекания процесса психологической адаптации к школе.
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Дидактическая игра как средство формирования элементарных 
математических представлений у детей дошкольного возраста

Остапенко Елена Николаевна, воспитатель
МБДОУ детский сад комбинированного вида №  20 пос. Степной МО Ейский район (Краснодарский край)

В статье рассматривается важность использования дидактических игр в процессе обучения дошкольников основам 
математики. Работа воспитателя в детском саду охватывает не только обеспечение комфорта и безопасности, но 
и развитие познавательных и социальных навыков у детей. Дидактические игры показаны как эффективный инстру-
мент, способствующий более лёгкому освоению математических представлений, таких как количество, геометриче-
ские фигуры, величина, время и  пространственная ориентация. Автор делится личными наблюдениями о  том, как 
игры помогают уменьшить страх перед математикой, развивают логическое мышление и делают обучение более адап-
тивным и ориентированным на индивидуальные потребности детей. Использование дидактических игр в обучении по-
зволяет подготовить детей к дальнейшему обучению в школе, делая процесс легким и увлекательным.

Ключевые слова: дошкольное образование, дидактическая игра, математические навыки, воспитатель, развитие 
детей, логическое мышление, обучение математике, детский сад, психологические барьеры, индивидуальный подход.

Формирование элементарных математических пред-
ставлений является важным этапом в  развитии 

каждого ребенка. Раннее знакомство с математическими 
концепциями оказывает существенное влияние на интел-
лектуальное развитие, способствует формированию ана-
литических навыков и  логического мышления, а  также 
играет ключевую роль в успешной адаптации детей в со-
временном информационном обществе.

Математика учит детей мыслить логично и  структу-
рированно. Столкнувшись с математической задачей, ре-
бенок вынужден искать решение, анализировать условия 
и выявлять закономерности. Этот процесс не только спо-
собствует развитию внимательности и концентрации, но 
и  формирует умение планировать шаги для достижения 
цели. Дети, которые с  раннего возраста осваивают эле-

ментарные математические понятия, в  дальнейшем де-
монстрируют более высокие результаты в обучении и бы-
стрее адаптируются к новым условиям.

Также важно отметить, что математические представ-
ления тесно связаны с  развитием умственных навыков. 
Понимание чисел и  их свойств, освоение понятий боль-
ше-меньше, длиннее-короче, тяжело-легко помогает 
детям лучше ориентироваться в  окружающем мире. Это 
не только расширяет кругозор, но и  способствует раз-
витию пространственного мышления, которое помогает 
детям в  изучении других предметов, таких как физика 
и география.

Не менее важен и  тот факт, что математика способ-
ствует развитию языковых навыков. При решении задач 
детям приходится формулировать свои мысли, читать 
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условия, понимать тексты задач. Это развивает умение 
интерпретировать информацию и  улучшает навыки об-
щения. Дети учатся четко выражать свои идеи, что играет 
важную роль при изучении гуманитарных дисциплин.

На эмоциональном и  социализационном уровне зна-
комство с математикой также приносит значительные пре-
имущества. Решение задач формирует уверенность в соб-
ственных силах, ведь процесс поиска верного решения 
и достижения результата дарит детям чувство удовлетво-
рения и гордости за проделанную работу. Успехи в мате-
матике часто поддерживаются учителями, родителями, 
а также сверстниками, что помогает укреплять социальные 
связи и способствует умению работать в коллективе.

Понимание элементарных математических концепций 
особенно важно в условиях растущей цифровизации и тех-
нологизации общества. Всё больше профессий требуют 
аналитического мышления и  способности к  обработке 
больших данных. Возможно, не каждый ребенок станет ма-
тематиком или инженером, но навыки, полученные в про-
цессе изучения математики, помогут адаптироваться к ши-
рокому спектру карьерных возможностей в будущем.

Так, формирование элементарных математических 
представлений является важным звеном в  разносто-
роннем развитии ребенка. Оно способствует улучшению 
когнитивных и социальных навыков, формирует уверен-
ность в себе и помогает ребенку успешно адаптироваться 
в  быстро меняющемся мире. Обучая ребенка основам 
математики, мы не просто готовим его к школьной про-
грамме — мы закладываем прочный фундамент для его 
будущего успеха, открываем новые горизонты для само-
реализации и делаем его жизнь более насыщенной и ин-
тересной.

Дидактические игры давно завоевали прочное место 
в системе дошкольного образования, выступая как эффек-
тивное средство формирования элементарных математи-
ческих представлений у детей дошкольного возраста. В их 
основу положен природный интерес детей к игровым си-
туациям, что делает изучение математики увлекательным 
и доступным. Таким образом, дидактическая игра стано-
вится не только инструментом обучения, но и способом 
развития личности ребенка в целом.

Для начала стоит отметить, что основные принципы 
дидактических игр основаны на свободной деятельности 
ребенка, стимулирующей его познавательный интерес. 
Педагог и исследователь А. В. Запорожец утверждал: «Ос-
новная задача воспитателя — не просто познакомить ре-
бенка с  элементарными математическими представ-
лениями, а  развить его способности к  мыслительной 
деятельности через игру» [1]. Это утверждение важно по-
нимать в контексте того, что учебная деятельность в до-
школьном возрасте не должна носить принудительный ха-
рактер; напротив, она должна стимулировать природную 
любознательность ребенка.

Как и  любая другая форма обучения дошкольников, 
дидактическая игра имеет определенные педагогические 
задачи. Прежде всего, она направлена на формирование 

устойчивого интереса к математике, а также развитие ба-
зовых навыков счета, понимания пространственных зна-
чений, сравнения величин и количеств. Эти задачи реша-
ются через специально разработанные игры, такие как 
«Математическое лото» или «Загадки чисел», которые со-
ответствуют возрастным особенностям и  возможностям 
ребенка. Опыт многих педагогов показывает, что дети 
легче и  быстрее усваивают сложные понятия через иг-
ровой процесс, чем через прямое объяснение [2].

Математические игры помогают детям освоить такие 
важные понятия, как количество, форма, размер, позиция 
в  пространстве. Например, через игру «Домино с  чис-
лами» дети учатся сопоставлять числа и количественные 
значения, что способствует их пониманию и  запоми-
нанию. Исследования показывают, что дети, играющие 
в  такие игры регулярно, имеют более высокий уровень 
развития математических представлений по сравнению 
с  теми, кто играет в  стандартные настольные игры  [3]. 
Таким образом, можно утверждать, что дидактиче-
ская игра является не только развлечением, но и важной 
формой обучения.

Одним из основополагающих аспектов является также 
социализация через игры. Дети учатся не только решать 
математические задачи, но и  взаимодействовать друг 
с  другом, работать в  команде, договариваться. Это по-
могает развивать коммуникативные навыки и формиро-
вать социально значимые качества личности. А. Н. Леон-
тьев подчеркивал, что «в процессе игры ребенок не только 
учится математике, но и приобретает важные жизненные 
навыки, которые будут полезны ему в будущем» [4]. Этот 
аспект крайне важен, так как современное образование 
направлено на всестороннее развитие личности.

Важно отметить, что образование и  обучение в  до-
школьном возрасте не должно быть статичным. Развитие 
методики проведения математических игр непрерывно 
продолжается, адаптируясь к новым исследованиям в об-
ласти психологии и  педагогики. Инновационные под-
ходы, такие как использование дигитальных технологий 
в играх, также находят свое применение. Все больше об-
разовательных учреждений используют интерактивные 
доски, планшеты и специальные обучающие приложения, 
чтобы сделать процесс обучения еще более увлекательным 
и  эффективным. По словам Е. И. Буракова, «интеграция 
технологий в  процесс обучения позволяет сделать ма-
териал более доступным для восприятия, а  также спо-
собствует формированию информационной культуры 
у детей с ранних лет» [5].

Система оценки результатов дидактических игр ком-
плексна и многогранна. Она включает наблюдение за по-
ведением детей, их умением применять приобретенные 
знания на практике, а  также обратную связь с  родите-
лями. Эффективность таких игр подтверждается как пе-
дагогическими наблюдениями, так и исследовательскими 
данными. Важно учитывать, что дидактическая игра — 
это лишь часть системы дошкольного образования, ко-
торая в  сочетании с  другими методиками образует пол-
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ноценную образовательную среду для ребенка. Таким 
образом, именно правильное сочетание различных под-
ходов является ключом к успешному усвоению математи-
ческих знаний в дошкольном возрасте.

В заключение можно сказать, что дидактическая игра — 
это мощное средство формирования элементарных ма-
тематических представлений у  детей дошкольного воз-

раста. Она способствует не только познанию мира чисел, 
но и развитию остальных когнитивных и социальных на-
выков, которые будут необходимы детям в их будущей об-
разовательной и жизненной деятельности. Дидактическая 
игра — это не просто возможность учиться через развле-
чение, а  фундамент для создания гармонично развитой 
личности.
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Актуальность исследования развития волевой регуляции у детей 
старшего дошкольного возраста с расстройством аутистического 

спектра при психолого-педагогическом сопровождении
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Статья посвящена актуальной на современном этапе развития системы инклюзивного образования проблеме раз-
вития волевой регуляции у детей старшего дошкольного возраста с РАС. Потребность в изучении особенностей раз-
вития волевой регуляции у детей с РАС определяется необходимостью оптимизации процесса коррекционно-педагогиче-
ской работы с такими детьми.

Ключевые слова: волевая регуляция, старший дошкольный возраст, ребенок, развитие, расстройство аутистиче-
ского спектра

В последние десятилетия наблюдается значительный 
рост интереса к  вопросам, связанным с  расстрой-

ством аутистического спектра (РАС), особенно в  кон-
тексте раннего детского развития. Дети старшего до-
школьного возраста с  РАС сталкиваются с  множеством 
трудностей, которые влияют на их социализацию, эмо-
циональное развитие и  способность к  саморегуляции. 
Одним из ключевых аспектов, требующих особого вни-
мания, является развитие волевой регуляции.

Волевая регуляция — это способность контролировать 
свои действия, эмоции и поведение в соответствии с по-
ставленными целями. Она включает в  себя такие ком-
поненты, как самоконтроль, целеустремленность и  на-
стойчивость. У  детей старшего дошкольного возраста 
развитие волевой регуляции имеет особое значение, по-
скольку именно в этот период формируются основы для 
дальнейшего обучения и социализации.

В своем труде С. Л. Рубинштейн давал следующее опре-
деление волевому действию: «Волевое действие — это 
в итоге сознательное, целенаправленное действие, посред-
ством которого человек планово осуществляет стоящую 
перед ним цель, подчиняя свои импульсы сознательному 
контролю и изменяя окружающую действительность в со-
ответствии со своим замыслом» [3].

По мнению В. А. Иванникова, волевая регуляция — это 
сознательное управление человеком его побуждениями 
к выполнению определенных действий, выполняющихся, 
исходя из необходимости и желания индивида [1].

Личностными качествами волевой сферы, по мнению 
С. Л. Рубинштейна, являются самообладание, выдержка 
и  самоконтроль. В  работе Ю. Т. Глазунова и  К. Р. Сидо-
рова выделяются такие личностные качества, характери-
зующие волевое усилие, как выдержка, организованность, 
решительность, самостоятельность, смелость [1].
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Протекание волевого процесса проходит в  простой 
или сложной форме. Простую форму можно представить 
в  следующей схеме: побуждение (эмоционально окра-
шенная потребность) → цель (путь удовлетворения по-
требности) → действие (удовлетворение потребности).

В простой форме чаще проходят привычные действия, 
автоматизмы (голод, сон и пр.). Сложная форма проходит 
следующим образом: побуждение → цель → сложный со-
знательный процесс (осознание и  борьба мотивов, по-
следствий, принятие решений, продумывание плана) → 
действие.

Возникновение воли обусловлено становлением ин-
дивида как самоопределяющегося субъекта, который 
способен сам произвольно определять своё поведение 
и нести ответственность за него. Существование волевой 
регуляции в  поведении человека предполагает в  нем на-
личие жизни, т. е. его поведение регулируется нравствен-
ностью и правом.

Образовательная нагрузка и  потребность в  радостях 
жизни вызывает борьбу мотивов. Формирование волевой 
регуляции на отличном уровне возможно именно в  до-
школьное время.

Расстройство аутистического спектра представляет 
собой группу сложных нарушений развития, которые ха-
рактеризуются проблемами в области социального взаи-
модействия, коммуникации и  поведения. РАС проявля-
ется в различных формах и степени тяжести, что делает 
его диагностику и коррекцию весьма сложными задачами. 
Дети с РАС могут испытывать трудности в понимании со-
циальных норм, выражении своих эмоций и установлении 
контакта с окружающими. Эти аспекты напрямую влияют 
на их способность к волевой регуляции, что, в свою оче-
редь, может затруднять их адаптацию в обществе.

В старшем дошкольном возрасте, когда происходит ак-
тивное развитие социальных навыков и эмоционального 
интеллекта, дети с РАС особенно нуждаются в поддержке. 
Исследования показывают, что ранняя интервенция 

и  специализированные программы могут значительно 
улучшить качество жизни таких детей. Однако для эффек-
тивного вмешательства необходимо глубокое понимание 
механизмов, лежащих в основе волевой регуляции.

Для детей с  РАС развитие волевой регуляции может 
быть затруднено из-за особенностей их восприятия и об-
работки информации. Они могут испытывать трудности 
в  планировании своих действий, управлении эмоциями 
и  понимании последствий своих поступков. Это может 
привести к  импульсивному поведению и  трудностям 
в взаимодействии с другими детьми и взрослыми.

Исследования показывают, что волевая регуляция 
может быть развита и улучшена с помощью целенаправ-
ленных методов и программ. Использование игровых ме-
тодик, арт-терапии, сенсорной интеграции и других форм 
активного обучения может помочь детям с РАС научиться 
более эффективно управлять своими эмоциями и поведе-
нием. Важно, чтобы такие программы были адаптированы 
с учетом индивидуальных потребностей каждого ребенка.

Актуальность исследований о  развитии волевой ре-
гуляции у  детей старшего дошкольного возраста с  рас-
стройством аутистического спектра нельзя переоценить. 
Понимание механизмов волевой регуляции и разработка 
эффективных методов ее развития могут значительно 
улучшить качество жизни детей с РАС и способствовать 
их успешной социализации. В условиях современного об-
щества, где поддержка и понимание детей с особыми по-
требностями становятся все более важными, необходимо 
продолжать исследования в этой области, чтобы обеспе-
чить детям с РАС возможность реализовать свой потен-
циал и стать полноценными членами общества.

Таким образом, развитие волевой регуляции у  детей 
старшего дошкольного возраста с  расстройством аути-
стического спектра является важной задачей, требующей 
комплексного подхода и  междисциплинарного взаимо-
действия специалистов в области психологии, педагогики 
и медицины.
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Образовательный процесс в  высшем учебном заве-
дении особая категория во всем образовании. Фор-

мирование высококвалифицированных специалистов, 
профессионалов своего дела — вот основная задача лю-
бого вуза. Отдельное внимание необходимо уделить во-
енным вузам, ведь в последнее время от качества подго-
товки специалистов как никогда зависит будущее страны. 
Подготовка кадров, военных специалистов, инженеров 
напрямую зависит от тех методов и  способов обучения, 
которые применяются в образовательном процессе.

Учитывая особенности современного мира, с  учетом 
проведения СВО, государству нужны интеллектуально 
и  профессионально подготовленные специалисты, ко-
торые отвечают современным требованиям теории 
и  практики вооруженной борьбы, способные на всех 
этапах своей служебной карьеры овладевать новыми зна-
ниями, управлять войсками (силами) в  бою (операции) 
и обучением, воспитанием, психологической подготовкой 
личного состава в  мирное и  военное время, а  также из-
учать, эксплуатировать и применять сложные системы во-
оружения и военной техники [1]. Кроме того, каждый кур-
сант, обучающийся в военном учебном заведении, обязан 
развивать свою исследовательскую активность, уметь 
оперативно приспосабливаться к  изменяющимся усло-
виям жизни и службы, а также грамотно ориентироваться 
при выполнении задач различной степени сложности.

Для достижения поставленных задач в военных вузах 
необходимо применение современных образовательных 
технологий, которые позволяют формировать у  обуча-
ющихся специфические, характерные только для вы-
бранной профессии и выбранного направления деятель-
ности, знания, умения и навыки.

Рассматривая педагогические технологии, приме-
няемые в  высших учебных заведениях, необходимо учи-
тывать особенности образовательной организации. При 
этом, независимо от особенностей и направленности вуза, 
существуют определенные технологии, обеспечивающие 
качественное обучение по направлениям и  специально-
стям.

Основными современными педагогическими техноло-
гиями являются [2]:

1) Технология развития критического мышления.
2) Проектная технология.
3) Технология развивающего обучения.
4) Здоровьесберегающие технологии.
5) Игровые технологии.
6) Модульная технология.

7) Технология мастерских.
8) Кейс-технология.
9) Технология интегрированного обучения.
10) Педагогика сотрудничества.
11) Технологии уровневой дифференциации.
12) Групповые технологии.
13) Традиционные технологии.
Из всего перечня образовательных технологий особое 

внимание хотелось бы уделить рассмотрению, которые 
наиболее активно применяются в военных вузах.

Технология развития критического мышления — по-
зволяет обучающемуся самостоятельно выявлять зако-
номерности, анализировать ситуации, развивать крити-
ческое мышление, обращаясь к  различным источникам 
информации.

Положительными моментами применения данной техно-
логии является тот неоспоримый факт, что всем курсантам, 
проходящих обучение в  военном вузе необходимо крити-
чески подходит к той информации, которую они получают, 
уметь анализировать, выделять главное и  второстепенное 
в том материале, с которым приходится работать ежедневно.

Проектная технология — тот вид технологии, который 
особое место занимает в  подготовке высококвалифици-
рованных специалистов инженерных и военных вузов.

В основе проектного обучения лежат следующие по-
зиции [3]:

– на первом месте — обучающийся, которому уделяется 
особое внимание для развития его творческих навыков;

– образовательный процесс строится не в  логике 
учебного процесса, а  в  логике деятельности, имеющей 
личностный смысл для ученика, что повышает его моти-
вацию в обучении;

– комплексный подход в разработке учебных проектов 
способствует сбалансированному развитию основных фи-
зиологических и психических функций обучающегося;

– глубокое, осознанное усвоение базовых знаний 
обеспечивается за счет универсального их использования 
в различных ситуациях.

С точки зрения образовательной технологии, она 
включает в  себя совокупность исследовательских, поис-
ковых, проблемных методов, которые сами по себе явля-
ются творческими.

Благодаря применению проектной технологии обуча-
ющиеся становятся способными самостоятельно скон-
струировать свои знания и ориентироваться в информа-
ционном поле, развивают критическое мышление и учатся 
мысленному прогнозированию.
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Сама по себе проектная деятельность в  военном 
вузе непосредственно связана с  военно-научным обще-
ством, в котором состоят большое количество курсантов. 
Именно используя проектную деятельность, обучаю-
щиеся обладают уникальной возможностью наглядно 
увидеть и применить теоретические знания на практике. 
Каждый проект — это своеобразная научная работа, ко-
торую выполняют будущие военные инженеры, рассма-
тривая те или иные примеры, взятые из реальной жизни.

Особое место среди всех перечисленных технологий за-
нимает технология интегрированного обучения. Название 
«интегрированная» обусловлено тем, что по определению 
процесс интеграции (от  лат. Integratio — соединение, вос-
становление) представляет собой объединение в  единое 
целое ранее разрозненных частей и  элементов системы на 
основе их взаимозависимости и взаимодополняемости. Ин-
теграция содержания (в обучении) — процесс установления 
связей между структурными компонентами содержания 
в рамках определенной системы образования с целью фор-
мирования целостного представления о  мире, ориентиро-
ванной на развитие и саморазвитие личности. Уникальность 
применения данной технологии в военном вузе заключается 
в том, что каждая дисциплина, проводимая общеакадемиче-
скими кафедрами, неразрывно связана с военными дисци-
плинами, которые изучаются на старших курсах.

Интегрированное обучение обладает развивающими 
возможностями и является мотивационным параметром 
для активации обучения.

Специфика военного вуза диктует свои особые условия 
и требования к подготовке и проведению занятий, неза-
висимо от курса обучения. Чем старше курс, тем сложнее 
применять классические подходы и классические образо-
вательные технологии. Благодаря большому числу и  на-
личию различных подходов к образовательному процессу, 
в условиях военного вуза возможно применение и моди-
фикация основных педагогических технологий, использо-
вание которых не противоречит основных принципам ди-
дактики и педагогики.

Рассматривая только некоторые из применяемых пе-
дагогических технологий, можно сделать вывод, что все 
они направлены на формирование полноценного, высоко-
квалифицированного специалиста в своей области. Учи-
тывая современные темпы роста требований к  выпуск-
никам военных вузов, совершенно очевидным является 
необходимость в  формировании новой стратегии выс-
шего военного образования, способной путем использо-
вания педагогических технологий в  воспитательно-об-
разовательном процессе вуза, восстановить утерянную 
гармонию в  деятельности механизмов самоорганизации 
субъектов этого процесса.
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Монтессори-среда как условие формирования навыков 
самостоятельности в работе с особенными детьми

Слепенкова Анна Викторовна, социальный педагог
ГКУСОН Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, г. Знаменск, Астраханская область»

Неисчерпаемые возможности для адаптации и всесто-
роннего развития детей с особыми возможностями 

здоровья предоставляет система итальянского психолога 
и  педагога Марии Монтессори, основной принцип ко-
торой: «Помоги мне сделать это самому».

Каждый ребёнок может стать успешным, и особенные 
малыши не исключение. Девочки и  мальчики, с  нару-
шениями здоровья, развиваются в  собственном ритме, 
по своим собственным законам. Чтобы в  будущем дети 
смогли реализовать себя, мамам и папам необходимо по-
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мочь им самостоятельно сделать маленькие и  большие 
открытия, найти то, что их заинтересует. Монтессори —
среда — это метод образования, разработанный италь-
янским врачом и  педагогом Марией Монтессори. Он 
основан на принципе самостоятельного обучения и  ак-
тивной практической деятельности ребенка. В  Монтес-
сори — среде используются специально подобранные 
обучающие материалы, которые помогают развивать раз-
личные навыки и способности ребенка.

Мария Монтессори была согласна и  с  предположе-
нием Эдуарда Сегена, что дети с  особенностями в  раз-
витии отличаются от «нормальных» только тем, что ли-
шены естественной инициативности, которая может быть 
им возвращена с помощью специального стимульного ма-
териала. Главная задача взрослого — помочь детям на-
учиться сосредотачиваться на интересной для них работе. 
Согласно Монтессори — педагогике для детей должна 
быть создана специальная развивающая среда (комната). 
В этой среде на специальных полках, открытых для всех 
детей группы, в определенном порядке расположены ди-
дактические материалы, являющиеся стимулами к  раз-
витию.

Комната разбита на 5 зон, в каждой из которых нахо-
дится материал определенного типа.

1. Зона практической жизни, где ребенок учится об-
служивать себя и других.

2. Зона сенсорного развития, где ребенок может полу-
чить все ощущения, связанные с чувствами, а главное на-
учится различать предметы по определенным признакам.

3. Математическая зона, где сосредоточен материал 
для развития математических представлений и операций.

4. Языковая зона. В ней происходит обучение письму 
и чтению.

5. Космическая зона. Здесь ребенок может получить 
познания и  представление о  взаимосвязях и  взаимодей-
ствии всего в мире. Все ощущения, которые ребенку так 
не достает в жизни, он может безопасно получить здесь.

Сегодня принято выделять ещё зоны активных игр, 
танцев, рисования — тех, что не были включены Марией, 
но имеющих огромное значение в жизни ребёнка.

Для детей с нарушениями интеллекта может быть по-
лезно использовать специально адаптированные Мон-
тессори — материалы, которые соответствуют их уровню 
развития и  потребностям. Это может включать мате-
риалы с большим размером, яркими цветами, текстурами 
или другими адаптациями, которые облегчают взаимо-
действие и использование.

Эта универсальная разработка, обеспечивающая ком-
плексное решение основных целей и  задач развития ре-
бенка: обеспечение оптимальных условий для форми-
рования когнитивной и  аффективной сферы с  учетом 
специфики их совершенствования в онтогенезе. Суть ме-
тодики в том, что взрослым нужно подготовить развива-
ющую среду, а потом, наблюдать за самостоятельной ра-
ботой ребёнка, помогая ему лишь по необходимости. Дети 
развиваются в  собственном ритме: они выбирают, чем 
они будут заниматься, и сами же регулируют продолжи-
тельность занятий.

«Философия» Монтессори основывается на исполь-
зовании индивидуального подхода и  предоставлении 
большой свободы действий для детей, которые сами вы-
бирают, с чем они будут играть, и будут ли при этом рабо-
тать в одиночку или в команде. Взрослый, в свою очередь, 
помогает организовать игровые зоны. Его задача — за-
интересовать ребёнка, направить на собственный путь, 
чтобы он в полной мере смог раскрыть свой потенциал.

Дети выполняют различные упражнения, каждое из 
которых имеет большое значение для развития. Они из-
учают цвета, знакомятся с «шершавыми» буквами, строят 
башню из кубиков, различают звуки с помощью шумящих 
цилиндров. Особенно любимы мальчиками и  девочками 
игры с водой и сыпучими материалами. Эти незатейливые 
упражнения способствуют развитию творческого и  ло-
гического мышления, речи, памяти, внимания, крупной 
и  мелкой моторики. Кроме того, ребята расширяют сло-
варный запас и развивают концентрацию внимания. При 
этом в качестве игрушек могут выступать как специальные 
материалы, разработанные Монтессори, так и  обычные 
предметы. Создавая дидактические материалы, М. Монтес-
сори преследовала две цели: биологическую и социальную. 
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С биологической точки зрения она стремилась облегчить 
естественное развитие ребенка, а  с  социальной — стара-
лась подготовить его к жизни в окружающей среде.

Предлагаемые в  системе игры можно легко органи-
зовать и  родителям ребенка в  домашних условиях. Так, 
в  основе «упражнений практической жизни» кроются 
обычные повседневные действия, привычные для каждого 
взрослого: застегивание пуговиц, сервировка стола, мытьё 
рук и многое другое. Подражая своим мамам и папам, ма-
лыши учатся быть самостоятельными.

Игры, выстроенные по методу Марии Монтессори, 
интересны и  полезны не только для малышей, но и  для 

младших школьников, поскольку успокаивают нервную 
систему, повышают самооценку, подготавливают ребят 
к освоению более сложных навыков. Применяя элементы 
методики М. Монтессори в работе с детьми с ОВЗ, можно 
отметить положительную динамику в развитии детей. Си-
стема М. Монтессори доказывает, что каждый ребёнок 
индивидуален, его нужно принимать таким какой он есть, 
не сравнивая с другими детьми. Методика М. Монтессори 
вовлекает детей в интересную для них деятельность, пре-
доставляет уникальный и в то же время простой дидак-
тический материал, который соответствует естественным 
потребностям ребенка.
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Организация работы с родителями в контексте 
реализации мероприятий в рамках Года семьи

Турыгина Ирина Николаевна, старший воспитатель
МБДОУ детский сад комбинированного вида №  20 пос. Степной МО Ейский район (Краснодарский край)

2024 год Президент России Владимир Путин объявил Годом семьи, что акцентировало внимание на значении семейных 
ценностей и укреплении института семьи. Это создает уникальные возможности для работников дошкольного образо-
вания по активному сотрудничеству с родителями, укреплению доверительных отношений и разработке эффективных 
программ взаимодействия. В статье обсуждаются особенности организации работы воспитателей детских садов с ро-
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дителями в контексте мероприятий «Года семьи». Основное внимание уделяется созданию системы регулярных ком-
муникаций, проведению тематических мероприятий и индивидуальному подходу к взаимодействию с семьями. Особо 
подчеркивается важность вовлечения родителей в образовательный процесс и укрепления семейных традиций. Цель за-
ключается в воспитании нового поколения, ориентированного на семейные и общественные ценности.

Ключевые слова: год семьи, семейные ценности, дошкольное образование, взаимодействие с родителями, воспита-
тели, укрепление семьи, образовательный процесс, индивидуальный подход, Россия, семейные традиции.

Работа с  родителями в  дошкольном образовательном 
учреждении представляет собой одну из важнейших 

задач педагогического процесса. Установление эффек-
тивного взаимодействия с семьей способствует созданию 
благоприятных условий для развития и воспитания детей. 
Это сотрудничество базируется на понимании, взаимной 
поддержке и  уважении, что позволяет формировать це-
лостный подход к образованию ребенка.

Прежде всего, важно отметить, что родители являются 
первыми и  главными наставниками своего ребенка. Со-
трудничество с  дошкольным учреждением дает возмож-
ность синхронизировать воспитательные подходы, гармо-
низировать опыт, получаемый ребенком в разных средах. 
В. С. Мухина отмечает: «Родители выступают в  роли 
первых социальных педагогов ребенка, поэтому их уча-
стие в образовательном процессе крайне необходимо» [1]. 
Это утверждение подчеркивает значимость роли семьи 
в  формировании личности ребенка и  важность работы 
педагогов с семьей.

Организация работы с  родителями включает множе-
ство различных аспектов, начиная с информирования ро-
дителей о происходящих в учреждении событиях и закан-
чивая вовлечением их в  образовательную деятельность. 
Это необходимо для того, чтобы родители могли лучше 
понимать достижения и  трудности своего ребенка, 
а также быть в курсе изменений и нововведений, проис-
ходящих в  образовательной среде. И. П. Иванов утвер-
ждает, что «только при тесном сотрудничестве педагогов 
и  родителей возможно создание единой воспитательной 
линии» [2]. Такое единство позволяет создать стабильную 
и последовательную воспитательную среду, которая спо-
собствует развитию основных качеств и  навыков у  ре-
бенка.

Важным элементом работы с родителями является пре-
доставление им возможности активного участия в жизни 
детского сада. Это могут быть совмещения на занятиях, 
участие в проведении образовательных мероприятий или 
организаций праздников. Подобные мероприятия позво-
ляют не только укреплять взаимоотношения в  коллек-
тиве, но и  развивать у  детей чувство социальной ответ-
ственности и командного духа. Л. А. Венгер в своих трудах 
подчеркивает, что «родительское соучастие является не-
отъемлемой частью процесса воспитания, так как позво-
ляет детям видеть непосредственный интерес родителей 
в их жизни» [3].

Однако взаимодействие с  родителями может сталки-
ваться с  рядом трудностей. Одной из них является раз-
личие в  подходах к  воспитанию и  образованию. Часто 

у родителей и педагогов могут быть разные представления 
о методах и целях воспитания, что может вызывать кон-
фликты и  недопонимания. И  здесь важно, чтобы воспи-
татели умели вести диалог, основанный на взаимном ува-
жении и  понимании интересов ребенка. «Диалог между 
педагогами и  родителями должен стать основой для со-
вместного разрешения возникающих проблем», — пишет 
Н. Н. Поддьяков  [4]. Таким образом, важность работы 
с родителями заключается не только в информировании, 
но и  в  вовлечении их в  активный процесс образования 
и воспитания.

Для эффективного сотрудничества с  родителями не-
обходимо также учитывать психологические аспекты их 
взаимодействия с педагогами. Понимание мотивации ро-
дителей, их надежд и опасений в отношении ребенка по-
могает выстроить более глубокие и доверительные отно-
шения. Этот аспект подчеркивается многими учеными 
в области педагогики и психологии. С. Л. Рубинштейн ука-
зывает, что «взаимопонимание и взаимоуважение играют 
ключевые роли в успешном сотрудничестве педагога и ро-
дителей» [5].

Кроме того, особое внимание в дошкольных учрежде-
ниях уделяется информированию родителей о  развитии 
их детей. Регулярные встречи, консультации и  отчетные 
собрания помогают родителям быть в  курсе успехов 
и трудностей ребенка, а также получать рекомендации по 
дальнейшему развитию. Б. Г. Ананьев отмечает, что «ин-
формация, предоставляемая родителям, должна быть не 
только фактической, но и  содержать рекомендации по 
улучшению домашней образовательной среды»  [6]. Это 
важно для обеспечения целостности воспитательного 
процесса и согласованности действий всех участников об-
разовательного процесса.

Следует также упомянуть о  роли родителей в  адап-
тации ребенка к  детскому саду. Период адаптации яв-
ляется стрессовым этапом для ребенка, и  в  этот момент 
родительская поддержка, совместные усилия педагогов 
и  родителей являются ключевыми для успешной социа-
лизации и привыкания ребенка к новому окружению. Пе-
дагоги могут консультировать родителей по вопросам, 
связанным с адаптацией, а также предлагать совместные 
стратегии, направленные на снижение стресса у ребенка. 
П. Я. Гальперин пишет: «Период адаптации может быть 
значительно облегчен при активном участии родителей, 
которые в это время должны особенно внимательно отно-
ситься к эмоциональному состоянию ребенка» [7].

Итак, можно сказать, что эффективная организация ра-
боты с родителями в дошкольном образовательном учре-
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ждении является залогом успешного воспитания и  об-
разования детей. Родители и  педагоги, работая в  тесном 
взаимодействии, могут создать прочную базу для гармо-
ничного роста и развития ребенка. Успех этой работы во 
многом зависит от инициативности и  готовности обеих 
сторон идти навстречу друг другу, что, в конечном, итоге 
служит интересам и благополучию детей.

В 2024  году Президент России Владимир Владими-
рович Путин объявил Годом семьи, что акцентировало 
внимание общества на важности семейных ценностей 
и укреплении института семьи. Для работников системы 
дошкольного образования это представляет собой уни-
кальную возможность для активного взаимодействия 
с  родителями, построения крепких и  доверительных от-
ношений, а  также для разработки и  внедрения эффек-
тивных программ взаимодействия с  учетом новых задач 
и  вызовов. В  статье рассмотрим особенности органи-
зации работы воспитателей детских садов с  родителями 
в контексте мероприятий, посвященных «Году семьи».

Работа воспитателя в детском саду традиционно ори-
ентирована не только на воспитание и образование детей, 
но и на взаимодействие с их семьями. В 2024 году, с учетом 
актуальности «Года семьи», усилия педагогов направлены 
на интеграцию мероприятий, которые помогают укрепить 
отношения между воспитателями, детьми и  их родите-
лями. Это взаимодействие является неотъемлемой частью 
образовательного процесса, ведь родители — первые и ос-
новные воспитатели своего ребенка, их участие в жизни 
детского сада способствует созданию единой образова-
тельной среды, где интересы ребенка гармонично учиты-
ваются и удовлетворяются.

Одной из ключевых задач воспитателя становится 
создание системы регулярных коммуникаций с  роди-
телями, которая позволяет своевременно обсуждать 
успехи и трудности в развитии детей, делиться достиже-
ниями и находить решения возникающих проблем. Осо-
бенно значима в этом контексте инициатива организации 
встреч и  консультаций, направленных на обмен опытом 
воспитания детей, обсуждение актуальных вопросов, раз-
работку совместных решений. Воспитателям важно про-
являть открытость и  готовность выслушать родителей, 
создавать атмосферу доверия и сотрудничества.

Одним из эффективных подходов в  организации ра-
боты с  родителями является проведение тематических 
мероприятий в  рамках «Года семьи». Это могут быть се-
минары, посвященные вопросам воспитания и формиро-

вания семейных ценностей, мастер-классы, где родители 
и дети вместе создают творческие проекты, направленные 
на укрепление семейных уз. Особое внимание уделя-
ется организации общих праздников и  культурных ме-
роприятий, которые способствуют сплочению семей, со-
здают атмосферу радости и доверия.

При реализации мероприятий «Года семьи» важным 
аспектом является вовлечение родителей в  образова-
тельный процесс. Здесь речь идет не только об их участии 
в праздниках или мероприятиях, но и о непосредственном 
вовлечении в образовательный процесс. Воспитатели ор-
ганизуют открытые занятия, на которых родители могут 
присутствовать, участвовать и  делиться своими впечат-
лениями. Это позволяет родителям лучше понять методы 
и подходы, применяемые в детском саду, и приобщить их 
к образовательным ценностям учреждения.

Особую роль в  организации работы с  родителями 
играет индивидуальный подход. Понимание того, что 
каждая семья уникальна, со своими особенностями и тра-
дициями, помогает воспитывать детей в соответствии с их 
потребностями и особенностями. Воспитатели ведут ак-
тивную работу по изучению семейной ситуации каждого 
ребенка, что позволяет им более эффективно взаимодей-
ствовать с  родителями, находить общий язык и  строить 
продуктивный диалог.

2024  год предоставляет уникальную возможность не 
только для укрепления связи между семьей и  детским 
садом, но и для создания прочного фундамента для даль-
нейшего развития семейных традиций. Важно, чтобы ме-
роприятия, проводимые в рамках «Года семьи», стали не 
просто формальностью, но действительно оказались со-
держательными и  полезными, оставили след в  сердцах 
детей и их родителей.

Таким образом, организация работы с  родителями 
в контексте мероприятий «Года семьи» — это комплексная 
задача, требующая от воспитателей детских садов вы-
сокой степень вовлеченности, профессионализма и твор-
ческого подхода. Сквозь призму семейных ценностей 
и  укрепления института семьи в  России работа детских 
садов приобретает новое значение, содействуя созданию 
благоприятной образовательной среды для каждого ре-
бенка и  его семьи. В  конечном итоге, цель заключается 
в том, чтобы совместными усилиями воспитать новое по-
коление, ориентированное на семейные и общественные 
ценности, содействовать созданию крепких и счастливых 
семей.
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In recent years, the use of artificial intelligence in the edu-
cational process has been increasingly discussed in modern 

education. This concerns the possibility of using AI both in 
higher education institutions and in secondary schools. The 
study Artificial Intelligence and English Language Teaching: A 
Systematic Literature Review, conducted by the British Council 
in 2023, found a sharp increase in the number of scientific pub-
lications on the subject since 2017. The authors attribute this 
to the widespread use of large language models — LLM, Large 
Learning Model — and their increasing use in ELT/L, English 
Language Teaching/Learning. These are language models such 
as ChatGPT, Google’s Bard and Microsoft’s Bing Chat [1, p.7].

Researchers also note that along with the growing enthu-
siasm, there are concerns about the partial or total elimina-
tion of traditional pedagogical practices such as lectures and 
oral explanations by teachers. It is also said that when using 
neural net-based learning, learners have access to a wide range 
of vocabulary units, such as a large number of synonyms. On 
the other hand, we still remember an approach to English lan-
guage learning such as Special English, developed for the Voice 
of America radio station, with an average vocabulary size of 
1500 words, which ensured that lexemes were repeated and 
therefore memorised.

Bing Han, in his article Application of Artificial Intelligence 
in Autonomous English Learning Among College Students, 
cites the possibility of autonomous learning by students with 
the help of AI as an undoubted advantage. The author points 
out that in schools and colleges, the number of hours devoted 
to language learning may be insufficient, and sometimes there 
is no individual approach to each learner. At the same time, 
large language models involve individualised human-to-ma-
chine LLMs. The author argues that «traditional teaching 
methods are no longer able to meet the needs of today’s society 
for the development of complex skills, especially in the field of 
English language teaching». He believes that «the traditional 
model of college English teaching should be reformed by in-
tegrating computer technology and artificial intelligence tech-
nology to increase students’ interest in learning and to reduce 
the teaching load» [2, p.63].

Göçen and Aydemir, in their paper Artificial Intelligence in 
Education and Schools, speculate on whether artificial intelli-
gence will be able to replace school teachers in the future. Re-
ferring to other authoritative authors (Haseski, Humble and 
Mozelius, etc.), the researchers write that AI will contribute to 
the individualisation of education, but at the same time it will 

reduce the workload of teachers. Their view that «AI can pro-
vide access to relevant and better learning opportunities for 
excluded individuals and communities, people with disabili-
ties, refugees, out-of-school youth and those living in isolated 
communities» is hard to argue with. The authors also men-
tion the futuristic ‘dual-teacher’ model: «a dual-teacher model 
with artificial intelligence in terms of individualised education: 
teachers spend a lot of time on routine and other administra-
tive tasks» [3, p.14].

Cantos and Magayanes agree that «AI can help learners 
learn a new language quickly and successfully by providing 
personalised learning, feedback, adaptability and access to re-
sources». At the same time, however, they doubt «that tech-
nology will ever completely replace teachers. Teachers have 
a particular combination of skills and characteristics that AI 
cannot replicate in the classroom, including emotional intelli-
gence, adaptability, creativity, relationship building and judge-
ment» [4, p.56].

UNESCO’s research shows concern about the rapid growth 
of neural networks and their use outside of regulations designed 
to protect teachers. UNESCO’s Assistant Director-General for 
Education, Stefania Giannini, points out that there is currently 
no evidence that generative applications such as ChatGPT im-
prove educational outcomes. There is no doubt that AI has po-
tential for personalised learning, she says. «But we also believe 
that education is a collective and social endeavour, and schools 
are a place where children socialise and learn to live together», 
says Stefania Giannini [5, p.1].

The study also mentions the IMF’s concern that around 60 
per cent of jobs will be replaced or significantly affected by arti-
ficial intelligence in the future. It points out that the application 
of AI in education will be very different in developed and de-
veloping countries. Differences in technological infrastructure, 
funding, political support and levels of digital literacy need 
to be taken into account. Third world countries still face fun-
damental problems, often lacking the basic requirements for 
technology and quality education, from infrastructure to elec-
tricity.

UNESCO calls for red lines to be respected when intro-
ducing AI in education. The first of these is the protection of 
privacy and personal data. Schools must be physically and dig-
itally secure. There should be an age limit of at least 13 years for 
the use of at least 13 years for the use of AI tools.

Crompton and co-authors in the British Journal of Educa-
tional Technology take this discussion further by dividing the 
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people using AI in education into three categories. The first is 
students. The second is teachers. The third category is man-
agers and administrators involved in assessing learning out-
comes and general management of the educational institution. 
The authors’ example of the physical embodiment of AI is in-
teresting, such as the creation of the humanoid robots Eric and 
Sophie, capable of mimicking facial expressions and body lan-
guage. The use of such machines provided a more realistic ap-
proach to teaching students [6, p.2517].

The authors of the article look at the benefits of machine 
learning in different aspects: speaking, writing and reading. 
One of the disadvantages of traditional language courses and 
school lessons is the disconnection from the English-speaking 
environment at the end of the lesson. In many experiments, AI 
has connected learners to the language on demand. In Taiwan, 
for example, the use of AI in English language learning saw 
improvements in pronunciation as the neural network used 
visual spectrograms to illustrate pitch in intonation patterns. 
Another experiment used Alexa, a virtual assistant from Am-
azon, as an interlocutor and language coach. «Learners», write 
the authors of the paper, «found that Alexa was easy to use and 
promoted meaningful interaction, supported vocabulary ac-
quisition, improved language skills, and provided interesting, 
enjoyable learning.

Experiments with teaching writing skills were conducted 
using the artificial intelligence-based programme Grammarly. 
It was found that «the AI system helped improve or expand vo-
cabulary, especially when learning specialised or unambiguous 
expressions». Grammarly is a grammar checker, and students 
who used the app made fewer grammatical errors and wrote 
with more lexical variation.

The potential of neural networks in English language 
learning is also being explored by researchers from the CIS. 
For example, Russian scientists Pak and Kryukova used in 
their work such AI programmes as GigaChat (a  neural net-
work from Sber), Speechling (an American non-profit educa-
tional platform), Replika (a US company founded by Russian 
programmers) and Mondly (a  product of the British educa-
tional company Pearson). The authors of the study compared 
the capabilities of the above neural networks and developed a 
series of exercises for teaching foreign languages using these 
programmes [7, p.71].

When comparing the capabilities of the applications, as-
pects such as functionality, usability, security, communica-
tion with technical support and cost were taken into account. 
It was found that GigaChat is not suitable for foreign language 
learning due to its monolingual nature. Speechling functions 
as an educational application, it has the ability to teach stu-
dents with different levels of preparation, as well as a separate 
section for students planning to take IELTS and TOEFL tests. 
Replika is a chatbot that allows you to take part in various dis-
cussions in English and practice your speaking and writing 
skills. Mondly also allows you to participate in discussions, but 
is almost entirely paid.

As a result, the researchers selected Replika as the most af-
fordable and functional programme for further testing with the 

students. An important advantage of the programme was con-
sidered to be its flexibility and the ability of the application to 
automatically adapt to the language level of each learner.

In the future, authors of such studies should be more careful 
when choosing platforms for learning a foreign language. Pop-
ular AI language platforms such as Duolingo, Babbel, Talkpal, 
Rosetta Stone, Lingvist and Busuu were overlooked. Duolingo, 
for example, introduced a language learning model to its func-
tionality a year ago, which allows it to generate online tasks for 
users, as well as synthesise human speech and use this skill in 
real-time feedback.

The introduction of AI into the mechanism of online lan-
guage learning applications is particularly rapid today, and the 
situation in the language platform market is changing literally 
every day. The example of Duolingo, which has reduced its staff 
by ten percent thanks to AI, clearly shows that neural networks 
make it cheaper to develop new application features and make 
the level of communication between the application and the 
user as realistic as possible.

The material by O. Tolstykh and E. Panasenko «The poten-
tial of artificial intelligence in language teaching: practical rec-
ommendations for teachers» discusses the integration of arti-
ficial intelligence technologies into modern language teaching. 
Among the undeniable advantages of introducing neural net-
works into the educational process, the researchers point to 
personalisation: personalised tasks for each student, taking 
into account their level of readiness; automation of content 
creation; interactivity and feedback with students; use of ser-
vices such as interactive chatbots or applications; flexibility and 
cost-effectiveness [8, p.392].

The authors classify all platforms that use AI in their func-
tionality and are suitable for student learning in schools into 
the following categories. These are «adaptive learning plat-
forms that use AI algorithms to dynamically adjust learning 
content and analyse individual student needs and performance; 
language learning applications such as Duolingo, Babbel and 
Rosetta Stone; language assessment tools such as TOEFL iBT, 
Pearson that rely on AI for data processing and feedback; 
speech and pronunciation recognition tools; AI-based voice 
generation tools». A separate category includes services that 
enable the generation of educational content, such as the Twee 
service, which helps to create exercises in the areas of reading, 
vocabulary, grammar, listening, speaking and writing.

At the same time, G. Tenitsky, who agrees with the opinion 
that AI can improve the quality of education in secondary 
schools, identifies a number of problems that may arise in the 
process of introducing new technologies. First of all, there are 
technical problems. Integrating AI into existing educational 
systems may require the acquisition of sophisticated technical 
infrastructure. High-quality computing resources necessarily 
mean trained staff and the latest software. All of this implies 
significant material investment.

The researcher also believes that «extensive and high-
quality learner data will be required for AI systems to work ef-
fectively. In reality, however, access to such data may be lim-
ited or insufficient to train algorithms». Hence, ethical issues 
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«related to the privacy of learner data, the transparency of al-
gorithms, and the fairness of recommendation and assessment 
systems» [9, p.429].

Meanwhile, in 2024, experiments to introduce AI technol-
ogies have already begun in schools in Kazakhstan. In Asta-
na’s School No. 84, for example, teachers are using ChatGPT 
as a teaching assistant during lessons. Ruslan Karatabanov, 
vice-president of the I. Altynsarin National Academy of Edu-
cation, said that «the Ministry of Education and the Ministry 
of Higher Education and Science are jointly creating a Kazakh 
artificial intelligence. It is at the stage of development. In the 
future, within 3–4 years, the first Kazakh artificial intelligence 
based on the Kazakh language will appear». Apparently we are 
talking about an application or online platform like ChatGPT, 
which will generate content in Kazakh. Such efforts can only 
be welcomed.

In general, when summarising the advantages and disad-
vantages of using AI in the school educational process, it should 
be said that neural networks offer many advantages as an aux-
iliary tool when the process is managed by a foreign language 
teacher. The teacher uses AI as a tool to speed up the prepara-
tion of supplementary materials, audio and video content and 
test tasks. AI applications can help to automate the checking 
of completed tasks and the evaluation of test results, as is al-

ready the case in the practice of international computer-based 
language testing. A more individualised approach to learning 
is also positive, as even within the same class, students may 
have different levels of preparation. The use of AI programmes 
will make it possible to continue lessons after school, thus pro-
viding the necessary number of lessons if they are not sufficient 
in the school curriculum. The peculiarity of foreign language 
learning is that it requires daily lessons, and programmes based 
on neural networks will make it possible to have almost round-
the-clock access to exercises.

However, the disadvantages identified by the authors of the 
studies are mainly technical. For example, the high cost of de-
veloping applications, the time required to train specialists, the 
process of implementing the technology and, usually, the avail-
ability of high-speed Internet. However, as the successful prac-
tice of computerisation and digitisation in Kazakhstan shows, 
the technologies implemented pay for themselves over time, 
saving time and providing wider coverage of the population. At 
one time, the country had a programme to eradicate computer 
illiteracy, which consumed a lot of money, time and human 
resources. Today, there is no need for such a programme as 
computer literacy is close to 100%. It is believed that in time 
the practice of using AI in the teaching process will become as 
commonplace and habitual.
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В статье рассматривается проблема мотивации обучающихся к изучению иностранных языков, описываются эффек-
тивные приемы, использующиеся преподавателями. Проанализированы разнообразные формы работы на уроке, способ-
ствующие улучшению уровня владения языком и как следствие повышению мотивации к изучению иностранных языков.
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Мотивация к  обучению в  современной школе приоб-
ретает все большее значение, поскольку одним из ос-

новных аспектов является практическое применение знаний, 
полученных во время учебы. В  последнее время учащиеся 
все чаще задают вопрос: «зачем мне это нужно?» И препо-
даватель вынужден находить веские аргументы, доказыва-
ющие важность предмета, который преподает. Учащиеся же 
остаются сторонними наблюдателями, которые либо при-
знают правоту преподавателя, либо не соглашаются с ним, 
что ведет к общему снижению успеваемости. Поэтому среди 
задач, которые решает современный педагог на уроках и во 
внеурочной деятельности одной из самых важных является 
повышение интереса к  преподаваемому предмету со сто-
роны учащихся. Преподаватель должен так строить учебный 
процесс, чтобы не он объяснял необходимость получения 
конкретных предметных знаний, а воспитанники «самостоя-
тельно» приходили к выводу, что эти знания им необходимы 
в  жизни. Выполнение этой задачи требует от педагога по-
стоянного поиска нестандартных решений и. Иностранный 
язык, как средство коммуникации открывает перед воспи-
танниками неограниченные возможности. Эффективное ис-
пользование языковых знаний способствует формированию 
у подростков уверенности в собственных силах, что, в свою 
очередь, увеличивает интерес к изучаемому предмету. [1]

Использование в  практике преподавания практиче-
ских заданий, таких как ролевые игры, дебаты и проекты, 
позволяет продемонстрировать значимость изучаемого 
языка. Погружение в  культуру стран изучаемого языка, 
организация живого общения на иностранном языке по-
зволяет сделать процесс обучения не только информа-
тивным, но и  увлекательным. Знание грамматических 
правил становится необходимостью, а  не обязанностью, 
так как позволяет свободно выражать свои мысли и аргу-
ментировать высказывания. [2]

Использование современных компьютерных техно-
логий является важным условием, повышающим моти-
вацию к изучению иностранных языков. Примером может 
служить использование в  процессе обучения онлайн-
платформ, на которых каждый кадет может развивать 
свои языковые навыки в удобном для себя ритме. Исполь-
зование компьютерных приложений для изучения языков 
предоставляет доступ к ресурсам в удобное для воспитан-
ников время, а интерактивные упражнения и игры делают 
процесс обучения более увлекательным и эффективным. 
Что способствует формированию активного отношения 

к учебному процессу и обеспечению более глубокого по-
гружения в изучаемый иностранный язык.

Важную роль в процессе обучения иностранным языкам 
играют индивидуальные интересы и  цели, которые вос-
питанники ставят перед собой. Задания, адаптированные 
под индивидуальные потребности кадет, выбор тем, ко-
торые интересны подросткам, помогают повысить интерес 
и вовлеченность каждого отдельного воспитанника в про-
цесс обучения. Когда речь идет о воспитанниках старших 
классов, которые определяются с  выбором будущей про-
фессии, мотивирующим элементом является профильное 
обучение, так как это мотивирует кадет к использованию 
языка как средства для достижения конкретных целей. 
Примером могут служить проектные работы, выполняемые 
воспитанниками на достаточно высоком уровне, в  том 
случае, когда предмет изучения им знаком и интересен. [3]

Необходимо также обращать внимание воспитанников 
на важность самообразования и самостоятельной работы. 
Поощрение воспитанников к  изучению дополнительных 
материалов по интересующему их вопросу, чтению лите-
ратуры на изучаемом языке позволит им развивать свои 
навыки на индивидуальном уровне. Чем более активно 
учащиеся будут вовлечены в процесс, тем быстрее и легче 
они, достигнут своих целей. Поддержкой воспитанников 
могут служить мероприятия, дающие возможность позна-
комить других кадет с результатами своей деятельности.

Использование в урочной деятельности аудио и видео 
материалов, в которых представлены аспекты жизни в за-
рубежных странах, позволяет не только лучше понять 
культурные различия и  получить представление о  про-
фессиональных аспектах общения, но и улучшить навыки 
восприятия и воспроизведения иноязычной речи. Кроме 
того, это поможет лучше понять тонкости языка, что по-
зволит избежать недопонимания в реальных ситуациях.

Правильная организация групповой работы также 
является важным элементом, способствующим повы-
шению мотивации к изучению иностранных языков. Ор-
ганизация взаимодействия воспитанников, при которой 
группы формируются не по возрасту, а  по интересам, 
и включают в себя воспитанников, имеющих разный уро-
вень владения языком, помогает объединить кадет, заин-
тересованных в достижении общего результата. При этом, 
важно учитывать особенности взаимоотношений между 
подростками, чтобы кадеты, обладающие более глубо-
кими знаниями по иностранному языку, могли и хотели 
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поделиться ими с остальными членами группы, а те в свою 
очередь хотели эти знания получить. Когда в  группе со-
здана атмосфера взаимопомощи и  поддержки, появля-
ются дополнительные стимулы для изучения языка у всех 
участников. Одним из примеров подобного взаимодей-
ствия может служить создание языковых клубов, которые 
позволяют общаться вне учебного процесса, превращая 
изучение языка в  часть повседневной жизни. Органи-
зация проектов и  выполнение совместных заданий спо-
собствует развитию навыков командной работы, межлич-
ностного общения на иностранном языке.

Использование новых технологий в  образовательном 
процессе открывает перед кадетами уникальные возмож-
ности для реализации своего потенциала и  предостав-
ляет возможность индивидуализации обучения. При-
менение искусственного интеллекта позволяет каждому 
воспитаннику получать рекомендации, ориентированные 
на его уровень владения языком, и задания, исходя из его 
индивидуальных потребностей. Все это способствует ак-
тивному усвоению языка, так как создает условия для 
более продуктивного взаимодействия между учеником 
и учебным материалом, что, в свою очередь, способствует 
активному усвоению языка.

Организация встреч в  рамках работы языковых 
клубов, научно-практических конференций, где кадеты 
имеют возможность представить результаты своих про-
ектных работ, позволяет воспитанникам видеть свой 
прогресс и выявлять области знаний, требующие допол-
нительного внимания. Чем больше будет организовано 
таких мероприятий, тем увереннее кадеты почувствуют 
себя в использовании языка в различных ситуациях.

Использование образовательных платформ предъяв-
ляет дополнительные требования к  воспитанникам со 
стороны самодисциплины. Возможность устанавливать 
индивидуальный темп работы и  самостоятельный кон-
троль полученных результатов развивают чувство ответ-
ственности и  мотивацию к  обучению, что играет клю-
чевую роль в  освоении языка. К  тому же, предлагаемые 
технологии помогают идентифицировать недостатки 
и устранять их на ранних стадиях. [4]

В заключение, внедрение технологий в  образова-
тельный процесс, совместно с  групповым взаимодей-
ствием и  работой в  проектах, создает оптимальные 
условия для всестороннего развития воспитанников, ко-
торые становятся уверенными пользователями языка, го-
товыми к вызовам современного мира. Формирование со-
обществ воспитанников, осуществляющих совместную 
работу над проектами, групповая работа с  использова-
нием цифровых инструментов способствуют возникно-
вению чувства принадлежности, сопричастности. Обмен 
опытом между воспитанниками, обучение друг друга спо-
собствует накоплению знаний в более комфортной и под-
держивающей атмосфере. [5]

Таким образом, мотивация к обучению иностранным 
языкам — это сложный многогранный, но необходимый 
элемент в  процессе образования, опирается на пра-
вильную организацию образовательного процесса, инте-
грирующего индивидуальную и групповую работу воспи-
танников с применением современных средств обучения. 
Что не только обогащает образовательный опыт вос-
питанников, но и  способствует формированию необхо-
димых навыков для успешной коммуникации.
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В статье раскрыты основные особенности психосенсомоторного и речевого развития детей старшего дошкольного 
возраста (шестой-седьмой год жизни) с нарушениями речевого развития.
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enth year of life) with speech development disorders.
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Важными вопросами, относящимися к области коррек-
ционного обучения, считаются вопросы превентив-

ного воздействия на развитие детей, имеющих особые об-
разовательные потребности. Среди значимых предпосылок 
развития ребенка исследователи выделяют психосенсомо-
торику, полноценное развитие которого имеет важное зна-
чение для многих процессов, тесно связанных с формиро-
ванием языковой/речеязыковой системы индивида.

На сегодняшний день проблема описания психосенсо-
моторного развития детей и связь с развитием речи детей 
дошкольного возраста не получила широкого освещения. 
При этом исследователи отмечают увеличение числа 
детей с  тяжелыми нарушениями речи, в  структуре де-
фекта которых проявляется неречевая симптоматика: за-
держка в  развитии психосенсомоторных функций, огра-
ниченные моторные умения, затруднения в  подражании 
и другое [1].

Речь — это психический процесс обобщенного отра-
жения действительности, форма существования сознания 
человека, которая служит средством общения и  мыш-
ления. Ребёнок усваивает язык, овладевает речью в  ре-
зультате социального опыта общения и обучения. Какой 
язык он усвоит как родной, зависит от среды, в которой он 
живёт и условий воспитания.

Для изучения нарушений становления речи и правиль-
ного построения системы коррекционной работы учи-
теля-логопеда с  дошкольниками актуальным является 
наличие научных знаний естественного хода развития мо-
торики, речи и психики в возрастной норме, а именно — 
в дошкольном возрасте.

Освещённые в научной литературе представления от-
носительно развития здорового нормотипичного ребёнка 
базируются на фундаментальных исследовательских ра-
ботах отечественных учёных, а  именно: Н. М. Сеченов, 
И. А. Сикорский, В. М. Бехтерев, И. И. Павлов, Н. И. Крас-
ногорский, Н. И. Касаткина, М. М. Кольцова и  другие. 
В научных трудах многих исследователей подчёркивается 
весомое значение доречевого периода, который длится от 
рождения до конца первого года жизни, для последую-

щего становления психики и речи ребенка, в частности — 
дошкольного возраста.

Известный исследователь проблем эрготерапии 
Дж. Айрес подчеркивает значимость звуковых, кинесте-
тических и  зрительных образов, на базе которых вос-
создается опыт взаимодействия с  миром, в  частности, 
с миром предметов. Формируемые в сознании образы не-
обходимы для реализации полноценного двигательного 
планирования, что в свою очередь служит своеобразным 
«мостом» между сенсомоторными и  психическими, пер-
цептивными и когнитивными аспектами деятельности че-
ловека [1], [4], [9].

В исследованиях психофизиологии человека была об-
наружена особенность, которая заключается в  том, что 
в  коре головного мозга область речи и  двигательная об-
ласть находятся рядом, речевая и  двигательная зона 
мелкой моторики перекрывают друг друга. Помимо этого, 
около трети всей площади двигательной проекции зани-
мает проекция кисти руки, расположенная очень близко 
от речевой зоны. Следовательно, можно предположить, 
что тренировка тонких движений пальцев рук окажет 
большее влияние на развитие активной речи ребенка, чем 
тренировка общей моторики. Также, в процессе изучения 
деятельности детского мозга, психики детей, было отме-
чено большое стимулирующее значение функции руки. 
Сотрудники Института физиологии детей и  подростков 
АПН установили, что уровень развития речи детей на-
ходится в прямой зависимости от степени сформирован-
ности тонких движений пальцев рук, с  уровнем же раз-
вития общей моторики он совпадал не всегда.

В невропатологии и  дефектологии уже давно име-
лись наблюдения, отмечающие тесную связь функции 
речи и руки. Так, невропатолог и психиатр В. М. Бехтерев 
писал, что движения руки всегда были тесным образом 
связаны с  речью и  способствовали ее развитию. А  в  ис-
следовании, проведенном Т. П. Хризман и  М. И. Звона-
ревой, было обнаружено что когда ребенок производит 
ритмичные движения пальцами, у  него резко усилива-
ется согласованная деятельность лобных и височных от-
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делов мозга. У правшей в левой лобной области находится 
двигательная речевая зона, а в левой височной области — 
сенсорная речевая зона. И если ребенок производит рит-
мичные движения сгибания и разгибания пальцев правой 
руки, то в левом полушарии мозга у него возникает уси-
ление согласованных электрических колебаний именно 
в лобной и височных зонах. Движение пальцев левой руки 
вызывает такую же активацию в  правом полушарии. То 
есть, речевые области развиваются под влиянием им-
пульсов, поступающих от пальцев обеих рук. Также из-
вестно, что у  большинства людей ведущей является 
правая рука и в связи с этим речевые зоны развиваются 
в левом полушарии.

Становление двигательных функций ребенка — 
сложный процесс, который обусловлен, в одной стороны, 
поэтапным созреванием центральной нервной системы, 
а с другой стороны — разнообразным воздействие окру-
жающей среды. Несмотря на то, что к  концу младенче-
ства главные двигательные способности сформированы, 
развитие двигательных функций происходит до пяти-
шестилетнего возраста. Темпы двигательного развития 
здорового нормотипичного ребенка способны обширно 
варьироваться. Впрочем, во всех случаях сохраняется кон-
кретная очередность в развитии двигательных функций.

Так, в  старшем дошкольном возрасте у  ребят продол-
жают развиваться двигательные умения и  способности, 
физические свойства (ловкость, стремительность реакции, 
выносливость), развивается координация движений, про-
странственная ориентация, равновесие, появляется воз-
можность оценивать качество выполнения передвижений, 
умение соблюдать критерии и правила подвижной игры.

Дети старшего дошкольного возраста обладают пере-
крёстной координацией рук и ног, у них улучшаются на-
выки пространственного ориентирования относительно 
себя и другого объекта. В беге ребята этого возраста де-
тально демонстрируют фазу полёта, у  них заметно раз-
вита функция равновесия. Дети старшего дошкольного 
возраста способны выполнять различные виды лазания. 
К концу седьмого года жизни дошкольники отлично пе-
ребрасывают и прокатывают мяч, отлично метают пред-
меты в цель.

У детей шести-семи лет ещё слабо развита мелкая муску-
латура кисти, не завершено окостенение костей запястья 
и  фаланг пальцев, несовершенна нервная регуляция, что 
затрудняет выполнение движений. Становление данных 
функций заканчивается к десяти-тринадцати годам.

Трудно-координированные движения ребенка — это, 
прежде всего, произвольные движения, то есть движения, 
имеющие цель; это запланированные, контролируемые 
и  оцененные движения; движения, характеристики ко-
торых могут измениться при изменении условий труда. 
Выполнение этих движений обеспечивается целостной 
работой различных структур головного мозга, а невыпол-
нение этой работы может быть основанием для возник-
новения нарушений движений, проблем с их формирова-
нием и контролем.

Относительно речевого развития детей старшего до-
школьного возраста можно отметить следующее. Станов-
ление словаря ребёнка, с  одной стороны, тесно связано 
с развитием мышления и других психических процессов, 
а с другой стороны, — с развитием всех компонентов язы-
ковой системы: фонетико-фонематического компонента 
и грамматического строя речи. Становление лексики в он-
тогенезе обосновано развитием представлений ребенка об 
окружающей действительности.

Становление грамматического строя в  онтогенезе 
освещено в  работах таких отечественных учёных, как 
А. Н. Гвоздева, Т. Н. Ушакова, А. М. Шахнарович, Д. Б. Эль-
конин и  другие. У  детей старшего дошкольного возраста 
развитие речи достигает довольно высокого уровня. Боль-
шинство детей правильно произносит се звуки родного 
языка, имеет место способность регулировать силу го-
лоса, темп речи, интонацию вопроса, радости, удивления. 
К  старшему дошкольному возрасту у  ребенка накапли-
вается значительный запас слов. Продолжается обога-
щение лексики, однако особое внимание уделяется её ка-
чественной стороне. В  старшем дошкольном возрасте, 
в основном, завершается важнейший этап развития речи 
детей — усвоения грамматической системы родного языка.

Возрастает удельный вес простых, распространённых, 
сложносочинённых и сложноподчинённых предложений. 
У детей вырабатывается критическое отношение к грам-
матическим ошибкам, умение контролировать свою речь. 
Дети старшего дошкольного возраста активно осваивают 
построение разных типов текстов: описание, повество-
вание, рассуждение. В  процессе развития связной речи 
дети начинают также активно пользоваться разными спо-
собами связи слов в предложении, между предложениями 
и  между частями высказывания, соблюдая при этом его 
структуру. Вместе с  тем можно отметить и  другие осо-
бенности речи старших дошкольников. Так, некоторые 
дети не произносят правильно все звуки родного языка, 
не умеют пользоваться интонационными средствами вы-
разительности, регулировать скорость и  громкость речи 
в зависимости от ситуации, допускают ошибки в образо-
вании разных грамматических форм. Вызывает затруд-
нение правильное построение сложных синтаксических 
конструкций, что приводит к неправильному соединению 
слов в  предложении и  связи предложений между собой 
при составлении связного высказывания.

Что касается развития связной речи, то к основным не-
достаткам относятся неумение построить связный текст, 
используя все структурные элементы (начало, середина, 
конец), и соединять различными способами цепной и па-
раллельной связи части высказывания.

В старшей группе детей продолжают знакомить со 
звуковой стороной слова и  вводят новый вид работы — 
ознакомление со словесным составом предложения. Это 
необходимо для подготовки дошкольников к  усвоению 
элементов грамоты.

У старших дошкольников совершенствуется связная, 
монологическая речь. Так, дети могут без помощи взрос-
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лого передать содержание небольшой сказки, рассказа, 
мультфильма, описать те или иные события, свидетелями 
которых они были. В этом возрасте дошкольники способны 
уже самостоятельно раскрыть содержание картинки, если 
на ней изображены предметы, которые им хорошо зна-
комы. Но при составлении рассказа по картинке дети выше-
указанной возрастной категории ещё часто концентрируют 
своё внимание, главным образом, на основных деталях, 
а второстепенные, менее важные — часто опускают.

В процессе активной речевой практики ребенок к мо-
менту поступления в школу овладевает также основными 
грамматическими закономерностями языка. Он пра-
вильно строит предложения, грамотно выражает свои 
мысли в  объёме доступных для него понятий. Первые 
предложения ребёнка-дошкольника отличаются упро-
щённостью грамматических конструкций, это простые 
нераспространённые предложения, состоящие только 
из грамматической основы (подлежащее и  сказуемое), 
а иногда — лишь из одного слова, которым он выражает 
целую ситуацию. Наиболее часто ребёнок употребляет 
слова, обозначающие предметы и  действия. Несколько 

позже в его речи появляются и распространённые пред-
ложения, содержащие, кроме подлежащего и сказуемого, 
также определения, обстоятельства. Наряду с  формами 
простых падежей ребенок употребляет и  формы кос-
венных падежей. Усложняются также грамматические 
конструкции предложений, появляются придаточные 
конструкции с  союзами «потому что», «если», «когда» 
и так далее. Всё это говорит об усложняющихся процессах 
мышления, что находит своё выражение в речи. В этот пе-
риод у  дошкольника шестого-седьмого годов жизни по-
является диалогическая речь, которая часто выражается 
в разговоре с самим собой в процессе игры.

Таким образом, фундамент речевого развития ре-
бёнка закладывается в  дошкольном периоде, поэтому 
речь в  этом возрасте должна являться предметом осо-
бого внимания со стороны взрослых. Итак, речь — это 
мощный фактор психического развития человека, фор-
мирования его как личности. Под влиянием речи форми-
руются сознание, взгляды, убеждения, интеллектуальны, 
моральные, эстетические чувства, складывает воля и ха-
рактер.
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Реформирование дисциплины рекламы в контексте 
технологий искусственного интеллекта

Юй Хунъянь, кандидат филологических наук, преподаватель
Университет Ляочэн (Китай)

Введение технологий искусственного интеллекта в  образовательные дисциплины по рекламе предоставляет ши-
рокий спектр возможностей, но также сопряжено с рядом значительных вызовов. Настоящая статья представляет ре-
зультаты анализа потенциала и трудностей, возникающих при применении технологий искусственного интеллекта 
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в образовательной дисциплине по рекламному творчеству. Определяются направления дальнейшего развития образова-
тельных программ, направленные на оптимизацию интеграции ИИ в учебный процесс.

Ключевые слова: искусственный интеллект, реклама, реформа дисциплины, образовательные программы

Reforming the Advertising Discipline in the Context  
of Artificial Content Technologies

Yu Hongyan, candidate of philological sciences, teacher
Liaocheng University (China)

The introduction of Artificially Generated Content (AGC) technologies into advertising education provides a wide range of oppor-
tunities but is also accompanied by significant challenges. This article presents an analysis of the potential and challenges associated 
with the application of AGC in advertising education. Directions for the further development of educational programs are identified, 
aimed at optimizing the integration of AGC into the learning process.

Keywords: artificial intelligence, advertising, curriculum reform, educational programs

Дисциплина по рекламе занимает важное место в об-
разовательных программах по медиакоммуникациям, 

поскольку она не только развивает у  студентов креа-
тивное мышление, визуальную выразительность и комму-
никативные стратегии, но и укрепляет их рыночную ори-
ентированность, позволяя осваивать навыки создания 
контента, адаптированного под конкретную аудиторию. 
Рекламная дисциплина включает междисциплинарное 
взаимодействие, что способствует формированию у сту-
дентов комплексных навыков и  повышению их конку-
рентоспособности, позволяя эффективно адаптироваться 
к требованиям современной медиапромышленности. Тра-
диционные рекламные материалы в  основном создава-
лись посредством камерной съемки или анимационного 
программного обеспечения, что требует значительных 
временных и трудовых затрат, а также сложных рабочих 
процессов.

К концу 2022  года широкое внимание привлекла 
крупная языковая модель ChatGPT, знаменуя собой начало 
эры универсального искусственного интеллекта [1]. Язы-
ковые модели, подобные ChatGPT, стали катализаторами 
нового этапа популяризации технологии генеративного 
искусственного интеллекта (Artificial Intelligence Gener-
ated Content, AIGC) [2]. В начале 2024 года прорыв в об-
ласти генерации видео был достигнут с  появлением мо-
дели Sora, что свидетельствует о значительном прогрессе 
искусственного интеллекта в  этом направлении. Как ба-
зовая технология, AIGC быстро проникает в методы про-
изводства, структуру отрасли, социальные формы и мен-
тальные системы  [3]. Быстрая эволюция таких моделей, 
как «текст-в-текст», «текст-в-изображение» и  «текст-в-
видео», оказывает значительное влияние на рекламную 
индустрию. На фоне этих изменений особую актуаль-
ность приобретает вопрос о том, каким образом высшие 
учебные заведения могут адаптировать свои образова-
тельные стратегии и направления в области рекламы, что 
требует немедленного внимания и решения.

Потенциал применения технологии искусственного 
интеллекта в образовательных дисциплинах 
по рекламе

Технология искусственного интеллекта существенно 
трансформирует подходы к  образовательным дисци-
плинам, связанным с  рекламным творчеством, повышая 
как эффективность учебного процесса, так и продуктив-
ность создания рекламных материалов.

Прежде всего, ИИ предоставляет студентам обширный 
арсенал инструментов и ресурсов, которые способствуют 
развитию их креативных навыков и  повышению уровня 
практической подготовки. С помощью этих инструментов 
студенты могут создавать тексты, элементы дизайна и ви-
зуальный контент, что дает возможность за короткое 
время разработать разнообразные рекламные проекты, 
активно стимулируя их воображение и креативное мыш-
ление.

Во-вторых, технологии ИИ предоставляют возмож-
ность адаптировать рекомендации под индивидуальные 
потребности студентов. Например, используя модели 
вроде ChatGPT, студенты могут получать оперативные со-
веты по стилю, целевой аудитории и рыночным трендам 
в  процессе создания рекламных текстов. Этот подход 
к  персонализированному обучению помогает студентам 
глубже понять теоретические и практические аспекты ре-
кламной деятельности, а  также мотивирует их на поиск 
новых идей и  методов, развивая их творческие способ-
ности и самостоятельность.

Третье важное преимущество технологии ИИ заключа-
ется в ее способности содействовать междисциплинарной 
интеграции в  процессе обучения рекламному творче-
ству. Разработка рекламного контента требует знаний 
в смежных областях — дизайне, маркетинге, психологии, 
и  ИИ позволяет студентам эффективно действовать на 
стыке этих дисциплин. Например, при использовании 
таких инструментов, как DALL-E, студенты могут созда-
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вать изображения, ориентированные на определенные 
стилистические запросы, опираясь на результаты марке-
тинговых исследований, а  также анализировать влияние 
визуальных элементов на восприятие аудитории с учетом 
психологических аспектов. Такая интеграция способ-
ствует формированию у  студентов комплексного мыш-
ления, усиливает глубину и многогранность создаваемых 
ими проектов.

Наконец, технологии ИИ снижают барьеры для 
освоения рекламного творчества, делая обучение и необ-
ходимые навыки более доступными для широкой ауди-
тории. Даже студенты, не обладающие значительным 
техническим опытом, могут эффективно пользоваться 
инструментами ИИ, что устраняет традиционные пре-
грады на пути к изучению рекламного творчества и спо-
собствует широкому распространению знаний в  этой 
области, позволяя большему числу студентов получить 
необходимые профессиональные компетенции.

Вызовы применения технологий искусственного 
интеллекта в образовательных дисциплинах 
по рекламе

Введение технологий ИИ в  образовательные про-
граммы по рекламному творчеству открывает перспек-
тивы значительных изменений в  подходах к  обучению 
и повышению эффективности творческих процессов. Од-
нако этот процесс сопряжен с  рядом методологических 
и практических вызовов, требующих академического ана-
лиза и системного подхода к их преодолению. К основным 
проблемам применения ИИ в  образовательных дисци-
плинах по рекламе относятся:

1. Зависимость от технологий и ослабление креатив-
ного мышления

В то время как удобство и  доступность ИИ способ-
ствуют облегчению творческих процессов, это может при-
вести к  технологической зависимости и,  как следствие, 
ослаблению навыков самостоятельного креативного мыш-
ления студентов. ИИ предоставляет готовые решения, что 
подталкивает студентов к  использованию стандартных 
алгоритмов и шаблонов, в ущерб их собственным идеям 
и  творческой индивидуальности. Подобная зависимость 
от ИИ угрожает нивелированию уникальных аспектов 
творчества, что особенно важно для рекламы, где ценится 
персонализированный подход и оригинальность замысла. 
Чрезмерное доверие к  ИИ может снизить критическое 
мышление и  сдерживать развитие эстетического вкуса 
и концептуальной глубины.

2. Проблемы интеллектуальной собственности 
и этики

Одним из значительных рисков при использовании 
ИИ в рекламном творчестве являются вопросы интеллек-
туальной собственности и  соблюдения этических норм. 
ИИ, опирающийся на обширные базы данных и обраба-
тывающий существующие творческие материалы, может 
приводить к  созданию продуктов, нарушающих автор-

ские права и  вызывающих споры по поводу коммерче-
ской целесообразности их использования. В  рекламной 
практике, где значительную роль играют вопросы защиты 
брендов и прав собственности, студенты рискуют непред-
намеренно нарушить авторские права. В  этом контексте 
необходимость обучения студентов навыкам корректного 
применения ИИ становится крайне важной задачей, тре-
бующей внимания как к этическим, так и к правовым ас-
пектам.

Кроме того, возможности ИИ в  создании реалистич-
ного контента порождают риск нарушения принципов до-
стоверности, что может привести к  непреднамеренному 
введению аудитории в заблуждение. Применение ИИ для 
создания рекламных материалов требует тщательного 
контроля за достоверностью создаваемых образов и  их 
соответствием этическим стандартам. Задачей препода-
вателей является обучение студентов этическим нормам, 
призванным предотвратить возможность чрезмерного 
украшательства и  искажения информации в  рекламном 
контексте.

3. Адаптация преподавателей к новым технологиям 
и методические сложности разработки курсов

Быстрое развитие ИИ требует значительных усилий со 
стороны преподавателей для овладения новыми техноло-
гиями, такими как машинное обучение и обработка есте-
ственного языка, что не всегда является частью их профес-
сиональной подготовки. Это ограничивает возможности 
преподавателей в эффективном внедрении ИИ в образо-
вательный процесс и снижает качество технической под-
держки студентов в ходе освоения новых инструментов. 
Нехватка знаний в области ИИ у преподавателей требует 
внедрения дополнительных образовательных программ 
для подготовки педагогического состава, чтобы обеспе-
чить адекватный уровень поддержки при внедрении ИИ 
в курсы по рекламе.

Интеграция ИИ в  рекламные дисциплины требует 
также переработки учебных программ, направленной на 
создание сбалансированной учебной среды, способной 
обеспечить сочетание теоретической подготовки и прак-
тического применения технологий. Ограниченное время 
курса нередко ставит перед преподавателями задачу нахо-
ждения баланса между внедрением ИИ и сохранением ос-
новного фокуса на развитии креативных навыков. Препо-
давателям важно создавать учебные курсы, способные не 
только развить технологическую грамотность студентов, 
но и  укрепить их критическое мышление и  способность 
к самовыражению в рамках рекламного творчества.

Направления развития образовательных дисциплин 
по рекламе в условиях технологий искусственного 
интеллекта

Современное развитие технологий ИИ ставит перед об-
разовательными программами по рекламному творчеству 
комплексные задачи. Эти задачи включают внедрение ин-
новационных подходов к  обучению, усиление этической 
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и  правовой компетентности студентов, повышение ква-
лификации преподавателей и выстраивание более тесного 
сотрудничества с отраслью. Адаптация к новым требова-
ниям рынка рекламы требует скоординированных усилий 
и глубокой трансформации учебного процесса.

1. Сохранение центральной роли креативного мыш-
ления. Применение технологий ИИ в  образовательных 
дисциплинах по рекламе должно укреплять, а не заменять 
творческую составляющую работы студентов. Дисци-
плины могут быть дополнены модулями, посвящёнными 
«интеграции человеческого и искусственного интеллекта 
в креативные процессы», что позволит студентам учиться 
использовать ИИ как инструмент, дополняющий их соб-
ственные идеи. Это особенно важно, чтобы избежать 
стандартизации работ и утраты индивидуальности в про-
цессе обучения, предоставляя студентам возможность со-
здавать оригинальные концепции, подкрепленные мате-
риалами, полученными с помощью ИИ, но с акцентом на 
индивидуальный подход.

2. Углубление обучения в области интеллектуальной 
собственности и этических стандартов. Для соблюдения 
правовых и этических норм в рекламном творчестве целе-
сообразно ввести модули в  образовательной программе, 
посвященные авторскому праву и этике. Такие курсы по-
зволят студентам понимать аспекты интеллектуальной 
собственности, связанные с  ИИ, и  научат их практиче-
ским навыкам законного и ответственного использования 
данной технологии. Анализ конкретных случаев в учебном 
процессе укрепит осознание необходимости соблюдения 
прав других авторов, что станет основой для соблюдения 
правовых норм в их профессиональной практике.

3. Повышение квалификации преподавателей в об-
ласти технологий ИИ. Для успешного обучения сту-
дентов в сфере рекламного творчества с использованием 
технологии ИИ важна соответствующая подготовка пре-
подавателей. Учебные заведения должны предоставлять 
возможности для повышения квалификации преподава-
телей через специализированные курсы и  воркшопы по 
технологиям ИИ, что позволит им своевременно адапти-
ровать учебный процесс к  актуальным тенденциям. Это 
также способствует созданию учебной среды, ориентиро-
ванной на реалии современной рекламной индустрии.

4. Развитие сотрудничества между образователь-
ными учреждениями и рекламной отраслью. Для обес-
печения практико-ориентированного обучения ре-

кламные программы могут устанавливать сотрудничество 
с лидерами ИИ индустрии. Включение коммерческих про-
ектов и практических кейсов позволит студентам приме-
нять ИИ-инструменты в  реальных условиях, осваивая 
стандарты отрасли и  необходимые для работы навыки. 
Например, сотрудничество с рекламными и компаниями 
ИИ поможет студентам приобретать востребованные на-
выки и повышать свою конкурентоспособность на рынке 
труда.

5. Формирование креативного мышления на основе 
анализа данных. Внедрение модуля по анализу данных 
в  программы по рекламе способствует развитию у  сту-
дентов навыков анализа аудитории и  эффективности 
рекламных стратегий. Технологии ИИ дают студентам 
инструменты, позволяющие оценивать рыночную эф-
фективность различных креативных решений и  разви-
вать навыки принятия решений на основе данных. Это 
становится ключевым элементом, который поддерживает 
их ориентированность на потребности рынка и  способ-
ствует формированию профессионального мышления.

Заключение

С непрерывным совершенствованием технологий ис-
кусственного интеллекта образовательные программы 
по рекламе находятся на пороге значительных перемен. 
Важно, чтобы учебные заведения ответственно подхо-
дили к этим изменениям, создавая условия для развития 
творческого потенциала студентов, воспитывая уважение 
к интеллектуальной собственности и этическим нормам, 
а  также поддерживая квалификацию преподавателей на 
высоком уровне. В результате таких преобразований про-
граммы по рекламе смогут готовить профессионалов, об-
ладающих уникальным сочетанием навыков, способных 
уверенно использовать современные технологии и  адап-
тироваться к динамичному рынку рекламных услуг.

Данная статья является результатом исследования 
ключевого проекта искусствоведения провинции Шан-
дунь «Исследование по извлечению классических IP анима-
ционных материалов и  пути международного экспорта 
авторских прав» (номер проекта L2021Z07070483) и спе-
циального проекта по художественному образованию 
в  провинции Шандунь «Исследование и  практика модели 
брендирования подготовки сценариев анимации на основе 
региональной культуры» (номер проекта L2021Y10290253).
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В статье автор исследует значение физической подготовки в жизни курсанта, а также ее помощь в улучшении си-
ловых показателей курсантов.

Ключевые слова: физическая подготовка, план, питание, восстановление.

В современном мире, где технологии и  наука играют 
все большую роль, физическая подготовка является 

важным аспектом подготовки будущих специалистов.
Физическая подготовка курсантов — это процесс, направ-

ленный на формирование у них физических качеств, умений 
и  навыков, необходимых для успешного выполнения слу-
жебных обязанностей и решения повседневных задач.

Рассмотрение значения физической подготовки кур-
сантов будет представлена на примере курсантов Феде-
ральной Службы Исполнения Наказания.

Одним из ключевых аспектов физической подготовки 
курсантов является улучшение силовых показателей, ко-
торые впоследствии помогут им в решении повседневных 
задач и поручений.

Для эффективного улучшения и развития силовых пока-
зателей, курсантам следует составить индивидуальный 
план тренировок, подходящий индивидуально каждому.

Пример такого плана:
Примерный недельный план тренировок
Понедельник: Силовая тренировка (верх тела) — Раз-

минка: 10–15 минут (бег, скакалка) — Жим лежа: 3 под-
хода по 8–10 повторений — Тяга в наклоне: 3 подхода по 
8–10 повторений — Подтягивания: 3 подхода до отказа — 
Отжимания: 3 подхода по 10–15 повторений — Планка: 3 
подхода по 30–60 секунд — Заминка: растяжка

Вторник: Кардио + Гибкость — Бег: 30–40 минут в уме-
ренном темпе — Растяжка: 15 минут (особое внимание на 
ноги и спину)

Среда: Силовая тренировка (низ тела) — Разминка: 
10–15 минут (бег, скакалка) — Приседания с весом: 3 под-
хода по 8–10 повторений — Становая тяга: 3 подхода по 
8–10 повторений — Выпады: 3 подхода по 10 повторений 
на каждую ногу — Подъемы на носки: 3 подхода по 12–15 
повторений — Планка на боку: 3 подхода по 30 секунд на 
каждую сторону — Заминка: растяжка

Четверг: Активный отдых — Легкая физическая актив-
ность (прогулка, плавание, йога)

Пятница: Комбинированная тренировка — Разминка: 
10–15 минут — Круговая тренировка (по  30 секунд на 
упражнение, 15 секунд отдыха между): — Бёрпи — Прыжки 
на месте — Отжимания — Приседания — Планка с подня-
тием рук — Повторить круг 3–4 раза. — Заминка: растяжка

Суббота: Долгая кардио-сессия — Бег или велоспорт: 
60 минут в умеренном темпе

Воскресенье: Восстановление — Полный отдых или 
легкая активность (например, прогулка).

Также для улучшения силовых показателей использу-
ется индивидуальный план питания, который будет со-
держать в себе большое количество белков, микро и ма-
кроэлементов помогающих в строении мышечной массы 
во время тренировок.

Общие рекомендации:
1. Баланс макронутриентов: — Белки: 1.6–2.2  г на 

кг массы тела (для роста мышц). — Углеводы: 3–7  г на 
кг массы тела (в  зависимости от интенсивности трени-
ровок). — Жиры: 20–35% от общего калоража.

2. Частота приемов пищи: 4–6 раз в день для поддер-
жания уровня энергии и ускорения метаболизма.

3. Гидратация: Пейте достаточно воды в течение дня, 
особенно до, во время и после тренировок.

Примерный план питания на день

Завтрак: — Овсянка с молоком или водой (50–100 г) — 
Яйцо или омлет из 2–3 яиц — Фрукты (банан или ягоды) — 
Чашка черного кофе или зеленого чая

Утренний перекус: — Протеиновый коктейль или 
йогурт — Горсть орехов или семян

Обед: — Куриная грудка или индейка (150–200 г) — Ко-
ричневый рис или киноа (100 г в готовом виде) — Овощи 
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на пару или свежий салат (брокколи, шпинат, морковь) — 
Оливковое масло для заправки

Полдник: — Творог (200 г) с  медом или фруктами — 
Цельнозерновые хлебцы или крекеры

Ужин: — Рыба (лосось, тунец) или постное мясо (150–
200 г) — Печеный картофель или сладкий картофель (150 
г) — Овощи (брокколи, цветная капуста) на гриле

Вечерний перекус (по желанию): — Протеиновый кок-
тейль или нежирный творог — Темный шоколад (пара 
квадратиков) или фрукты

Дополнительные советы: — Предтренировочный 
прием пищи: За 1–2 часа до тренировки ешьте углеводы 
и  белки (например, банан с  йогуртом). — Посттрениро-
вочный прием пищи: В течение 30–60 минут после трени-
ровки употребите белок и  углеводы (например, протеи-
новый коктейль с бананом).

Главной частью во всех тренировках является восста-
новление.

Восстановление требуется организму для отдыха 
мышц и  регенерации энергии, предотвращения травм 
и улучшения производительности.

Гормональный баланс: восстановление помогает нор-
мализовать уровень гормонов, таких как кортизол и  те-
стостерон, которые могут быть нарушены из-за интен-
сивных тренировок.

Психологическое восстановление: после тяжелых тре-
нировок важно дать себе время на отдых, что способ-
ствует улучшению настроения и мотивации. Общее здо-
ровье: восстановление включает не только физические 
аспекты, но и психоэмоциональное состояние, что важно 
для общего благополучия.

Данные примерные планы питания и  тренировок по-
могут улучшить силовые показатели, увеличить мышечную 
массу тела и  что не мало важно, улучшить состояние здо-
ровья и качество сна, также необходимые для улучшения по-
казателей служебной и спортивной деятельности студентов.
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Фитнес — это состояние физической подготовки, ко-
торое отражает способность организма выполнять 

различные физические нагрузки. Он включает в  себя не 
только физическую активность, но и комплексное влияние 
на здоровье, психоэмоциональное состояние и общее ка-
чество жизни.

Фитнес охватывает несколько аспектов, таких как кар-
диореспираторная выносливость, мышечная сила и  вы-
носливость, гибкость и состав тела. Важно понимать, что 
фитнес — это индивидуальный процесс, который может 
включать разнообразные виды активности, подходящие 
для конкретного человека.

Упражнения, направленные на развитие сердечно-со-
судистой системы (например, бег, плавание, велосипед), 
помогают увеличить общую выносливость организма.

Силовые тренировки способствуют развитию мы-
шечной массы и  силы, что улучшает функциональные 
возможности в повседневной жизни.

Упражнения на растяжку и  йога помогают улучшить 
гибкость суставов и предотвратить травмы.

Регулярная физическая активность способствует сни-
жению риска развития хронических заболеваний, таких 
как сердечно-сосудистые заболевания, диабет 2 типа и не-
которые виды рака. Фитнес помогает контролировать 
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уровень сахара в крови, артериальное давление и уровень 
холестерина.

Занятия спортом способствуют улучшению обмена 
веществ и  повышению общей жизненной активности. 
Люди, занимающиеся фитнесом, часто отмечают увели-
чение уровня энергии и улучшение работоспособности.

Занятия фитнесом — это не только способ поддер-
жания физической формы, но и  комплексный подход 
к  улучшению качества жизни. Они оказывают положи-
тельное влияние на здоровье, настроение, социальные 
связи и  общее восприятие жизни. Важно помнить, что 
каждый человек может выбрать свой путь в фитнесе, ис-
ходя из индивидуальных целей и предпочтений.

Сравнительный анализ фитнеса и  физической куль-
туры включает в  себя несколько ключевых аспектов, 
таких как цели, подходы, методы, а также влияние на здо-
ровье и общество в целом.

1. Определение и цели
Фитнес:
Основные цели фитнеса включают улучшение общей 

физической формы, увеличение выносливости, силы 
и гибкости, а также снижение веса и улучшение внешнего 
вида.

Физическая культура:
Цели физической культуры включают развитие гармо-

ничной личности, формирование навыков здорового об-
раза жизни, а  также повышение уровня физической ак-
тивности среди населения.

2. Подходы и метод
Фитнес:
Фитнес ориентирован на индивидуальные результаты 

и  использование специализированных программ трени-
ровок, диет и  технологий. Он часто включает в  себя за-
нятия в спортзалах, групповые тренировки, персональные 
тренировки и использование оборудования.

Физическая культура:
Физическая культура включает в себя не только спорт 

и фитнес, но и физическое воспитание в образовательных 
учреждениях, массовые спортивные мероприятия, куль-
турные и  образовательные программы. Подходы могут 
быть более структурированными и системными.

3. Влияние на здоровье
Фитнес:
Фитнес в  значительной степени сосредоточен на фи-

зическом здоровье и  внешнем виде. Регулярные занятия 
фитнесом способствуют улучшению сердечно-сосудистой 
системы, повышению уровня эндорфинов, улучшению 
обмена веществ и  снижению уровня стресса. Однако 
иногда акцент на внешние результаты может приводить 
к травмам или переутомлению.

Физическая культура:
Физическая культура более комплексно подходит к во-

просу здоровья, учитывая как физические, так и  психо-
эмоциональные аспекты. Она акцентирует внимание на 
профилактике заболеваний, формировании стойких при-
вычек и воспитании отношения к физической активности 
как к важному элементу жизни. Физическая культура спо-
собствует не только физическому, но и душевному благо-
получию, формирует социальные связи и культурные тра-
диции.

Таким образом, фитнес и  физическая культура явля-
ются важными составляющими физического и  психиче-
ского здоровья человека, но они имеют разные фокусы 
и  подходы. Фитнес акцентирует внимание на индивиду-
альных достижениях и физической форме, тогда как фи-
зическая культура охватывает более широкий спектр, 
включая социальные, культурные и образовательные ас-
пекты. Оба направления важны для формирования здо-
рового общества, и их можно рассматривать как взаимо-
дополняющие.
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Применение огнестрельного оружия, специальных средств и физической силы является важной частью как только 
прибывших, так и  уже работающих сотрудников уголовно-исполнительной системы. Несение службы в  учреждениях 
осуществляется в  экстремальных условиях, в  связи с  этим сотрудники уголовно-исполнительной системы наделены 
с одной стороны определенными полномочиями, с другой стороны, обязанностями и требуемых от них определенных 
знаний и профессиональных навыков.

Ключевые слова: огнестрельное оружие, уголовно-исполнительная система, физическая сила, Российская Федерация, 
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Служба в  уголовно-исполнительной системе пред-
полагает прямое взаимодействие со спецконтин-

гентом. Зачастую несение службы осуществляется в экс-
тремальных условиях, таких как конфликтные ситуации 
с  осужденными, массовые беспорядки, попытки побега. 
В связи с этим сотрудники уголовно-исполнительной си-
стемы наделены с одной стороны определенными полно-
мочиями, с другой стороны, обязанностями и требуемых 
от них определенных знаний и  профессиональных на-
выков, в  том числе в  рамках применения физической 
силы, специальных средств, а в крайних случаях и огне-
стрельного оружия.

Правовая основа применения физической силы, спе-
циальных средств и огнестрельного оружия является не-
отъемлемой и очень важной частью правовой базы в уго-
ловно-исполнительной системе.

Согласно Закону Российской Федерации №  5473–1 от 
21.07.1993 г. «Об учреждениях и  органах, исполняющих 
уголовные наказания в  виде лишения свободы», сотруд-
ники уголовно-исполнительной системы имеют право 
лично или в  составе подразделения применять физиче-
скую силу, специальные средства и огнестрельное оружие

Стоит отметить, что уголовно-исполнительная си-
стема в рамках подготовки вновь прибывших на службу 
сотрудников, а  также курсантов ведомственных инсти-
тутов ФСИН России уделяет особое внимание теорети-
ческим и  практическим занятиям по изучению сотруд-
никами приемов борьбы, особенностей и  правильному 
применению специальных средств, порядку и  условиям 

применения огнестрельного оружия, а  также обучению 
должного оказания первой медицинской помощи. В ходе 
подготовки изучается нормативно-правовая база, отраба-
тываются практические навыки. Ведомственные высшие 
учебные заведения ФСИН России оснащены тирами для 
практического применения пистолета Макарова, а также 
предоставлены условия отработки навыков стрельбы из 
автомата Калашникова на стрельбищах. На теоретиче-
ских занятиях по огневой подготовке изучается матери-
альная часть оружия, а также меры безопасности по об-
ращению с ним.

Также обращаю внимание, что действующие сотруд-
ники в  учреждениях сдают нормативы по огневой под-
готовке, а также экзамен по теоретической части. Приказ 
Министерства Юстиции Российской Федерации от 
26.02.2006 г. №  24 «Об утверждении Курса стрельб из 
стрелкового оружия для сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы» регламентирует порядок проведения 
учебных стрельб.

Одной из основных проблем применения огнестрель-
ного оружия и  физической силы является устаревшая 
и недоработанная законодательная база.

Во-первых, основной нормативно-правовой акт при-
менения огнестрельного оружия, специальных средств 
и  физической силы в  уголовно-исполнительной системе 
является Закон Российской Федерации №  5473–1 от 
21.07.1993 г. «Об учреждениях и  органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы» (далее — 
закон) и  сам факт устарелости закона практически три-
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дцатилетней давности не совсем соответствует нормам 
сегодняшней действительности.

Во-вторых, само название закона уполномочивает со-
трудника применять физическую силу, специальные сред-
ства и  огнестрельное оружие конкретно в  учреждениях 
и органах, исполняющих наказание в виде лишения сво-
боды, то есть и  применять нормы закона можно только 
к  осужденным к  лишению свободы. Но в  следственных 
изоляторах содержаться не только осужденные, но и лица, 
кому судом назначена мера пресечения в виде заключения 
под стражу. Но законодатель предусмотрел данный мо-
мент и  в  статьях  29, 30 и  31.2 данного закона упомянул 
о возможности применения физической силы к лицам, за-
ключенным под стражу.

Второй очень важной и серьезной проблемой в сфере 
применения сотрудниками уголовно-исполнительной 
системы огнестрельного оружия является степень на-
несения и  причинения вреда при выстреле в  преступ-
ника. В  пункте  2 статьи  28.1 закона написано: «обеспе-
чить наименьшее причинение вреда осужденным, лицам, 
заключенным под стражу». Также в  методических реко-
мендациях есть разъяснение, что совершать выстрел не-
обходимо в одну из конечностей преступника, а именно 
в одну из рук или ног (так как анатомически там отсут-
ствуют жизненно важные органы).

Но на практике не всегда сотрудники совершают вы-
стрел в руку или ногу, пытаясь нанести меньший ущерб. 

Бывают случаи, когда выстрел происходит в  торсовую 
часть осужденного, вследствие чего преступник получает 
ранение средней и особой тяжести, а в некоторых случаях 
смертельное.

Причиной данной проблемы не всегда бывает прямой 
умысел сотрудника пренебречь порядком применения 
огнестрельного оружия, чаще всего проблема заклю-
чается, как в  некорректной подготовке сотрудника, так 
и в его психической неустойчивости в экстремальной си-
туации.

Тем самым, сотрудники обучаются и  тренируются 
стрелять исключительно по местам наибольшего возмож-
ного нанесения и  причинения вреда преступнику (го-
лова, грудная область тела, а также торсовая область тела). 
В  данном приложении отсутствуют мишени для трени-
ровки стрельбы по конечностям человека. Длительные 
тренировки оставляют как в  подсознании сотрудника, 
так и на рефлекторном уровне перед выстрелом целиться 
именно в эти области тела осужденного.

На сегодняшний день отечественным законодатель-
ством ведется огромная работа, направленная на по-
вышение правовой грамотности сотрудников уголов-
но-исполнительной системы, а  также на обеспечение 
безопасности осужденных и  лиц, содержащихся под 
стражей, пресечение фактов неправомерного применения 
к  ним физической силы, специальных средств и  огне-
стрельного оружия.

Литература:

1. Закон Российской Федерации от 21.07.1993 №  5473–1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные на-
казания в виде лишения свободы».

2. Федеральный закон Российской Федерации от 13.12.1996 №  150-ФЗ «Об оружии».
3. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 30.10 2017 №  215 «Об утверждении Порядка ношения 

и применения огнестрельного оружия сотрудниками уголовно-исполнительной системы».
4. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 26.02.2006 №  24 «Об утверждении Курса стрельб из 

стрелкового оружия для сотрудников уголовно-исполнительной системы» регламентирует порядок проведения 
учебных стрельб.





Молодой ученый
Международный научный журнал

№ 44 (543) / 2024

Выпускающий редактор Г. А. Письменная
Ответственные редакторы Е. И. Осянина, О. А. Шульга, З. А. Огурцова

Художник Е. А. Шишков
Подготовка оригинал-макета П. Я. Бурьянов, М. В. Голубцов, О. В. Майер

За достоверность сведений, изложенных в статьях, ответственность несут авторы.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов материалов.

При перепечатке ссылка на журнал обязательна.
Материалы публикуются в авторской редакции.

Журнал размещается и индексируется на портале eLIBRARY.RU, на момент выхода номера в свет журнал не входит в РИНЦ.

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-38059 от 11 ноября 2009 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ISSN-L 2072-0297
ISSN 2077-8295 (Online)

Учредитель и издатель: ООО «Издательство Молодой ученый». 420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Кирпични-
кова, д. 25.
Номер подписан в печать  13.11.2024. Дата выхода в свет: 20.11.2024.
Формат 60×90/8. Тираж 500 экз. Цена свободная.

Почтовый адрес редакции: 420140, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Юлиуса Фучика, д. 94А, а/я 121.
Фактический адрес редакции: 420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Кирпичникова, д. 25.
E-mail: info@moluch.ru; https://moluch.ru/
Отпечатано в типографии издательства «Молодой ученый», 420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Кирпичникова, д. 25.

5


