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На обложке изображен Виктор Михайлович Глушков (1923–
1982), советский математик, кибернетик.

Виктор Михайлович родился в Ростове-на-Дону в семье гор-
ного инженера. Ужасно близорукий, со зрением минус 12, он 
любил заниматься лыжами, плаванием, боксом, прыжками 
в воду и в высоту. К концу десятого класса именно теоретиче-
ская физика стала основным увлечением юного Глушкова. Он 
окончил школу с золотой медалью в 1941 году. На фронт из-за 
близорукости его не взяли, и он остался в Шахтах, где собирал 
для подпольщиков радиоприемники.

Глушков поступил на теплотехнический факультет Ново-
черкасского индустриального института. Окончил он его, экс-
терном сдав все экзамены за четыре года университетского 
курса математики и физики. Причем хотел сдать 25 экзаменов 
и зачетов за один день, а преподавателей, ушедших домой, разы-
скивал по городу. Экзамен по астрономии он сдал в очереди за 
хлебом: профессор в это время отоваривал карточки.

После учебы Глушкова распределили на Урал — в Свердлов-
ский лесотехнический институт. Там молодой специалист бы-
стро освоил теорию групп, поступил в заочную аспирантуру 
университета и защитил кандидатскую диссертацию «Теория 
локально-нильпотентных групп без кручения с условием об-
рыва некоторых цепей подгруппы».

Виктор Михайлович был направлен на год в докторантуру 
при Московском государственном университете. Там он за-
щитил диссертацию по теме «Топологически локально-нильпо-
тентные группы» на соискание ученой степени доктора физико-
математических наук. Полученные результаты работы вывели 
Глушкова в ряды ведущих алгебраистов мира.

Местом работы он выбрал Киев, где стал заведующим лабо-
раторией вычислительной техники Института математики — 
первой в континентальной Европе.

С 1956 года Глушков преподавал высшую алгебру, вел спец-
курс по теории цифровых автоматов в Киевском университете на 
механико-математическом факультете. Он утверждал, что теория 
автоматов может применяться для разработки моделей киберне-
тических систем в самых разнообразных прикладных областях.

В 1957 году Виктора Михайловича назначили директором 
вычислительного центра АН УССР. А через пять лет он воз-
главил Институт кибернетики АН УССР — в будущем институт 
кибернетики имени В. М. Глушкова.

В 1956 году в киевском Институте математики АН УССР 
под руководством бывшего заведующего лабораторией вычис-
лительной техники Бориса Гнеденко началось создание элек-
тронной вычислительной машины «Киев» для управления тех-
нологическими процессами. Завершал работы Глушков. Ученый 
возглавил работы по созданию ЭВМ «Промінь», позже — семей-
ства электронных вычислительных машин «МИР» и проекта 
универсальной управляющей машины «Днепр».

Вскоре началось серийное производство ЭВМ для инже-
нерных расчетов «МИР-1». Под руководством Глушкова был 

разработан максимально простой язык программирования 
АЛМИР-65, который потом трансформировался в алголопо-
добный язык Аналитик.

В 1964 году Виктора Глушкова выбрали действительным 
членом Академии наук СССР по отделению математики.

Разработка экспериментальной системы «ПРОЕКТ-1» на ма-
шине М-220 завершилась в 1970 году. Затем на двухмашинном 
комплексе М-220 и БЭСМ-6 с развитой системой перифе-
рийных устройств была реализована более мощная система 
«ПРОЕКТ-2». Ученые разработали новую технологию проекти-
рования сложных программ — метод формализованных техни-
ческих заданий.

Гений Глушкова за рубежом не подвергали сомнению. Его из-
брали членом немецкой академии «Леопольдина», иностранным 
членом академий наук ГДР, Польши, Болгарии, почетным док-
тором Дрезденского университета и почетным членом Поль-
ского кибернетического общества. Издатели Британской энци-
клопедии в 1973 году заказали Глушкову статью о кибернетике. В 
дальнейшем он стал инициатором выпуска «Энциклопедии ки-
бернетики», которая вышла под его редакцией в двух томах.

В 1974 году на конгрессе Международной федерации по об-
работке информации (IFIP) Глушков выступил с докладом о ре-
курсивной ЭВМ, производительность которой могла бы неогра-
ниченно возрастать при наращивании аппаратных средств. Эта 
идея опередила время.

Еще при жизни ученый опубликовал 800 научных работ, многие 
из которых не теряют актуальности до сих пор. Более 500 из них 
были написаны самим Глушковым, остальные — в соавторстве.

Его последняя монография, вышедшая в свет в 1982 году, на-
зывалась «Основы безбумажной информатики». В ней Глушков 
пропагандировал практический подход к проблеме искусствен-
ного интеллекта. Он предвидел развитие персональных мо-
бильных устройств, а также предсказал появление интернета.

Спроектированные по идеям Глушкова в 1984 году много-
процессорные вычислительные комплексы ЕС-2701, а в 1987-м 
и ЕС-1766 могли стать самыми мощными вычислительными си-
стемами в СССР. Увы, увидеть эти суперкомпьютеры в действии 
Глушков не успел. В 1982 году Глушкову поставили страшный 
диагноз — астроцитома, неоперабельная опухоль мозга. Виктор 
Михайлович умер в возрасте 58 лет.

Память об академике Глушкове хранится в Политехническом 
музее. В нем представлена управляющая машина широкого на-
значения «Днепр», электронные вычислительные машины 
«МИР-1» и «МИР-2». В фондах музея есть личные вещи уче-
ного, авторские свидетельства на его изобретения, фотографии. 
В честь ученого в СССР были выпущены почтовые конверты. В 
1986 году на основе фактов из биографии Виктора Глушкова был 
снят фильм «Приближение к будущему».

Информацию собрала ответственный редактор  
Екатерина Осянина
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Профориентация младших школьников в процессе изучения родного края
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В статье представлены теоретические основы, задачи и методы профориентационной работы в начальной школе, 
а также результаты опытно-экспериментальной работы, проведенной на базе одного из муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений города Набережные Челны. Полученные результаты демонстрируют положительную 
динамику в формировании у младших школьников представлений о профессиях и трудовых качествах, что подтвер-
ждает эффективность разработки и внедрения краеведческо-профориентационных программ.

Ключевые слова: профориентация, младшие школьники, история родного края, краеведение, профессиональное само-
определение, образовательный процесс, начальная школа, педагогические условия, экспериментальная работа.

Профориентация младших школьников — это важный 
этап в  системе образования, который направлен на 

формирование у  детей представлений о  мире профессий 
и трудовых действиях [4, с. 35]. Процесс включает в себя зна-
комство с  многообразием профессий, развитие осознания 
ценности труда и  воспитание уважения к  разным видам 
деятельности. В рамках начальной школы профориентация 
имеет особое значение, так как именно на этой стадии за-
кладываются основы профессионального самоопределения.

Младшие школьники находятся на этапе активного по-
знания окружающего мира, в  том числе через различные 
виды деятельности, включая трудовую. В  связи с  этим, 
важно, чтобы профориентационная работа была органи-
зована с учетом возрастных особенностей детей, их стрем-
ления к  новым знаниям и  умениям, а  также способности 
к восприятию и оценке социальной значимости труда. Важно 
помнить, что в младшем школьном возрасте дети не всегда 
могут осознать свой будущий профессиональный путь, од-
нако правильная организация образовательного процесса 
может значительно повлиять на их выбор в дальнейшем.

Профориентация младших школьников должна начи-
наться с  формирования базовых знаний о  профессиях. 
Знакомство с  профессиями и  трудовыми действиями 
через игровые методы, экскурсии, беседы о  значимости 
труда, участие в различных проектах позволяет детям не 
только узнать о  многообразии профессий, но и  начать 
осознавать свою роль в  обществе. На этом этапе важно 
развивать у детей такие качества, как трудолюбие, ответ-
ственность и стремление к развитию.

Изучение истории родного края имеет важное зна-
чение в процессе профориентации младших школьников. 

Краеведение помогает детям лучше понять свою истори-
ческую и  культурную принадлежность, а  также способ-
ствует расширению представлений о  различных профес-
сиях и  сферах деятельности, существующих в  их родном 
регионе.

Программа краеведения в  начальной школе должна 
включать элементы локальной истории, знакомство с ис-
торией родных городов, деревень и  регионов, а  также 
с  традиционными профессиями, которые когда-то были 
востребованы в  данной местности, обучение о  местных 
ремеслах, особенностях сельского и  городского труда, 
а также о том, какие профессии востребованы в регионе 
в современности [2, с. 61].

Кроме того, уроки краеведения могут стать эффек-
тивным инструментом для воспитания патриотизма 
и  чувства гордости за родной край. Знание истории ре-
гиона помогает детям осознать, как различные профессии 
влияли на развитие их малой Родины, как труд людей спо-
собствовал процветанию и развитию местной экономики.

Для младших школьников необходимо предлагать за-
дания, которые помогают освоить не только знания об ис-
тории, но и практические навыки, которые могут быть по-
лезными для выбора профессии. Например, исследования 
локальных традиций, экскурсии в местные музеи, встречи 
с  представителями различных профессий региона, уча-
стие в творческих проектах.

Для эффективной профориентации младших школь-
ников в процессе изучения истории родного края важно 
использовать разнообразные методы и приемы, которые 
способствуют активному вовлечению детей в процесс по-
знания и формирования профессиональных ориентаций.
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Игровые методы — это важнейший элемент обучения 
в  младшем школьном возрасте. Использование проф-
ориентационных игр позволяет детям не только узнать 
о профессиях, но и почувствовать себя в роли различных 
специалистов, что способствует развитию интереса к кон-
кретным профессиям. Например, можно провести игру, 
в которой дети будут разыгрывать сцены из профессио-
нальной деятельности, основанные на исторических со-
бытиях их края [2, с. 93].

Экскурсии и поездки — посещение исторических мест, 
музеев, фабрик, заводов или предприятий, связанных 
с историей региона, дает школьникам возможность уви-
деть реальные примеры профессий, с которыми они могут 
столкнуться в будущем. Важность таких экскурсий заклю-
чается в  том, что дети могут увидеть работу различных 
профессий в реальной жизни и понять их значимость для 
экономики региона.

Проектная деятельность — дети могут заниматься про-
ектами, связанными с историей их родного края, исследо-
вать традиционные профессии и  современные направ-
ления деятельности в  своем регионе. Например, проект, 
посвященный исследованию исторических профессий 
(кузнец, гончар, ремесленник), может стать отправной 
точкой для осознания детьми важности таких профессий 
для развития их родного края.

Работа с  экспертами — организация встреч с  людьми 
разных профессий, которые смогут поделиться своим 
опытом и рассказать о специфике своей работы, сыграет 
важную роль в формировании у школьников более пол-
ного представления о  мире профессий. Эксперты могут 
рассказать не только о  профессиях, но и  о  том, как эти 
профессии развивались в их регионе.

Интерактивные задания — использование совре-
менных технологий для обучения, таких как виртуальные 
экскурсии, онлайн-платформы, ресурсы для самостоя-
тельных исследований, также становится важным инстру-
ментом в  процессе профориентации. Младшие школь-
ники могут самостоятельно исследовать, какие профессии 
востребованы в  их регионе, что способствует формиро-
ванию активной жизненной позиции [5, с. 148].

Профориентационная работа в  начальной школе 
должна строиться на основе разнообразных подходов 
и  методик, которые развивают интерес детей к  профес-
сиям, а также способствуют их активному участию в про-
цессе обучения. Интеграция краеведения и  профориен-
тации помогает формировать у  школьников целостное 
восприятие мира профессий, связанное с  их родным 
краем, что в свою очередь способствует более осознанному 
выбору профессии в будущем. Изучение истории родного 
края является эффективным инструментом в профориен-
тационной работе, так как помогает детям развивать пони-
мание значения труда и профессий в контексте их региона.

Для исследования профориентации младших школь-
ников в  процессе изучения истории родного края была 
проведена опытно-экспериментальная работа на базе 
одного из муниципальных бюджетных общеобразова-

тельных учреждений города Набережные Челны. В иссле-
довании приняли участие обучающиеся 3  А  класса (ЭГ) 
и 3 Б класса (КГ). В каждой группе было по 27 человек.

На констатирующем этапе был сделан вывод о том, что 
большая часть обучающихся имеет низкий уровень сфор-
мированности профессионального самоопределения. 
Младшие школьники имеют небольшое количество 
знаний о профессиях, предметах труда, качествах, необхо-
димых в той или иной профессии, не всегда ответственно 
и активно подходят к выполнению поручению.

На формирующем этапе исследования — с  ноября 
2023 года по апрель 2024 года — нами была организована ра-
бота по профориентации детей ЭГ, основу которой состав-
ляло изучение истории родного края — Республики Татар-
стан и города Набережные Челны. Нами был разработан план 
мероприятий по профориентационной работе с  младшими 
школьниками по изучению истории родного края. Занятия 
проводились один раз в неделю во внеурочной деятельности. 
Всего было проведено 10 занятий. Занятия, направленные на 
профориентацию младших школьников, включают разнооб-
разные формы работы и исследования профессий. В начале 
ноября проводится беседа, в ходе которой учащиеся знако-
мятся с  основами профориентации, обсуждают роль про-
фессий в жизни человека и родного края, изучают такие спе-
циальности, как врач, учитель, инженер и другие. В середине 
месяца ученики исследуют историю родного края, знако-
мятся с  традиционными ремеслами, такими как кузнечное 
дело и  плотничество, через работу с  краеведческими мате-
риалами и интерактивные карты.

Затем, в  ноябре, учащиеся изучают актуальные про-
фессии в  Набережных Челнах, определяют востре-
бованные специальности и  их особенности, работая 
в  группах над созданием плакатов с  описанием про-
фессий. В конце месяца планируется экскурсия на пред-
приятие КАМАЗ, где дети смогут увидеть рабочие про-
цессы, поговорить с сотрудниками и узнать о профессиях, 
таких как механик и сварщик.

В следующем месяце проходят встречи с  местными 
специалистами, на которых дети могут задать вопросы 
и  узнать о  профессиях из первых уст. Также учащиеся 
знакомятся с  традиционными ремеслами через мастер-
классы, а в декабре обсуждают важность социальных про-
фессий, таких как психолог и  педагог, с  помощью бесед 
и групповых проектов. Экскурсии на предприятия, такие 
как «Агросила-Молоко», знакомят детей с  профессиями 
агрономов, зоотехников и фермеров.

В январе проводятся игры, направленные на развитие 
представлений о профессиях, а также в феврале органи-
зуются встречи с  родителями, чтобы учащиеся узнали 
о профессиях своих семей. В конце февраля и начале марта 
планируются интеллектуальные игры и  внеклассные ме-
роприятия, на которых дети подводят итоги и  делятся 
своими впечатлениями. Также готовится выставка про-
фессий, на которой дети представляют проекты, проде-
ланные в ходе занятий, и приглашают родителей и членов 
сообщества для обсуждения и обратной связи.
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Ранняя профориентация детей характеризуется в  ос-
новном выявлением сферы интересов обучающихся и обо-
гащением этой сферы знаниями о новых профессиях. В на-
чальной школе создается определенная наглядная основа, 
на которой базируется дальнейшее развитие профессио-
нального самосознания. Именно поэтому очень важно со-
здавать максимально разнообразную палитру впечатлений 
о мире профессий, чтобы затем, на основе этого материала, 
обучающийся мог анализировать профессиональную сферу 
более осмысленно. Чем больше профессий будет знакомо 
ребенку и чем шире его представления о мире профессий, 
тем меньше ошибок он совершит в дальнейшем в процессе 
формирования профессионального плана.

В ходе занятий нами были использованы различные ме-
тоды и приемы, позволяющие младшим школьникам стать 

активными субъектами в  процессе знакомства с  миром 
профессий и труда, который есть в регионе: игры, проекты, 
экскурсии на предприятия города Набережные Челны.

На контрольном этапе исследования был сделан 
вывод о  том, что у  обучающихся, входивших в  экспери-
ментальную группу, уровень сформированности пред-
ставлений о  многообразии профессий, предметах труда, 
необходимых в  различных профессиях, качествах, необ-
ходимых представителям разных профессий, а также уро-
вень ценностного отношения к  общественному труду, 
уровень заинтересованности в изучении мира профессий 
имеют значительную положительную динамику, что сви-
детельствует о  повышении уровня сформированности 
профессионального самоопределения. Результаты нашего 
исследования проиллюстрированы на рисунках 1–3.

Рис. 1. Результаты диагностического исследования по методике «Знаешь ли ты профессии?» (Е. А. Доренбуш)  
на контрольном этапе

Рис. 2. Результаты диагностического исследования по методике «Мотивы выбора профессии» (Р. В. Овчарова)  
на контрольном этапе
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Рис. 3. Результаты диагностического исследования уровня профориентации у младших школьников  
на контрольном этапе

В контрольной группе видны лишь незначительные ре-
зультаты, связано это с тем, что в период опытно-поиско-
вого исследования с ними не велась никакая специально 
организованная работа по повышению уровня сформи-
рованности представлений о  многообразии профессий, 
предметах труда, необходимых в различных профессиях, 
качествах, необходимых представителям разных про-

фессий, а также по повышению уровня ценностного отно-
шения к  общественному труду и  уровня заинтересован-
ности в изучении мира профессий.

Таким образом, полученные результаты доказывают эф-
фективность разработанной и апробированной нами про-
граммы психолого-педагогического сопровождения про-
фессионального самоопределения младших школьников.
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Данная статья рассматривает методы развития интеллектуальных способностей младших школьников на уроках 
математики. Исследуются методы, которые способствуют развитию логического и критического мышления, а также 
навыков решения задач. Описаны способы использования игровых элементов и нестандартных заданий для повышения 
вовлеченности учащихся и повышения уровня их знаний.
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Изучение математики требует сосредоточенности 
и  умственных усилий, что бывает проблематично 

для младших школьников из-за их возрастных особенно-
стей. У детей этого возраста, обычно от 6 до 10 лет, еще 
только формируются ключевые когнитивные навыки, 
такие как произвольное внимание, логическое мышление 
и способность к длительной концентрации [1, с. 460]. Од-
нообразные вычислительные задачи могут быстро вы-
зывать утомление, снижать эффективность восприятия 
материала. Учителю важно создавать на уроке условия, ко-
торые стимулируют познавательную деятельность, делая 
процесс обучения увлекательным и мотивирующим. Это 
помогает развить не только интерес к математике, но ин-
теллектуальные качества: долгосрочная память, умение 
анализировать и делать выводы.

Основное направление в  развитии интеллектуальных 
способностей младших школьников — это формирование 
устойчивого внимания и  познавательной активности. 
Чтобы дети лучше воспринимали учебный материал и не 
уставали от однообразных вычислительных заданий, учи-
телям важно находить способы удержания их интереса на 
протяжении всего урока. Часто выполнение однотипных 
упражнений приводит к  быстрой утомляемости и  сни-
жению активности, что может негативно сказаться на 
уровне усвоения материала [2, с. 67].

Введение игровых и  интерактивных заданий способ-
ствует тому, что дети начинают воспринимать математику 
как интересное и увлекательное занятие, а не как скучную 
рутину. В  одной из московских школ учительница на-
чальных классов внедрила методику «математических 
станций». На каждом уроке ученики работают с разными 
станциями, каждая из которых предлагает уникальные 
задания: на одной станции дети решают головоломки, на 
другой — играют в  математическое лото, на третьей вы-
полняют задачу на логическое мышление. Это помогает 
учащимся оставаться активными и  увлеченными. Уче-
ники могут работать в парах или небольших группах, что 
развивает их навыки коммуникации и  сотрудничества. 
Программа предполагает смену станций каждые 10–15 
минут, что поддерживает внимание и  позволяет разно-
образить математическую деятельность. Получение поло-
жительных эмоций во время урока укрепляет внимание 
детей, делая их вовлеченными и  активными на протя-
жении всего занятия.

Развитие логического и  критического мышления 
у младших школьников важно для того, чтобы они учились 
находить решения с помощью анализа и рассуждений. Ре-
шение задач, требующих вдумчивого подхода, помогает 
детям осваивать разные методы и  не бояться пробовать 
новые способы решения. Логическое мышление помо-
гает детям понимать взаимосвязи между разными эле-

ментами задачи, а  критическое — оценивать варианты 
решений, выбирая наиболее подходящий [3, с. 247]. Учи-
тель может использовать различные подходы для раз-
вития этих навыков. Например, задания с  несколькими 
возможными вариантами решения учат детей находить 
альтернативные подходы. Учитель может использовать 
различные подходы для развития этих навыков. Рассмо-
трим задачу: «В корзине лежат 12 яблок. Петя взял поло-
вину, а  затем добавил туда еще 4 яблока. Сколько яблок 
стало в корзине?» Эту задачу можно решить разными спо-
собами: во-первых, вычислить количество яблок, остав-
шихся после того, как Петя взял половину (12 ÷ 2 = 6), 
а затем сложить оставшиеся яблоки и добавленные (6 + 4 
= 10). Во-вторых, можно представить процесс в обратном 
порядке — отнять добавленные яблоки от итогового числа 
и сравнить с изначальным.

Еще один эффективный метод — задачи на логику. Они 
являются отличным способом развивать у  школьников 
аналитическое мышление и  способность находить ре-
шения в нестандартных ситуациях. Такие задачи требуют 
от учеников вдумчивого подхода, анализа условий и по-
иска связей между элементами [4, с. 210]. Они учат детей 
не только выполнять вычисления, но и  понимать смысл 
задачи, выявлять закономерности и разрабатывать стра-
тегии для её решения. Источниками для поиска таких 
задач могут послужить олимпиады для школьников, на-
пример, Кубок Гагарина, Всероссийская олимпиада 
школьников (ВОШ), а  также различные математические 
конкурсы, такие как «Кенгуру» или «Математический 
бой». Эти мероприятия предлагают широкий спектр логи-
ческих задач, направленных на развитие аналитического 
и нестандартного мышления у детей.

Кроме того, в  образовательной практике популярно-
стью пользуются задачки на классификацию и поиск за-
кономерностей. Например, попросить детей распределить 
карточки с  числами по определенным группам (четные, 
нечетные, кратные трём) или продолжить последователь-
ность (1, 2, 4, 8,…). Такие упражнения помогают развивать 
умение выявлять логику и принципы, лежащие в основе 
числовых рядов.

Также, развитие творческих способностей и фантазии 
помогает детям научиться нестандартному мышлению, 
необходимому для поиска интересных и  необычных ре-
шений. Когда школьники сталкиваются с  задачами, ко-
торые требуют не только анализа, но и воображения, они 
проявляют свои творческие качества и  открывают для 
себя новые способы изучения математики. Включение по-
добных заданий на уроках помогает детям увидеть ма-
тематику с  неожиданной стороны, а  стремление к  ис-
следованиям и  креативности делает изучение предмета 
интересным и захватывающим.



«Молодой учёный»  .  № 48 (547)   .  Ноябрь 2024  г.224 Педагогика

Еще одним методом развития интеллектуальных спо-
собностей являются игровые формы обучения. Игры на 
уроках помогают детям снять напряжение и  привносят 
в  учебный процесс динамику. Благодаря играм ученики 
могут переключаться между разными заданиями, что 
помогает избежать утомления и  поддерживает их ин-
терес к уроку. Учителя и репетиторы начали активно вне-
дрять квесты для закрепления пройденного материала 
и поддержания интереса к учебе. Например, в некоторых 
школах квесты проводятся раз в  месяц, и  каждый квест 
включает серию логических задач и головоломок, которые 
дети должны решить, чтобы найти «клад». В ходе квеста 
дети решают уравнения, применяют арифметику для под-
счета и учатся анализировать логические связи между за-
дачами. Этот метод оказался эффективным не только для 
освоения математики, но и  для развития командной ра-
боты.

Помимо этого, использование интерактивных и  на-
глядных материалов становится важным инструментом 
в  обучении младших школьников. Современные ци-
фровые технологии позволяют не только наглядно де-
монстрировать сложные математические концепции, но 
и  делают процесс обучения более увлекательным. Учи-

теля могут использовать интерактивные доски, чтобы ви-
зуализировать задачи, демонстрировать геометрические 
фигуры или анимации, показывающие математические 
процессы  [5, с.  131]. Например, можно изобразить, как 
делится круг на части, чтобы объяснить понятие дробей. 
Это особенно эффективно для детей с визуальным типом 
восприятия информации. Такие ресурсы, как «Учи.
ру», «ЯКласс» или «LearningApps», предлагают задания, 
адаптированные под уровень ученика. Например, при-
ложение может автоматически увеличивать сложность 
задач по мере их успешного выполнения. Это поддержи-
вает интерес ребенка и позволяет ему чувствовать про-
гресс.

Таким образом, эффективное развитие интеллекту-
альных способностей младших школьников на уроках ма-
тематики возможно при использовании разнообразных 
методов обучения. Игровые тренинги, интерактивные 
упражнения и задачи на логическое мышление помогают 
учащимся лучше понимать и  усваивать материал. Под-
держание внимания, развитие критического мышления 
и умения работать в коллективе закладывают основу для 
дальнейшего успешного обучения и  помогают ученикам 
формировать позитивное отношение к учебе.
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В статье описывается актуальность и эффективность проектной деятельности как инновационной формы органи-
зации образовательной деятельности детей. Раскрывается её значимость для развития детей. Рассматривается зна-
чение методического сопровождения проектной деятельности воспитателей дошкольной образовательной организации.
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Становление новой системы образования требует 
значительных изменений в  педагогической теории 

и  практике дошкольных образовательных организаций, 
совершенствования педагогических технологий.

В соответствии с современными тенденциями и требо-
ваниями, заложенными в  Законе РФ «Об образовании», 
перед образовательным учреждением выступают следу-
ющие задачи:

— принять тот факт, что ребёнок является активным 
участником образовательного процесса;

— учитывать интерес детей и  привлекать их к  заня-
тиям, не принуждая;

— создать условия для самоопределения и самореали-
зации личности детей;

— позволить ребёнку быть свободным в выборе видов 
деятельности и в высказывании своего мнения;

— обеспечить индивидуализацию для каждого ре-
бёнка.

Для решения поставленных задач воспитатели до-
школьной образовательной организации стремятся к по-
иску инновационных средств. На сегодняшний день 
одним из таких средств является проектная деятельность. 
Она всегда нацелена на самостоятельную деятельность, 
а следовательно на саморазвитие и самореализацию.

В соответствии с  требованиями ФГОС, совместная 
деятельность воспитателя и  детей является одним из 
способов реализации образовательного содержания. 
В п. 3.2.5 ФГОС представлена информация о том, что ис-
пользование метода проекта делает образовательную си-
стему дошкольной образовательной организации от-
крытой и доступной для активного участия родителей.

В. А. Деркунская рассматривает проектную деятель-
ность как «создание воспитателем таких условий, ко-
торые позволяют детям самостоятельно или совместно 
с  взрослым формировать практический опыт, добывать 
его экспериментальным, поисковым путём, анализиро-
вать его и преобразовывать» [2, с. 4].

Организация проектной деятельности детей затра-
гивает интеграцию всех образовательных областей, т. к. 
включает взаимодействие и сотрудничество детей с вос-
питателем и друг с другом, а также познание, труд и твор-
чество. Проектная деятельность позволяет развивать 
у  детей критическое мышление, познавательную актив-
ность, стимулировать их к поиску новых решений.

Проектная деятельность может быть творческого, иг-
рового и  познавательно-исследовательского характера. 
Проекты могут быть краткосрочными и долгосрочными.

По мнению А. Н. Веракса и  Н. Е. Веракса, «педагог 
должен организовать проблемную ситуацию для детей, 
но не должен предлагать варианты решения задачи»  [1, 
с. 22].

При организации проектной деятельности могут быть 
использованы такие средства, как: современные техно-
логии обучения, игра, командообразование, диалог и т. д.

Успех внедрения проектной деятельности в образова-
тельный процесс зависит от применяемых методов и гра-
мотного методического сопровождения.

«Методическое сопровождение предполагает особую 
деятельность, которая обусловливает процесс развития 
субъекта сопровождения посредством специально со-
зданных условий для этого» [3, с. 48].

Методическое сопровождение проектной деятель-
ности воспитателей в  дошкольной образовательной ор-
ганизации — это процесс подготовки воспитателей 
и  включения их в  проектную деятельность, повышения 
компетентности и  мастерства, достижения высоких ре-
зультатов образовательного процесса. Его значимость со-
стоит в многообразии выполняемых им функций. Среди 
них: консультационная, диагностическая, информаци-
онная, обучающая и т. д.

Среди форм методического сопровождения про-
ектной деятельности воспитателей дошкольной обра-
зовательной организации могут быть использованы 
следующие: организация методической поддержки (кон-
сультирование, тьюторство, семинары, педагогиче-
ские советы); создание организационных и  методиче-
ских условий для участия воспитателей в  различных 
мероприятиях: (курсы, круглые столы, конференции); 
оказание методической поддержки для воспитателей, 
которые ведут свою проектную деятельность; информа-
ционная поддержка участия воспитателей в  педагоги-
ческих мероприятиях по представлению своего опыта, 
в  том числе и  проектов (конкурсы профессионального 
мастерства, мастер-классы).

Таким образом, проектная деятельность является оп-
тимальной, современной и перспективной формой орга-
низации образовательного процесса в  дошкольной об-
разовательной организации в  современных условиях 
дошкольного образования. Методическое сопровождение 
проектной деятельности воспитателей дошкольной обра-
зовательной организации включает планирование, учёт 
объективных возможностей воспитателей, уровня их 
профессиональной компетентности, готовности внедрять 
и разрабатывать проекты.
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Fundamentals of educating young military personnel as the key to successful service

The article discusses the theoretical aspects and current state of the methods, methods and standards of education of young mili-
tary personnel.

Keywords: military service, education of moral, volitional and spiritual qualities of military personnel, Russian armed forces.

Военная служба — это особый вид федеральной го-
сударственной службы. Основная задача военной 

службы — постоянная целенаправленная подготовка к во-
оруженной защите или вооруженная защита целостности 
и  неприкосновенности территории РФ. Военная служба 
в  России всегда считалась почетной обязанностью, свя-
щенным долгом, исключительным по важности и необхо-
димости. В России военная служба делится на 2 типа: обяза-
тельная (срочная) служба и служба по контракту. Военная 
служба по призыву является обязательной для каждого 
гражданина Российской Федерации в возрасте от 18 до 27, 
как правило, молодые парни идут в армию по окончанию 
обучения в школе или техникуме. Срок срочной службы 
чётко определён: Федеральным закон «О  воинской обя-
занности и военной службе» от 28.03.1998 N53-ФЗ.

Главная задача обязательной воинской службы РФ — 
реализация гражданами конституционного долга и  обя-
занности по защите Отечества.

Воинская обязанность граждан РФ предусматривает:
— Воинский учёт;
— Обязательную подготовку к военной службе;
— Призыв на военную службу;
— Прохождение военной службы по призыву;

— Пребывание в запасе;
— Призыв на военные сборы и прохождение военных 

сборов в период пребывания в запасе.
Кроме того, в период мобилизации, в период военного 

положения и в военное время воинская обязанность гра-
ждан также предусматривает:

— Призыв на военную службу по мобилизации, в пе-
риод военного положения и в военное время;

— Прохождение военной службы в  период мобили-
зации, в период военного положения и в военное время;

— Военное обучение в  период военного положения 
и в военное время. [1]

Главной проблемой призыва в  ряды Вооружённых 
Сил Российской Федерации является низкий уровень 
подготовки как к  физическим, так и  к  моральным на-
грузкам, а также личное нежелание принимать изменения 
жизненных условий. Молодым военнослужащим сложно 
адаптироваться к  новому окружению, принимать новые 
условия жизни, труда и освоения новых навыков. Важно 
выделить главные трудности, с  которыми сталкиваются 
новобранцы:

— Адаптация в  новых условиях. Привычный до-
машний уклад жизни и круг общения резко меняются.
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— Затруднение удовлетворения элементарных фи-
зиологических потребностей. В  первые месяцы армей-
ской жизни может быть сложно обеспечить потребность 
в еде, сне, безопасности.

— Отсутствие личного пространства. Военнослу-
жащие всегда на виду друг у друга, уединиться негде.

— Привыкание к армейскому рациону. Может быть 
сложно отвыкнуть от домашней еды и привыкнуть к ар-
мейской.

— Отвыкание от гаджетов. В  интересах сохранения 
военной тайны солдатам запрещают пользоваться мо-
бильными телефонами с выходом в интернет и фотокаме-
рами.

— Нехватка внимания. Молодой человек, привыкший 
дома к заботе, оставшись без неё, может испытывать за-
тяжную тоску и одиночество.

— Физические нагрузки. Например, во время боевых 
учений приходится бегать, выполнять обязанности, 
стоять в карауле, несмотря на погодные условия.

Важно понимать, что у  каждого человека могут воз-
никать сложности, согласно его индивидуальным при-
знакам. [2]

Все вышеперечисленный трудности ухудшают условия 
получения необходимых знаний, умений и навыков, зна-
чимых для выполнения своих должностных обязанно-
стей.

Для решения проблемы низкой физической и  мо-
ральной подготовки молодых военнослужащих можно 
предпринять следующие шаги:

— Организовать направленную работу с  допри-
зывной молодёжью. Использовать научно обоснованные 
методы физической и  психологической подготовки 
с учётом будущей военной профессии. Например, возро-
дить военную подготовку в школах, организовать работу 
спортивно-технических кружков и секций.

— Совершенствовать материально-техническую 
базу. Обеспечить места проведения занятий спортивным 
инвентарём, оборудованием и тренажёрами.

— Использовать меры морального и материального 
стимулирования. Например, поощрять военнослужащих, 
достигших высокого уровня физической подготовлен-
ности, спортивными кубками, грамотами, дипломами, 

ценными подарками, а также выплачивать ежегодную де-
нежную премию.

— Проводить военно-политическую работу. Разъ-
яснять подчинённым важность развития физических на-
выков.

Также рекомендуется включать в  содержание во-
енных мероприятий, соревнований физическую куль-
туру и спорт, а также специализированные методы и дей-
ствия. [3]

Для решения проблемы нежелания принимать новые 
условия жизни на срочной службе можно предпринять 
следующие шаги:

— Сформулировать позитивные ожидания. Пози-
тивные ожидания сделают время службы интересным 
и полезным.

— Не замыкаться в  себе. Нужно знакомиться с  но-
выми людьми, с интересом относиться ко всему, чему учат 
в армии.

— Взять с собой из дома небольшие талисманчики. 
Когда под рукой есть вещи из дома, привыкнуть к новому 
месту будет проще. Однако не стоит злоупотреблять ими, 
чтобы они не мешали принимать перемены.

— Поговорить о своих чувствах с кем-нибудь из со-
служивцев. Если проговорить вслух то, что тревожит, 
справиться с тревогой будет значительно легче.

— Больше заниматься спортом. При физической на-
грузке организм человека вырабатывает эндорфины — 
гормоны, повышающие эмоциональный фон.

— Пройти консультацию у психотерапевта. Во время 
неё можно проговорить вслух все свои страхи, опасения, 
проблемы со здоровьем.

Также решение проблемы возможно путём формиро-
вания действенных стимулов для прохождения военной 
службы, а  также правильной организации проведения 
служебного и  свободного от службы времени солдат 
срочной службы. [4]

Вывод: ключевым фактором при воспитании молодых 
военнослужащих является как работа командиров (на-
чальников), выражающаяся в  проявлении заботы, вни-
мании и  индивидуального подхода, так и  правильное 
морально-волевых состояние самих военнослужащих, ко-
торое командиры должны достичь.
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Эффективные формы и методы работы с родителями  
в практике воспитателя курса Нахимовского военно-морского училища

Каминский Владимир Анатольевич, воспитатель учебного курса
Филиал Нахимовского военно-морского училища (Севастопольское президентское кадетское училище)

Эффективное взаимодействие с  родителями является 
важной составляющей воспитательного процесса 

в Нахимовском военно-морском училище (НВМУ). Роди-
тели играют ключевую роль в поддержке и развитии своих 
детей, и их активное участие в образовательном процессе 
может значительно повысить мотивацию воспитанников 
и улучшить результаты обучения.

В условиях военно-морского училища, где акцент дела-
ется на формирование не только профессиональных на-
выков, но и  личностных качеств, таких как дисциплина, 
ответственность и  командный дух, важно наладить от-
крытый и конструктивный диалог с семьями нахимовцев.

В данном материале мы рассмотрим различные под-
ходы и методы, которые помогут воспитателям наладить 
продуктивное взаимодействие с  родителями, создать ат-
мосферу доверия и сотрудничества, а также способство-
вать успешной адаптации воспитанников в учебном про-
цессе. Мы уверены, что совместные усилия родителей 
и воспитателей могут привести к значительным успехам 
как в обучении, так и в личностном развитии нахимовцев 
Эффективные формы работы с родителями могут вклю-
чать в  себя регулярные собрания, индивидуальные кон-
сультации и участие родителей в мероприятиях училища.

1. Знакомство и установление контакта: Установление 
доверительных и  продуктивных отношений между вос-
питателями курса нахимовских военно-морских училищ 
(НВМУ) где воспитатель представляется родителям, рас-
сказывает о своей роли и подходах к воспитанию, явля-
ется основополагающим этапом в  организации эффек-
тивного взаимодействия. Первоначально важно создать 
доверительную атмосферу. Это может быть сделано через 
приветственные встречи,

2. Информирование родителей: Необходимо предо-
ставить родителям информацию о  программе обучения, 
методах воспитания и  ключевых аспектах работы на-
химовского училища. Это может включать в  себя разда-
точные материалы, презентации или информационные 
бюллетени.

3. Определение потребностей родителей: Важно выяс-
нить, какие вопросы и проблемы волнуют родителей. Это 
можно сделать через опросы, анкетирование или обсу-
ждения на собраниях.

4. Создание канала для общения: Установление 
удобных форматов для общения, таких как регулярные 
собрания, индивидуальные консультации или использо-
вание цифровых платформ для обмена информацией.

5. Планирование совместных мероприятий: Орга-
низация первых совместных мероприятий, таких как 
праздники или экскурсии, которые помогут родителям 

и  воспитателям лучше узнать друг друга и  наладить со-
трудничество.

Формирование родительского комитета: Создание ро-
дительского комитета или группы для активного вовле-
чения родителей в  жизнь учебного курса нахимовского 
училища и  принятия решений, Создание родительских 
комитетов в  нахимовских училищах — это важный шаг 
для улучшения взаимодействия между родителями, вос-
питателями, преподавателями и администрацией.

Обратная связь: Установление системы обратной связи, 
чтобы родители могли делиться своими мнениями и пред-
ложениями по улучшению работы воспитателей курса 
и педагогов училища, взаимодействия с воспитателями.

Эти шаги помогут создать прочную основу для даль-
нейшего сотрудничества и эффективной работы с родите-
лями, что, в свою очередь, положительно скажется на вос-
питании и развитии нахимовцев.

6. Дистанционные собрания с родителями — это эф-
фективный способ взаимодействия, особенно в условиях, 
когда физическая встреча затруднена. Они становятся всё 
более популярным форматом взаимодействия, особенно 
в условиях современных технологий

7. . Использование различных каналов связи: Также 
необходимо информировать родителей через элек-
тронную почту, мессенджеры, социальные сети и  учи-
лищные собрания.

Вот несколько ключевых аспектов организации ди-
станционных собраний:

Выбор платформы: Использование удобных и  до-
ступных платформ для видеоконференций, такие как 
Zoom, Microsoft Teams, Google Meet.

В качестве основной платформы для проведения ро-
дительских собраний рекомендуется разработка отече-
ственных программистов — Яндекс. Телемост — это видео-
встречи по ссылке. В Телемосте можно собирать рабочие 
конференции, организовывать дистанционные уроки, за-
нятия и мероприятия, проводить родительские собрания.

На платформе Яндекс. Телемост организуются роди-
тельские собрания в  формате телемоста. Присутствуют 
родители, воспитатели, участники анализируют эффек-
тивность использования разных инновационных методов 
и форм работы, обсуждают вопросы совместной работы 
по воспитанию учащихся, обращают внимание на психо-
логический аспект проблем.

1. Определение формата: Нужно решить, будет ли со-
брание формальным или неформальным. Формат может 
включать презентации, обсуждения, вопросы и ответы.

2. Анонсирование собрания: Заранее нужно сообщить 
родителям о дате, времени и теме собрания. Используйте 
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электронную почту, мессенджеры или специальные при-
ложения для уведомлений.

3. Подготовка материалов: Нужно подготовить необ-
ходимые материалы, которые необходимо обсудить, такие 
как презентации, документы или раздаточные материалы. 
Их можно отправить родителям заранее или предоста-
вить во время собрания. Важно, чтобы эти материалы 
были понятны и  доступны для всех родителей, незави-
симо от их предварительных знаний о  НВМУ или воен-
но-морском флоте. Использовать нужно простой и ясный 
язык изложения.

4. Активное вовлечение: Стимулирование участия ро-
дителей, задавая вопросы и предлагая им делиться своим 
мнением. Можно использовать опросы или чаты для 
сбора мнений в реальном времени.

5. Запись собрания: Если это возможно, нужно запи-
сать собрание, чтобы родители, которые не смогли присут-
ствовать, могли позже ознакомиться с его содержанием.

6. Обратная связь: После собрания необходимо от-
править родителям краткий отчет с  основными момен-
тами обсуждения и дать им возможность задать дополни-
тельные вопросы или внести предложения.

7. Регулярность: Общеучилищные родительские со-
брания проводятся, как правило, не более двух раз в год. 
Тематика таких собраний носит характер отчета работы 
учебного заведения за определенный период времени. 
На них выступает руководство образовательного учре-
ждения, отчитывается о  работе родительский комитет 

учебного заведения. Дистанционные собрания жела-
тельно проводить регулярно, чтобы поддерживать связь 
и информировать родителей о важных событиях и изме-
нениях.

8. Создание комфортной атмосферы: создание дру-
желюбной атмосферу, чтобы родители чувствовали себя 
комфортно в  выражении своих мыслей и  вопросов. Ди-
станционные собрания могут стать отличным инстру-
ментом для поддержания связи с  родителями и  вовле-
чения их в образовательный процесс, особенно в условиях 
ограниченного общения.

Заключение

Эффективные формы работы с родителями в практике 
воспитателя курса нахимовских военно-морских училищ 
(НВМУ) играют ключевую роль в создании поддержива-
ющей и  продуктивной образовательной среды. Установ-
ление крепких связей между училищем и семьями воспи-
танников способствует не только успешному обучению, 
но и всестороннему развитию молодого поколения.

В целом, эффективные формы работы с  родителями 
в НВМУ способствуют созданию гармоничной образова-
тельной среды, где нахимовцам предоставляется всесто-
ронняя поддержка как со стороны воспитателей, так и со 
стороны их семей. Это, в свою очередь, положительно ска-
зывается на успеваемости и личностном развитии воспи-
танников, подготавливая их к будущей службе и жизни.
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Наш «ТехноМир»: инвестиция в будущее. Конструирование  
как средство развития технических способностей дошкольников
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Статья описывает опыт работы педагогов по развитию конструкторских навыков детей дошкольного возраста.
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Конструируя, ребенок действует, как зодчий, возво-
дящий здание своего интеллекта…

Жан Пиаже

Игра порождает радость, свободу, довольство, покой 
в себе и около себя, мир с миром.

Фридрих Фребель

Чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ре-
бенок…

Василий Сухомлинский

Современные дети — дети, растущие в окружении га-
джетов и  многочисленных информационных по-

токов. Мир стремительно меняется, и  перед нашим 
обществом стоит задача воспитания человека нового по-
коления социально ответственных, креативных и самодо-
статочных личностей, способных адаптироваться к усло-
виям постоянно развивающейся техносферы.

Указ Президента РФ «О  стратегии развития инфор-
мационного общества в РФ на 2017–2030 годы» и после-
довавшая за ним программа «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации» обозначили направление развития 
движения современного общества — интеграция ци-
фровых технологий во все сферы жизни, включая обра-
зование. Это требует, по нашему мнению, от педагогов не 
только владения современными инструментами воспи-
тания и образования дошкольника, но и понимания того, 
как эффективно использовать техносферу для развития 
потенциала детей. Детское техническое творчество пред-
ставляется наиболее эффективным инструментом дости-
жения этой цели. ФГОС ДО акцентирует внимание на 
развитии самостоятельности, инициативы и  творческих 
способностей детей.

Знания не должны подаваться в готовом виде, а должны 
осваиваться детьми в процессе активного взаимодействия 
с окружающей средой и сверстниками, под чутким руко-
водством педагога. Это подтверждается многолетними ис-
следованиями ведущих психологов и педагогов, таких как 
Л. С. Выготский, Л. В. Запорожец, JI. A. Венгер, Н. Н. Под-
дъяков и других. Их работы убедительно демонстрируют, 
что практическое освоение мира через конструирование, 
моделирование и экспериментирование способствует раз-
витию креативного мышления, пространственного вооб-
ражения, логики и мелкой моторики у детей дошкольного 
возраста. Доктор педагогических наук И. А. Лыкова под-
черкивает, что в процессе конструирования ребенок спо-
собен «открыть» и «присвоить» общечеловеческие мысли, 
чувства и идеалы, эмоционально-ценностное отношение 
к  окружающему миру. Он может прочувствовать, пере-
жить и осмыслить, ради чего и как создавались в культуре 
те или иные сооружения…

Конструктивно-модельная деятельность дошколь-
ников — это не просто игра. Это мощный инструмент, 
стимулирующий когнитивное развитие детей. Ребенок, 

создавая собственные модели, решает разнообразные за-
дачи: от построения простых фигур до создания сложных 
механизмов. В  процессе работы он учится планиро-
вать, анализировать, прогнозировать результаты своих 
действий, корректировать ошибки и  находить нестан-
дартные, оригинальные решения. Это формирует навыки 
критического мышления, столь необходимые в  совре-
менном мире. Более того, техническое конструирование 
способствует развитию коммуникативных навыков. Ра-
бота в  группах над общим проектом учит детей коопе-
рации, умению договариваться, слушать и  учитывать 
мнение других. Эго незаменимый опыт для будущей соци-
альной адаптации каждого ребенка. Даже работа с инди-
видуальными проектами подразумевает взаимодействие 
с педагогом или родителями. Обсуждение идей, поиск ре-
шений — также развивает коммуникативные навыки.

В детском саду внедрение технического конструи-
рования начинается с  самых простых конструкторов 
в младших группах. Это могут быть большие строительные 
блоки, мягкие модули, конструкторы LEGO-duplo, по-
зволяющие освоить базовые принципы соединения эле-
ментов и построения простых форм. (рис. 1)

Постепенно сложность заданий увеличивается, вво-
дятся новые элементы, расширяемся функционал. 
В старших группах дети могут уже работать с более слож-
ными конструкторами, такими как LEGO Education, ро-
бототехническими наборами. Создавая интерактивные 
модели, роботов и  другие интересные устройств, дети 
в игровой форме знакомятся с основами механики, элек-
троники и  программирования (если позволяет матери-
ально-техническая база дошкольного учреждения).

Главным условием, обеспечивающим высокий уровень 
познавательно-творческой активности, является возмож-
ность и желание самого педагога заниматься этой техни-
ческой деятельностью с  детьми, насыщая информаци-
онную развивающую среду группы. Цитируя принципы 
организации РППС, обозначенные во ФГОС ДО, хо-
чется отметить, что развивающее пространство группо-
вого помещения должно быть полифункциональным, ва-
риативным, трансформируемым доступным, безопасным 
и, конечно, содержательно-насыщенным, развивающим!

Используя тесное взаимодействие с  родителями, 
можно сделать в  группе уголки технического творчества 
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интересными и  многообразными. Родители, как самые 
первые, заинтересованные в  развитии своего ребенка 
люди, с удовольствием поделятся конструкторами и тех-
ническими игрушками, приобретенными для игр своих 
детей дома. А  иногда, как вариант взаимодействия, мы, 
детский сад, даем на выходные наборы конструкторов: по-
играть с ребенком и в понедельник принести на выставку 
свою постройку. Таким образом, не обязательно поку-
пать огромное количество конструкторов, в котором дети 
могут просто потеряться, вполне достаточно организо-
вать поочередную сменяемость технических игр, игрушек 

и наборов конструкторов в группе и дома. Очень важно 
обеспечить свободный доступ ко всем пособиям, преду-
смотреть наличие дополнительных игрушек для обыгры-
вания создаваемых построек.

Исходя из нашего опыта, хотим акцентировать вни-
мание на визуальном ряде предлагаемых идей и построек. 
Это схемы, предлагаемые к  конструкторам, и  разме-
щенные на заметных и видных местах в группе, (например, 
на дверцах шкафчиков, фото 3), а  также многообразные 
конкурсы и  выставки детского и  совместного родитель-
ского технического творчества (рис. 2–3.)

Рис. 2. Схемы на видном месте фото

Рис. 3. Конструируем с папой

 

Рис. 1. Первые шаги в конструировании
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Дети с  удовольствием рассматривают поделки-экспо-
наты, озвучивают свои замечания, мысли и предложения.

Интересны и  экскурсии малышей в  старшие группы. 
Как всем известно, дети лучше усваивают информацию 
от сверстников, в непринужденной обстановке общения 
и игры! Здесь происходит образование и обучение на под-
сознательном уровне. Все это и  стимулирует успешный 
образовательный творческий, технический процесс!

Консолидация педагогов и родителей, анализ воспита-
тельно-образовательной деятельности, «мозговой штурм» 
инициативной группы привели к  пониманию того, что, 
для продолжения успешного технического развития детей 
лучше всего использовать проектную образовательную 
технологию, являющуюся эффективным и  действенным 
инструментом педагогической практики! Это понимание 
позволило определить тему и  выработать основную мо-
дульную концепцию познавательно — творческого, прак-
тико-ориентированного проекта «ТехноМир: мир без 
границ», проходящего в настоящее время в нашей группе. 
Концепция: Развитие у  детей способностей в  конструк-
тивной деятельности, к  техническому творчеству через 
формирование предпосылок и основ инженерного мыш-
ления, расширение творческого кругозора дошкольников. 
Мы разработали свой авторский модульный подход, ко-
торый, на наш взгляд, отражает задачи, намеченные для 
реализации в ходе проекта.

Модуль 1. «Что знаем? Что хотим узнать? Как это сде-
лать?»

Модуль 2. «Какие разные конструкторы!»
Модуль 3. «Строим всей семьей!»
Модуль 4. «Мы с друзьями — инженеры!»
Модуль 5. «Мир вокруг нас!»
Модуль 6. «Когда я вырасту…»

Опыт предыдущей работы с дошкольниками, внедрение 
современных культурных практик, коллективного сотворче-
ства, раскрытия индивидуальных способностей детей и ак-
тивизация социального партнерства — позволяют приме-
нять эти основные слагаемые успеха, и делают качественной 
нашу работу в процессе реализации нашего «технического» 
проекта! Проектная технология дает возможность нам не 
только сформировать, развить и  визуализировать творче-
ские и технические способности каждого дошкольника, но 
и воспитать его как думающую, творческую личность!

Современные технологии открывают новые гори-
зонты… Разнообразные технические кружки дополни-
тельного образования (например, станции юных тех-
ников, клубы робототехники) предлагают свои услуги 
для развития детей даже младшего дошкольного воз-
раста. Виртуальные конструкторы и  программы для 
3D-моделирования позволяют создавать проекты, ви-
зуализировать их и проверять работоспособность в вир-
туальной среде, прежде чем переходить к  физическому 
воплощению. Это позволяет расширить возможности 
и  ускорить процесс обучения. Использование прило-
жений дополненной реальности может сделать этот про-
цесс более увлекательным и наглядным.

Однако, важно помнить, что техническое творчество — 
это лишь инструмент. Главная цель — воспитание гармо-
нично развитой личности, способной к самореализации, 
критическому мышлению и творческому решению задач. 
Поэтому, нам, педагогам, необходимо не только обучать 
детей работе с конструкторами и технологиями, но и фор-
мировать у  них понимание значимости социальной от-
ветственности, экологического сознания и этики в работе 
с конструкторами и технологиями. Важно поощрять дет-
скую инициативу, поддерживать их интерес к  познанию 

Рис. 4. Выставка «Наш ТехноМир
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и создавать творческую атмосферу, в которой дети будут 
чувствовать себя уверенно и свободно!

Таким образом, воспитание в  детях интереса к  техни-
ческому творчеству и  конструированию — это задача не 
только педагогов дошкольного образования, но и всего на-
шего общества. Это инвестиция в будущее, в развитие ин-
новационного, технического и  творческого потенциала 
нашей родины. Можно сказать, что конструирование, 
в широком смысле этого слова, — творческий поиск и увле-
кательная игра, захватывающее приключение, благодаря 
которому дети заинтересуются инженерией, узнают, что 
такое физические эксперименты, какие прекрасные ма-
шины можно построить из обыкновенного конструктора 
и  обязательно поверят в  собственные силы! Только со-
вместными усилиями мы сможем вырастить и подготовить 

новое поколение инженеров, творцов, способных создавать 
и изменять мир к лучшему. И детское дошкольное техниче-
ское конструирование — один из ключевых инструментов 
на этом пути. Нам же, педагогам, необходимо постоянное 
самосовершенствование, а  также совершенствование ме-
тодик и  подходов к  обучению и  воспитанию, введение 
новых технологий и  обязательный учет индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, чтобы максимально рас-
крыть потенциал каждого дошкольника! Учиться думать, 
строить, творить нужно с самого раннего детства!

«…За сегодняшним днем неумолимо последует за-
втрашний, несущий новые события, факты и  случаи, 
а с ними и новые смыслы и интересы…»

(С. Новиков, Начальник управления президента РФ по 
общественным проектам)
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Внедрение нейроигр в образовательный процесс 
дошкольного учреждения: опыт и перспективы

Концаренко Наталья Валериевна, воспитатель
МБДОУ детский сад комбинированного вида №  26 г. Ейска МО Ейский район (Краснодарский край)

Руки учат голову, затем поумневшая голова учит руки, 
а умелые руки снова способствуют развитию мозга.

И. П. Павлов

В современном мире, где информация доступна 
в огромных объёмах, а технологии развиваются с не-

вероятной скоростью, особенно важно заботиться о  раз-
витии когнитивных навыков у  детей. Одним из эффек-
тивных инструментов в  этом направлении являются 
нейроигры — современные обучающие игры, направ-
ленные на развитие когнитивных навыков у детей. Они со-
четают в себе элементы развлечения и обучения, используя 
инновационные методики для стимуляции работы мозга.

Игры этого типа помогают детям развивать внимание, 
память, логическое мышление и координацию — всё это 
является важной основой для их дальнейшего обучения 
и социализации.

Целесообразность внедрения нейроигр для развития 
ребёнка состоит в следующем:

1. Развитие когнитивных навыков: нейроигры помо-
гают детям развивать внимание, память, логическое мыш-

ление и координацию. Это важные навыки, которые необ-
ходимы для успешного обучения и социализации.

2. Развлечение: игры всегда вызывают интерес у детей. 
Они с удовольствием будут играть в нейроигры, даже не 
подозревая, что одновременно развивают свой мозг.

3. Инновационные методики: нейроигры используют 
современные методики для стимуляции работы мозга. 
Это делает их эффективными для развития когнитивных 
навыков.

4. Подходит для всех возрастов: нейроигры подходят 
для детей разных возрастов. Они могут быть адаптиро-
ваны под разные уровни развития ребёнка.

5. Увлекательное времяпрепровождение: нейроигры 
не только развивают когнитивные навыки, но и являются 
увлекательным времяпрепровождением для детей.

Нейроигры — это отличный способ помочь детям раз-
вить свои когнитивные навыки через развлечение. Они 
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подходят для детей разных возрастов и могут быть адап-
тированы под разные уровни развития ребёнка.

Применение нейроигр в  детском саду становится всё 
более актуальным, ведь в этом возрасте закладываются ба-
зовые навыки, которые будут сопровождать человека на 
протяжении всей жизни. Исследования показывают, что 
игры, которые активируют нейронные сети, способствуют 
повышению уровня успеваемости, улучшению эмоцио-
нального состояния и  разностороннему развитию детей. 
Согласно данным психологов, дети, которые занимаются 
развивающими играми, показывают более высокие резуль-
таты в школе и более успешно адаптируются в обществе.

Внедрение нейроигр в воспитательный процесс требует 
тщательной подготовки и  понимания их особенностей. 
Чтобы достичь максимального эффекта, педагогам стоит 
обратить внимание на несколько ключевых аспектов.

Методические рекомендации по внедрению 
нейроигр в работу воспитателя

1. Создание программы игр: разработайте заранее 
продуманную программу нейроигр, включающую игры 
разных направлений (на развитие памяти, внимания и мо-
торики). Это поможет создать сбалансированный подход 
к обучению.

2. Составление расписания: Внесите нейроигры в рас-
писание занятий так, чтобы они гармонично сочетались 
с  другими видами деятельности. Регулярность занятий 
поможет закрепить навыки.

3. Адаптация игр к возрасту: Подбирайте нейроигры 
с  учётом возрастных особенностей детей. Для младших 
групп рекомендуется использовать более простые за-
дания, в то время как старшие группы могут выполнять 
более сложные.

4. Оценка эффективности: Ведите наблюдения за ре-
зультатами игр и их влиянием на развитие детей, так вы 
сможете скорректировать процесс и  выбрать наиболее 
эффективные games.

Как внедрить нейроигры в воспитательный процесс?

1. Роль воспитателей: Воспитатели должны выступать 
в роли фасилитаторов, создавая поддерживающую и увле-

кательную атмосферу. Они должны быть готовы помочь 
детям, направлять их в  процессе игры и  обсуждать по-
лученные результаты. Важно также вовлекать детей в со-
здание правил для игр, таким образом мы способствуем 
развитию их ответственности.

2. Роль детей: Дети должны активно участвовать в иг-
ровых процессах, проявлять инициативу и  интерес. По-
ощряйте их предлагать собственные идеи для нейроигр 
и мотивируйте на коллективное взаимодействие. Это по-
может им не только развивать индивидуальные навыки, 
но и учиться работать в команде.

В нашей дошкольной образовательной организации ней-
роигры стали частью общей образовательной программы.

Применение нейроигр в семейных мероприятиях спо-
собствует укреплению связей между детьми и  родите-
лями, а  также поддерживает интерес к  нейрообучению. 
Благодаря этому возросла обратная связь между роди-
телями и  детским садом. Регулярные собрания для об-
суждения успехов и  трудностей помогают адаптировать 
программу нейроигр под нужды детей.

Таким образом, нейроигры представляют собой 
мощное средство для комплексного развития детей, пре-
доставляя им уникальные возможности для обучения 
и саморазвития через игру.

Нейроигры не только развивают когнитивные функции 
и  социальные навыки, но и  способствуют эмоциональ-
ному развитию детей. В  процессе игры дошкольники 
могут выражать эмоции, проявлять свои чувства, что спо-
собствует развитию эмоциональной интеллигентности. 
Дети учатся управлять эмоциями, лучше контролировать 
свои эмоции, распознавать чувства других и адекватно на 
них реагировать. Снижается уровень тревожности. Увле-
кательные и познавательные нейроигры помогают детям 
чувствовать себя более уверенно и  расслабленно как 
в процессе игры, так и в повседневной жизни.

Таким образом, нейроигры создают пространство для 
развития здоровья эмоционального фона, что является 
важным аспектом психического здоровья ребёнка. Ис-
пользование нейроигр в  детском саду является много-
гранным подходом к  развитию детей, который способ-
ствует формированию у них фундаментальных навыков, 
необходимых для успешного общения и  обучения в  бу-
дущем.
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Физическое развитие детей дошкольного возраста посредством подвижных игр
Косинова Марина Тимуровна, инструктор по физической культуре;

Головина Алена Викторовна, музыкальный руководитель
МБОУ «Начальная школа — детский сад №  55» г. Белгорода

Авторы статьи дают определение «физического развития детей», а также определяют его цели, задачи и условия 
успешного влияния на растущий организм ребенка и его положительное психоэмоциональное состояние, т. е. здоровье. 
Подвижные игры как основная форма физического развития отвечает требованиям нормативно-правовых документов 
и возрастным закономерностям детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: подвижные игры, физическое развитие, дошкольники.

Являясь одной из сторон гармонично развитой лич-
ности, физическое развитие касается непосред-

ственно состояния здоровья ребенка. В  этом возрасте 
здоровье или нездоровье влияет на другие стороны раз-
вития ребенка. Больной ребенок не интересуется различ-
ными проектами, не участвует в  активных играх других 
детей, потому что он не может волевым усилием заста-
вить себя заниматься. Взрослые зачастую относят такое 
поведение как к лености, инертности поведения. Но надо 
помнить, что здоровому малышу все вокруг интересно, 
он познаёт мир, и  природа специально заложила в  него 
этот «моторчик» познания. Болезненные состояния ме-
шают малышу правильно развиваться. Это подтвержда-
ется и словами выдающегося советского педагога В. А. Су-
хомлинский: «Я не боюсь еще и еще раз повторить: забота 
о здоровье — это важнейший труд воспитателя. От жизне-
радостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, 
мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, 
вера в  свои силы». Поэтому важно осуществлять физи-
ческое развитие детей дошкольного возраста, как основу, 
фундамент его дальнейшей успешной жизни, полноцен-
ного физического и  умственного развития. О  значении 
физического развития говорится в  трудах выдающихся 
педагогов: Я. А. Коменского, Е. А. Покровского, П. Ф. Лес-
гафта, К. Д. Ушинского, А. С. Макаренко и других россий-
ских и зарубежных педагогов-исследователей.

Физическое развитие детей дошкольного возраста — 
это закономерный биологический процесс становления 
и  изменения морфологических и  функциональных 
свойств организма в продолжение жизни, совершенству-
ющийся под влиянием физического воспитания. Действи-
тельно, если не брать во внимание ранней возраст при ко-
тором физическое развитие идет огромными темпам и из 
лежащего сверточка к трем годам вырастает подвижный, 

активный малыш, в дошкольном возрасте от 3 до 7 лет ре-
бенок вырастает от 90 см до 130 и бывает выше, от 12–15 кг 
до 20–25 кг. И это цифры не окончательные, поскольку ин-
дивидуальные особенности еще очень различны в данном 
возрасте и определяются как норма.

Цель физического развития детей дошкольного воз-
раста — развитие потребности в  активной двигательной 
деятельности, своевременное овладение основными ви-
дами движений, освоение элементарных навыков личной 
гигиены.

Задачи физического развития детей:
— формирование у детей потребности в двигательной 

активности, развитие интереса к  участию в  совместных 
подвижных играх и физических упражнениях;

— развитие у детей физических качеств — скоростных, 
силовых, а также выносливости, координации, гибкости;

— сохранение и  укрепление физического и  психиче-
ского здоровья детей;

— формирование у  детей начальных представлений 
о здоровом образе жизни.

Эффективность физического развития детей стар-
шего дошкольного возраста, зависит от соблюдения ряда 
условий:

— адекватность подобранных методов и  средств об-
учения, их соответствие возрастным возможностям ре-
бенка;

— сочетание традиционных и  нетрадиционных ме-
тодов физического развития. Традиционные методы — это 
физкультурные занятия, утренняя гимнастика и т. д. К не-
традиционным методам относятся спортивные танцы, 
ритмическая гимнастика и т. д.;

— создание благоприятной психологической атмо-
сферы во время проведения занятий, направленных на 
физическое развитие детей.
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— установление доверительных взаимоотношений 
между педагогом и воспитанниками, основанных на вза-
имном уважении и любви» [2]

Основными средствами физического воспитания яв-
ляются закаливание, физические упражнения, утренняя 
гимнастика, развивающие игры, спортивные и  по-
движные игры, физкультурные занятия, плавание, само-
стоятельно организованная двигательная деятельность 
детей на основе полученного опыта.

Подвижные игры, являясь одним из основных средств 
физического воспитания получают особое преимуще-
ство, поскольку отвечают возрастным особенностям 
детей дошкольного возраста. Они имеют игровой сюжет, 
игровую физкультурную задачу, образ ведущего-героя, 
который хочется получить или наоборот избежать им 
статью эмоционально окрашены. На основе подвижных 
игр можно провести полностью образовательную дея-
тельность по физическому развитию детей, праздник или 
развлечение. Подвижные игры включаются в каждый эле-
мент режимных процессов, исключая лишь дневной сон. 
Проведение только лишь подвижных игр выполняет все 
вышеперечисленные задачи физического развития до-
школьников и полностью решает её цель. Используя игры 
разной степени подвижности, педагоги улучшают дея-
тельность сердечно-сосудистой, дыхательной и  нервной 
системы, укрепляют опорно-двигательный аппарат, улуч-
шают обмен веществ. Они повышают устойчивость ре-
бенка к  заболеваниям, мобилизуют защитные силы ор-

ганизма. Ежедневное проведение этих игр способствует 
пробуждению интереса к играм, а поддержка детской ини-
циативы в  самостоятельной их организации выявляют 
предпочтения детей. Психическое здоровье также имеет 
зависимость от подвижных игр, поскольку они способ-
ствуют снятию нервного и мышечного напряжения, рас-
крепощают детей, создают доверительный, дружелюбный 
эмоциональный фон в группе. Физические качество детей 
так же развиваются лучшим образом в  игре (выносли-
вость, гибкость, скорость). Например, в игре «Ловишки» 
ведущий не может закончить бег, даже если устал, ведь он 
ведущий, и только внимательное отношение педагога по-
зволяет ему прекратить бег. Таким образом происходит 
формирование и физических и волевых качеств личности. 
Поскольку следование игровым правилам и  определяет 
успешность в подвижных играх, а наилучшие физические 
качества позволяют часто побеждать и занимать позиции 
ведущего в игре.

Таким образом, подчеркнём, что физическое развитие 
детей дошкольного возраста, являясь фундаментов их 
дальнейшего развития и здоровья в целом остаётся прио-
ритетным направлением организации деятельности дет-
ских дошкольных учреждений. А  подвижные игры, от-
вечая требованиям нормативно-правовых документов, 
регламентирующих работу этих учреждений, а  также 
и возрастным закономерностям развития детей дошколь-
ного возраста остаются основной формой физического 
развития дошкольников.
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Младший школьный возраст — это та возрастная ка-
тегория, которая характеризуется своими особен-

ностями, в частности, на первый план выходит обучение, 
а среди умений и навыков ребенка, появляется умение об-
учаться [6, с. 17].

Данному возрасту также характерны и процессы фор-
мирования общей структуры учебной деятельности, когда 
ребенок начинает усваивать новые материалы, последова-
тельно двигаясь от простого к сложному, приобретая эле-
ментарные навыки обучения, посредством которых, он 
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становится активным участником процесса обучения, 
познания, коммуникации с  одноклассниками и  педаго-
гами [4, с. 10].

Дети в  данной возрастной категории, пока еще ори-
ентированы на внешние факторы, а  не на свой процесс 
обучения. К  внешним аспектам мы относим школьные 
оценки, признание хороших результатов его учебной дея-
тельности педагогами и т. д.

Так как дети в первых классах начальной школы не об-
ладают умением формировать для себя учебные цели и за-
дачи, то на первых порах, данные функции выполняют за 
них педагоги [2, с. 20].

Модели поведения детей в  первом классе зачастую ха-
рактеризуется отсутствием самоорганизации и  дисци-
плины, рассеянным вниманием, отсутствием силы воли, т. к. 
они не могут в точности соблюдать просьбы учителя не кру-
титься и не разговаривать во время урока. Именно поэтому, 
модели поведения детей в данном возрасте, во многом за-
висят от усилий педагогов и  родителей, которые показы-
вают примеры своего поведения. В  процессе обучения 
в первых классах школы, дети развивают свои модели по-
ведения, усваивают необходимость соблюдать дисциплину, 
как в обучении, так и в поведении. Как правило, к концу пер-
вого года учебы, дети уже понимают важность хорошего по-
ведения и не нарушают дисциплинарные нормы [2, с. 164].

Основная масса детей, обучающихся в первом классе, 
оценивают свои достижения в учебе и в классной работе 
довольно высоко, а вот уже во втором классе, уровень их 
самооценки заметно падает. Когда ученики начинают об-
учаться в третьем классе, самооценка вновь начинает по-
вышаться, что поясняется развитием у них критического 
мышления, которое помогает проводить оценивание на-
стоящих достижений в  учебе, сравнивать их с  успешно-
стью своих одноклассников [3, с. 243–244].

Кроме того, следует отметить, что в младшем школьном 
возрасте у детей начинается развитие внимания, расши-
рение его объема, формируется умение переключать вни-
мание с одного предмета на другой, распределять знания 
и  характеристики разных объектов. Уже в  третьем-чет-
вертом классах, дети обладают достаточным умением вы-
полнять заданный комплекс действий, последовательные 
шаги и этапы процессов [1, с. 442].

В данном возрасте также происходит один из важ-
нейших внутренних процессов формирования лич-
ности — это создание своей жизненной позиции и  си-
стемы ценностей. Благодаря внутренним установкам, 
у детей появляется ориентированность на обучение, что 
сопровождается позитивным отношением к учебе и пози-
ционирование своей личности как успешного школьника. 
В ситуации, когда дети понимают свою несостоятельность 
в качестве хорошего ученика, это вызывает негативное от-
ношение к учебе, а также спад эмоционального настроя, 
ученики перестают верить в себя и свои силы, постоянно 
ожидают следующей неудачи в учебе. Таким образом, мы 
видим, что не всегда процесс адаптации ребенка в первых 
классах, проходит успешно [5, с. 12].

Когда дети идут в  первый класс, начинается процесс 
адаптации в  новом социуме. Став школьником, ребенок 
получает новые права и  обязанности и  впервые начи-
нает заниматься общественно значимой деятельностью, 
от уровня выполнения которой зависит его место среди 
окружающих и  его взаимоотношения с  ними. В  школе 
возникает новая структура этих отношений [5, с. 15].

Путь к  сознанию ребенка проходит через его эмоции 
переживания, Внутренний мир детей формируется пол 
влиянием эмоций, которые они переживают. В  случае, 
когда дети довольны своей классной работой и процессом 
обучения, это всегда вызывает положительное эмоцио-
нальное состояние, радость, удовольствие и  удовлетво-
рение, стремление и  далее продолжать учебы и  процесс 
познания нового. Таким образом у  детей начинает фор-
мироваться инициативность, стремление к лидерству, ак-
тивность в любой деятельности [6, с. 14].

В младшем школьном возрасте только начинает фор-
мироваться способность рассматривать и оценивать соб-
ственные действия, развиваются умения анализировать 
содержание и  процесс своей мыслительной деятель-
ности [1, с. 433].

Когда младший школьный возраст начинает подходить 
к концу, дети уже обладают навыками адекватной оценки 
своих достижений, уровня знаний, личностных характе-
ристик.

Таким образом, делаем вывод, что в  данном возрасте 
ведущим видом деятельности является учеба [8, с. 115].

Кроме того, именно в данном возрасте, который многие 
педагоги и психологи характеризуют, как один из самых 
главных в жизни человека, у детей начинает происходить 
формирование личности, системы ценностей, активное 
развитие психической и физиологической сфер.

В данной возрастной категории, активно развивается 
психика ребенка, которая будет являться основой всего 
дальнейшего психического развития, а также становления 
его как личности.

Так как в данном возрасте дети все еще предпочитают 
вести игровую деятельность, то гораздо эффективнее об-
учать их английскому языку именно в  игровой форме. 
Как правило, посредством игровой деятельности, дети 
лучше всего развивают в себе такие качества, как друже-
любие, трудолюбие, стремление к идеальным результатам 
в  любой деятельности. Кроме того, посредством игры 
можно корректировать модели поведения детей, исправ-
лять разные расстройства, концентрировать внимание 
и развивать память [11, с. 84].

Несомненно, в  первых классах школы игровая дея-
тельность уже начинает уступать лидирующие позиции 
учебной деятельности, но она все еще является тем ин-
струментом, посредством которого можно образовывать, 
воспитывать и развивать детей, организовывать обучение. 
Помимо этого, в данном возрасте, дети уже не столько ин-
тересуются процессом игры, им важны их результаты, те 
достижения, которые они могут продемонстрировать по-
средством игровой деятельности [2, с. 48].
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Игровая деятельность детей теперь включает в  себя 
самые разные формы, поэтому педагоги могут использо-
вать ролевые игры, активные, спортивные, развивающие 
ум и интеллект [2, с. 44–46].

Посредством игры, возможно активно развивать 
детей, как в психологическом, так и в интеллектуальном, 
физическом плане, т. к. именно игра остается самым ин-
тересным и  увлекательным занятием, которому ребенок 
отдается с радостью и удовольствием. Если детей лишить 
игровой деятельности, они не смогут сформировать у себя 
ситуативные модели поведения, не смогут выстраивать 
позитивную коммуникацию со сверстниками и взрослым 
окружением. Кроме того, у  таких детей нарушается раз-
витие творческих способностей, логического мышления, 
воображения, ребенок становится ведомым, у  него не 
будут присутствовать лидерские качества [9, c. 5].

Посредством игр можно способствовать развитию 
навыков коммуникации, помогать быстрой и  положи-
тельной адаптации ребенка в новом социуме [9, c. 40].

Разнообразие игр позволяет детям выбрать для себя 
те занятия и  темы, которые им интересны, которые со-
ответствуют их возможностям, что помогает проявлять 
свою индивидуальность и дальнейшее развитие. Именно 
поэтому игровая деятельность относится к  социальной 
практике, т. к. посредством игр, дети могут формировать 
свои модели поведения в  обществе, изучать различные 
роли, правила и нормы, принятые в обществе, формируют 
свою личность [9, c. 41].

Игры повышают интерес к  уроку. Детям становится 
интересно и  увлекательно изучать предметы с  помощью 
игрового метода. У учеников появляется мотивация полу-
чить хорошую оценку.

Если мы рассмотрим теорию К. Гроса, то видим, что 
автор позиционирует игровую деятельность в  качестве 
основы всей будущей жизнедеятельности человека. По 
мнению исследователя, в  процессе игры дети обучаются 
новым ролям, моделям поведения, набирают свой опыт. 
Когда дети начинают взрослеть, игры никуда не деваются, 
они просто трансформируются в  настоящую жизнедея-
тельность, которая приносит удовлетворение и  удоволь-
ствие. Аналогичная точка зрения и у исследователя К. Бю-
лера, которые положительные эмоции от процесса игры, 
относится к основной системе детской мотивации.

Многие отечественные исследователи, в  том числе 
Л. С. Выготский, Ж. Пиаже и пр., которые рассматривали 
в своих работах данные вопросы, заметили, что основная 
специфика игровой деятельности заключается в ее ориен-
тации на непосредственно игровой процесс, который осу-
ществляется на основе игровых правил. Таким образом, 
получается, что игра — это деятельность, суть которой за-
ключается в самом игровом процессе согласно неким пра-
вилам, а  не в  получаемом результате. Поэтому игровая 
деятельность считается одним из важных социальных яв-
лений. [10, с. 5].

Ребёнок младшего школьного возраста очень нужда-
ется в игровой деятельности на уроке в том числе. Мы ре-

комендуем педагогам использовать дидактические игры, 
посредством которых можно помочь детям развивать 
свой словарный запас, навыки коммуникации, речь, по-
строение диалогов и т. д. [11, с. 26].

Так как в данном возрасте дети все еще предпочитают 
вести игровую деятельность, то гораздо эффективнее об-
учать их английскому языку именно в  игровой форме. 
Как правило, посредством игровой деятельности, дети 
лучше всего развивают в себе такие качества, как друже-
любие, трудолюбие, стремление к идеальным результатам 
в  любой деятельности. Кроме того, посредством игры 
можно корректировать модели поведения детей, исправ-
лять разные расстройства, концентрировать внимание 
и развивать память [11, с. 83].

Игра сопровождается игровой деятельностью. Посред-
ством игровой деятельности у детей активно развивается 
память, мышление, внимание, что очень важно для об-
учения иностранным языкам. Кроме того, игры форми-
руют ситуативное обучение, когда детей ставят в игровые 
обучающие ситуации, и они легче воспринимают и запо-
минают новый материал. Подобного рода игры отлича-
ются от обычной игровой деятельности, т. к. они обладают 
своей обучающей задачей, формируют такие условия, 
в  которых дети больше обучаются, чем играют, т. к. иг-
ровые ситуации мотивируют детей выполнять действия 
согласно установленным правилам. Также, ценность по-
добных игр заключается в  том, что они формируют ин-
терес к  живой коммуникации между детьми и  между 
детьми и педагогами. [11, с. 84].

Педагог должен организовать игровую деятельность 
таким образом, чтобы у детей появилась мотивация вы-
полнять все задачи, причем делать это так, чтобы полу-
чать наивысшие результаты. Кроме того, атмосфера игры 
всегда должна быть непринужденной, комфортной для 
детей, приносящей им радость и удовольствие.

Чтобы повысить эффективность обучения, учителя 
должны принимать непосредственное участие в  играх, 
что позволяет им влиять на суть игровой деятельности, 
привлекать всех, даже застенчивых учеников, побуждая 
в  них интерес и  желание принять участие в  игре. После 
того, как игра подходит к  концу, педагог должен похва-
лить всех участников, отметить их успехи, умение рабо-
тать в  коллективе, что позволит сформировать у  детей 
позитивное отношение к  подобного рода игровой и  об-
учающей деятельности [9, c. 41].

Очень важно, чтобы у детей после игры остались по-
ложительные эмоции, что не только будет залогом их ин-
тереса к подобного рода деятельности, но и поможет им 
развивать все учебные навыки и умения, а также форми-
ровать свою личность [12, c. 3].

Заключение. Таким образом, для наилучшего и  эф-
фективного обучения детей младшего школьного воз-
раста игры  [7, c. 26]. Использование игровой деятель-
ности в  процессе обучения детей первых классов, не 
только помогает детям успешно развиваться, но и повы-
шает уровень их мотивации к обучению, познанию, само-
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образованию, формирует позитивное отношение к  про-
цессу учебы, развивает память и мышление. Кроме того, 
в  классе формируется положительная атмосфера, в  ко-
торой детям легче изучать иностранный язык. Игры рас-

ширяют кругозор и представления об окружающем мире, 
способны быстро поднять настроение и  снять накопив-
шееся нервное напряжение. В игре формируются логика, 
внимание, память, воображение.
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Обогащение лексической стороны речи детей  
старшего дошкольного возраста средствами фольклора

Кравченко Оксана Николаевна, воспитатель
МБДОУ детский сад №  81 «Электроник» г. Новороссийска (Краснодарский край)

Развитие речи детей старшего дошкольного возраста 
является одним из ключевых аспектов их общего раз-

вития. Среди множества методов и  средств, способству-
ющих обогащению словарного запаса, фольклор занимает 
особое место. Народное творчество, в  котором заклю-
чены огромный опыт и мудрость предков, несет в себе бо-
гатейший языковой материал, способствующий развитию 
лексической стороны речи детей.

Фольклор включает в  себя разнообразные жанры: 
сказки, потешки, загадки, пословицы и поговорки. Все эти 
произведения отличаются выразительностью, богатым 
словарным запасом и  определенной логической струк-
турой, что помогает детям легко усваивать новые слова 

и фразы. Как отмечает Л. С. Выготский, «фольклор явля-
ется важным источником, через который ребенок входит 
в мир культуры, приобщается к народной мудрости и обо-
гащает свой словарный запас» [1].

Для успешного обогащения лексического запаса детей 
старшего дошкольного возраста средствами фольклора, 
важно правильно организовать работу с  фольклорными 
произведениями.

Чтение сказок, былин и других фольклорных произве-
дений является важным этапом. Важно не только читать 
сказки в оригинале, но и обсуждать прочитанное, активи-
зируя тем самым словарный запас детей. Подтверждением 
полезности данного метода является мнение Е. И. Ти-
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хеевой, которая утверждает: «Пересказывая сказки, 
дети учатся пользоваться новыми словами и  фразами 
в речи» [2].

Игры на основе фольклорных материалов способ-
ствуют легкому усвоению новых слов и  включению их 
в  активную речь детей. Например, при разыгрывании 
сценок из русских народных сказок дети акцентируют 
внимание на специфических для фольклора словах и вы-
ражениях. Е. И. Тихомирова подчеркивает, что «игра спо-
собствует не только укреплению памяти, но и  расши-
рению словарного запаса детей» [3].

Пословицы и  поговорки, передавая в  лаконичной 
форме народную мудрость, насыщены образными выра-
жениями и  метафорами. Включение их в  лексику детей 
помогает разнообразить и обогатить речь, делает её более 
выразительной. А. М. Леушина отмечает, что «пословицы 
и  поговорки активизируют мыслительную деятельность 
и развивают образное мышление детей» [4].

Из опыта работы, в нашем детском саду на протяжении 
нескольких лет уделяется особое внимание развитию лек-
сической стороны речи у  детей старшего дошкольного 
возраста. Одним из эффективных методов, активно при-
меняемых в  практике, является использование фольк-
лора.

Фольклор включает в  себя богатейший материал для 
языкового и  культурного развития детей. На занятиях 
активно используют сказки, пословицы, поговорки, на-
родные песни и различные жанры устного народного твор-
чества. Все это способствует не только расширению сло-
варного запаса детей, но и их общекультурному развитию.

Процесс интеграции фольклора в  образовательную 
деятельность включает следующие ключевые направ-
ления:

Чтение и анализ сказок: В рамках регулярных занятий 
детям читаются народные сказки, после чего организу-
ются обсуждения. В  ходе анализа внимания уделяется 
новым словам и их значениям, а также ситуациям, в ко-
торых они употребляются. Это помогает детям лучше 
усваивать и запоминать новые лексические единицы.

Инсценирование сказок: Дети участвуют в  инсцени-
ровках, что требует активного использования нового сло-
варного запаса. Это также развивает их умение выражать 
свои мысли и эмоции.

Игра с пословицами и поговорками: На занятиях орга-
низуются игры, в ходе которых дети знакомятся с посло-
вицами и поговорками, учатся их применять в речи. На-
пример, используется метод «закончить пословицу», что 
помогает детям лучше запоминать и понимать смысл фра-
зеологизмов.

Пение народных песен: Введение музыкальных за-
нятий, где дети поют народные песни, способствует обо-

гащению словарного запаса. Песни легко запоминаются, 
и через них усваиваются новые слова и выражения.

Рисование по мотивам фольклора: Детям предлагается 
рисовать иллюстрации к  прочитанным сказкам или по-
словицам. Это способствует закреплению лексического 
материала через визуальные образы.

Вся работа строится с  учетом возрастных особенно-
стей и возможностей детей. Постепенно усложняются за-
дания, вводятся новые жанры фольклора. Сами занятия 
проводятся в форме игры, что обеспечивает высокую мо-
тивацию детей к участию.

Одним из ярких примеров успешной практики в дет-
ском саду стало проведение «Фестиваля народной 
сказки», где дети показывали приготовленные инсцени-
ровки сказок, пели народные песни и участвовали в кон-
курсе рисунков по мотивам фольклора. Мероприятие не 
только увлекло всех участников, но и значительно обога-
тило их словарный запас и общую культурную эрудицию.

Анализ результатов показал, что дети, вовлеченные 
в работу с фольклорными текстами, демонстрируют более 
высокий уровень развития словарного запаса, лучше 
справляются с коммуникативными задачами и проявляют 
живой интерес к изучению родной культуры.

Таким образом, использование средств фольклора для 
обогащения лексики детей старшего дошкольного воз-
раста в  нашем детском саду показало свою эффектив-
ность и стало важной частью образовательного процесса.

Для эффективного обогащения лексического запаса 
важно учитывать ряд методических рекомендаций:

Систематичность работы: регулярное включение 
фольклорных произведений в  образовательный процесс 
позволяет поддерживать интерес и усваивать новые слова.

Активное использование: стараться использо-
вать новые слова и  выражения в  различных ситуациях, 
включая игры, беседы и творческие задания.

Создание языковой среды: окружение детей фольклор-
ными мотивами через книжные выставки, тематические 
уголки и аудиозаписи фольклорных текстов.

Поощрение самостоятельной деятельности: стиму-
лировать детей придумывать свои сказки, драматизиро-
вать услышанные истории, что способствует активному 
усвоению новых слов.

Таким образом, фольклор является мощным инстру-
ментом в  обогащении лексической стороны речи детей 
старшего дошкольного возраста. Разнообразие жанров, 
богатый словарный запас и  эмоциональная насыщен-
ность фольклорных текстов способствуют не только рас-
ширению словарного запаса, но и  развитию образного 
мышления и культуры речи детей. При систематическом 
и  целенаправленном использовании, фольклор помогает 
вырастить любознательных и грамотных молодых людей.
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Московский городской педагогический университет

В статье рассматривается проблема проектирования оздоровительно-образовательного пространства в организа-
циях среднего профессионального образования. Авторы концентрируют внимание на сущности и структуре понятия 
«оздоровительно-образовательное пространство» в современном образовательном процессе. Подчёркивается важность 
создания комфортной и развивающей среды, которая способствует не только обучению, но и укреплению здоровья. Обо-
значаются основные подходы к проектированию оздоровительно-образовательного пространства. Рассматриваются 
его особенности в организациях среднего профессионального образования.
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The article addresses the issue of designing a health-improving and educational space in secondary vocational education organiza-
tions. The authors focus on the essence and structure of the concept of «health-improving and educational space» in the modern ed-
ucational process. They emphasize the importance of creating a comfortable and developmental environment that promotes not only 
learning but also health improvement. The main approaches to designing a health-improving and educational space are outlined. Its 
specific features in secondary vocational education institutions are examined.
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В современном мире образование становится не только 
процессом передачи знаний и  навыков, но и  сред-

ством формирования здорового образа жизни. В  связи 
с  этим возникает проблема проектирования оздорови-
тельно-образовательного пространства в  организациях 
среднего профессионального образования.

Подготовка высококвалифицированных конкурен-
тоспособных молодых специалистов с  высоким уровнем 
функционального состояния и  здоровья является важной 
составной частью современного образования. В этой связи 
стратегическими задачами современной педагогической 
науки становится поиск новых форм и  технологий укреп-
ления и поддержания здоровья с помощью наиболее эффек-
тивного оздоровительно-образовательного пространства.

Особенностью современной стратегии оздоровления 
нации является формирование активной позиции насе-
ления в отношении заботы о собственном здоровье, физи-
ческом совершенствовании, работоспособности, перенос 
ответственности за собственный уровень жизни, физиче-

ское, психическое, социальное благополучие на конкрет-
ного гражданина [4].

Таким образом, проблема оздоравливающей среды уча-
щейся молодежи является приоритетной задачей в обра-
зовании, от решения которой зависит не только здоровье 
отдельного человека, но и населения страны в целом. Нор-
мальное физическое развитие, функционирование ор-
ганов и  систем человека обеспечивает способность ор-
ганизма сохранять устойчивость к  внешним факторам, 
адаптироваться к меняющимся условиям внешней среды.

Формирование оздоровительного пространства сред-
него профессионального учреждения в настоящее время, 
непосредственно связно с  ухудшением состояния здо-
ровья студентов, которое выражается в том, что от пер-
вого курса к выпускному повышается интенсивность сим-
птомов болезней.

Оздоровительно-образовательное пространство пред-
ставляет собой динамический процесс преобразования 
сценариев взаимодействия общественного и  индивидуа-
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листического сознания, преобразованный сценарий спо-
собствует построению качественных взаимоотношений 
между субъектами пространства.

Структура оздоровительно-образовательного про-
странства включает в себя следующие компоненты [1].

1. Материально-техническая база: современные 
учебные помещения, оборудованные необходимой тех-
никой и  мебелью, спортивные залы, площадки для за-
нятий физической культурой и спортом, медицинские ка-
бинеты.

2. Учебно-методическое обеспечение: программы 
и  методики обучения, направленные на формирование 
здорового образа жизни, развитие физических качеств 
и укрепление здоровья.

3. Кадровый потенциал: квалифицированные педа-
гоги, психологи, медицинские работники, способные ор-
ганизовать и  провести работу по формированию здоро-
вого образа жизни у студентов.

Для того чтобы выделить основные подходы к  про-
ектированию оздоровительно-образовательного про-
странства, необходимо исследовать термин здоровьесбе-
режение с  точки зрения научных подходов в  различных 
областях знаний: педагогика, психология, медицина, со-
циология и экология [3].

Педагогический подход рассматривает здоровьесбере-
жение как часть образовательного процесса. Он включает 
создание программы обучения, нацеленной на развитие 
знаний о здоровом образе жизни, навыков физической ак-
тивности, правильного питания и  управления стрессом. 
Вовлечь молодёжь в  процесс здоровьесбережения помо-
гают проектная деятельность, тренинги и игры.

Психологический подход рассматривает мотивацию как 
ключевой аспект здоровьесбережения. Исследуются фак-
торы, влияющие на выбор здорового образа жизни: само-
эффективность, уверенность в своих силах и социальное 
окружение. Психологические тренинги и  группы под-
держки помогают сформировать устойчивую мотивацию 
к здоровому образу жизни.

Медицинский подход рассматривает здоровьесбере-
жение как профилактику заболеваний, регулярные меди-
цинские осмотры и вакцинацию.

Социологический подход изучает влияние семейных 
традиций, общественных норм, условий жизни и доступ-
ности ресурсов на формирование здоровых привычек.

Согласно экологическому подходу, здоровьесбережение 
связано с экологической устойчивостью. Уважение к при-
роде и  использование её ресурсов способствуют сохра-
нению здоровья человека и планеты.

При проектировании оздоровительно-образователь-
ного пространства необходимо учитывать следующие 
подходы [5].

1. Структурный подход, где основное внимание уде-
ляется организации пространства и  его структуре. Под-
готовка зон для различных видов деятельности: учебные, 
игровые, оздоровительные. И учёт их логического распо-
ложения для обеспечения удобства передвижения и  до-
ступности.

2. Блочно-иерархический подход предполагает раз-
деление пространства на блоки (зоны) и  установление 
иерархии между ними. Каждый блок может быть само-
стоятельной единицей, но при этом должен гармонично 
вписываться в общую структуру.

3. Объектно-ориентированный подход акцентирует 
внимание на объектах (например, зданиях, помещениях), 
которые должны быть спроектированы таким образом, 
чтобы соответствовать специфическим функциональным 
требованиям. В  этом контексте важно продумать, как 
каждый объект будет служить своей цели.

Проектирование оздоровительно-образовательного 
пространства в  организациях среднего профессиональ-
ного образования имеет свои особенности, связанные 
с возрастными характеристиками студентов, спецификой 
профессиональной подготовки и требованиями к органи-
зации образовательного процесса [2].

Возрастные особенности студентов среднего профес-
сионального образования заключаются в том, что они на-
ходятся в периоде активного роста и развития, когда про-
исходит формирование личности и  профессиональных 
интересов. Поэтому оздоровительно-образовательное 
пространство должно быть направлено на развитие физи-
ческих и  психических качеств, формирование здорового 
образа жизни и профилактику заболеваний.

Специфика профессиональной подготовки заключа-
ется в  том, что студенты получают профессию, которая 
требует определённых физических и психологических ка-
честв. Поэтому оздоровительно-образовательное про-
странство должно способствовать развитию этих качеств 
и формированию профессиональной пригодности.

Требования к организации образовательного процесса 
в организациях среднего профессионального образования 
включают в себя соблюдение санитарных норм и правил, 
обеспечение безопасности студентов и  преподавателей, 
а  также создание условий для эффективного обучения. 
Поэтому оздоровительно-образовательное пространство 
должно соответствовать этим требованиям и  обеспечи-
вать комфортные условия для обучения и отдыха.

Таким образом, проектирование оздоровительно-об-
разовательного пространства в  организациях среднего 
профессионального образования способствует форми-
рованию здорового образа жизни, развитию физических 
и психических качеств студентов, а также повышению ка-
чества профессиональной подготовки [5].
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Особенности ранней профориентации у детей дошкольного 
возраста с ограниченными возможностями здоровья 
посредством реализации проекта «Страна мастеров»
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В данной статье рассматриваются вопросы ранней профориентации детей старшего дошкольного возраста, у ко-
торых есть тяжелые нарушения речи. В ней рассматриваются особенности развития профессиональных интересов 
у данной категории детей, а также анализируются методы и подходы, способствующие успешной социализации и ин-
теграции их в общество. Особое внимание уделяется роли педагогов, психологов и родителей в процессе формирования 
профессиональных склонностей и выбора будущей профессии для таких детей.

Ключевые слова: ранняя профориентация, дети с  ОВЗ, дошкольный возраст, проект, социализация, интеграция, 
развивающая среда.

Успешная социализация личности и  вхождение в  со-
циум, включенность в  социальную и  профессио-

нальную жизнь, это то самое к  чему стремится любой 
человек в  мире. Готовить ребёнка к  взрослой жизни не-
обходимо уже с ранних лет. Именно детский сад является 
первой ступенью в формировании базовых знаний о про-
фессиях. Но, если есть в  дошкольном учреждении дети 
с ОВЗ, данная проблема становится более актуальной, так 
как такие дети требуют тщательной работы по социали-
зации и адаптации к современному миру и обществу. В со-
временном обществе все больше внимания уделяется во-
просам инклюзии и созданию равных возможностей для 
всех категорий граждан, включая детей с  особыми по-
требностями.

Именно в детском саду дети знакомятся с миром про-
фессий. Дети часто играют в ролевые игры, повторяя дей-
ствия взрослых: воспитателей, врачей, повара, дворника, 
водителя и т. д. С миром профессий дети сталкиваются по-
стоянно, но не осознают этого, поэтому им и необходима 
помощь взрослых, которые их окружают (воспитатели, 
психологи, логопеды, родители). Целью ранней проф-
ориентации дошкольников является развитие у  детей 
уважительного отношения к  каждой профессии и  рас-
крытие у  детей творческого потенциала. Профориен-
тация в  дошкольном возрасте помогает детям осознать 
свои интересы, способности и  возможные пути про-
фессионального роста, а  также способствует их соци-

альной адаптации и интеграции в общество. В нашем до-
школьном учреждении МБДОУ д/с №  47 города Белгород, 
уделяется огромное внимание ранней профориентации 
воспитанников. Начиная с  организации развивающей 
предметно пространственной среды и заканчивая различ-
ными играми и мероприятиями, проводимыми с детьми 
и  их родителями. В  данной статье мы хотим поделиться 
своим опытом работы по ранней профориентации детей 
в  группе компенсирующей направленности посредством 
внедрения проекта «Страна Мастеров».

Для детей с ограниченными возможностями здоровья 
требуется особый подход к организации профориентаци-
онного процесса. Это связано с тем, что такие дети часто 
имеют трудности в  обучении, общении и  социальной 
адаптации. Поэтому важно учитывать следующие аспекты:

1. Индивидуальный подход;
2. Адаптация образовательных программ;
3. Создание благоприятной и  адаптированной пред-

метно-пространственной среды;
4. Тесное взаимодействие с  узкими специалистами 

и родителями.
Данные аспекты были учтены при разработке и реали-

зации проекта «Страна Мастеров». Основными задачами 
которого были обозначены: формирование элементарных 
представлений детей о мире профессий и обучение прак-
тическим навыкам безопасного взаимодействия с предме-
тами труда.
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Мы активно взаимодействуем с  родителями детей 
и  в  рамках проекта у  нас осуществляется технология 
«Гость группы». Раз в неделю нашу группу посещает один 
из родителей воспитанников и  знакомит детей со своей 
профессией. Данная технология позволяет сформировать 
у детей положительное отношение к труду через изучение 
деталей профессий их родителей. Через общение с роди-
телями своих сверстников, дети могут увидеть примеры 
ответственного поведения к  своей специальности и  по-
нять важность общественного труда.

Также, работая в группе с детьми ОВЗ, очень важно со-
здать доверительную атмосферу, что бы дети чувствовали 
себя уверенно и знали, что взрослые готовы помогать им 
и  участвовать в  их жизни. Кроме этого, организовыва-
ются экскурсии по местам работы родителей или близких 
родственников детей, к примеру при посещении библио-
теки дети знакомятся с профессией библиотекаря, в музее 
с  профессией экскурсовод. Здесь дошкольники учатся 
взаимодействовать с новыми людьми, развивают навыки 
общения, сотрудничества и уважения друг к другу.

За время работы в группе мы создали творческие ма-
стерские, такие как рисование, лепка, конструирование, 
оригами, аппликация. Они помогают развить у детей во-

ображение, фантазию и творческие способности. Эти ка-
чества важны для многих профессий, поэтому участие 
в творческих мастерских может стать первым шагом к вы-
бору профессии.

Любая работа, направленная на знакомство детей 
с  профессиями, является ранней профориентацией. 
Если мы начнем говорить о ценности труда и профессий 
с ранних лет, то, возможно, наши дети с гордостью будут 
рассказывать о том, что в мире существует огромное ко-
личество профессий и  все они важные. Что у  кого-то 
папа работает электриком, или служит на границе, или 
строит новые дома, а мама учит детей или печёт свежий 
и  вкусный хлеб. Будущее дошкольников предугадать 
сложно, даже невозможно, однако, вложить в них каплю 
уверенности в своих силах и желаниях, которые позволят 
им чувствовать себя счастливым и востребованным спе-
циалистами вполне возможно. Положительные впечат-
ления из детства всегда остаются глубоко в памяти людей, 
кто знает, быть может, выбирая кем пойти учиться, наши 
воспитанники вспомнят те игры, в которые мы с ними иг-
рали…Поэтому мы и далее будем продолжать работу над 
данным проектом, который в  любом случае достигнет 
своих целей.
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Приобретение практических навыков полёта на современной авиационной технике начинается на земле. Основой 
успешного полета является качественная подготовка на земле, а именно на тренажёрной базе. Поэтому тренажеры 
играют ключевую роль в  обучении курсантов авиационных вузов. Они обеспечивают безопасность, экономичность, 
а также индивидуальный подход, обратную связь сразу после тренировки, что делает их неотъемлемым инструментом 
в  формировании высококвалифицированных специалистов. С  учетом технологического прогресса тренажеры про-
должат развиваться, открывая новые возможности для авиационного образования.

Введение

Обучение студентов авиационных учебных заведений 
представляет собой сложный и  многосторонний про-
цесс, объединяющий в себе теоретические знания и прак-
тические умения. Учитывая повышенные требования 
к  подготовке пилотов и  других аспектов авиационной 

специализации, использование тренажеров становится 
неотъемлемой частью учебного процесса. Они способны 
эмулировать условия полетов, снижать риски и  уве-
личивать уровень безопасности авиационных миссий. 
В  данной статье мы рассмотрим различные типы трена-
жеров, применяемых для обучения студентов авиаци-
онных вузов и летного состава.
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Основная часть

Одним из важных аспектов подготовки курсантов яв-
ляется полезность использования тренажеров. Это важно 
как для самих обучаемых, так и  с  точки зрения удоб-
ства работы с  тренажерами. Большое количество сту-
дентов проходят обучение на тренажерах, совершенствуя 
свои навыки, умения работать в  команде, сплоченность 
в сложных ситуациях во время полета. Их работа с трена-
жерами во время ежедневных учебных занятий является 
показателем того, что существуют меры для увеличения 
эффективности тренировочных мероприятий. Необходи-
мость оперативного взаимодействия преподавательского 
(инструкторского) состава и  умения работать с  совре-
менной аппаратурой позволяет перейти к  применению 
своих навыков на реальных упражнениях в тяжелых по-
годных, психологических и  моральных условиях. Важ-
ными аспектами для изучения этой темы являются без-
опасность обучения.

Безопасность обучения — использование тренажеров, 
позволяющие обучать курсантов в безопасной среде, из-
бегая высоких рисков, связанных с  обучением на ре-
альных самолетах. Такие упражнения на тренажерах по-
могают студентам отработать навыки принятия решений 
и минимизировать ошибки в экстренных ситуациях.

Экономическая эффективность — использование тре-
нажеров в  обучении пилотов, та как это выгоднее, чем 
содержание настоящих самолетов. Студенты могут тре-
нироваться на протяжении длительного времени без до-
полнительных затрат на топливо и  техническое обслу-
живание, что приносит значительные преимущества для 
учебных заведений.

Современные тренажеры оснащены системами об-
ратной связи, которые позволяют студентам мгновенно 
видеть результаты своих действий. Это способствует 
увеличению скорости обучения и  позволяет исправлять 
ошибки на ходу. Инструкторы также могут записывать 
полеты для анализа действий студентов и выявления об-
ластей, где требуется дополнительная проработка.

Персонализированный подход для каждого учаще-
гося, где тренажеры могут быть настроены под индиви-
дуальные потребности очень эффективны при обучении. 
Путем занятий на тренажере студент может упражняться 
в сложных маневрах до достижения необходимого уровня 
навыков.

Авиационный (пилотажный) тренажёр — симулятор 
полёта, предназначенный для наземной подготовки пи-
лотов. В пилотажном тренажере с помощью специальных 
моделей, воплощенных в программном обеспечении ком-
плекса тренажера, имитируется динамика полета и функ-
ционирование систем воздушного судна.

Рассматривая тренажёры обучения, их можно разде-
лить разные виды:

— Процедурные тренажеры используются для практи-
ческой отработки процедур подготовки к полету и его вы-
полнения экипажем. В таких тренажерах пульты, инстру-

менты и  управляющие элементы часто имитируются на 
сенсорных мониторах. Процедурные тренажеры не пред-
назначены для обучения навыкам пилотирования, по-
этому часто не оснащаются системами визуализации.

— Тактические тренажеры предназначены для трени-
ровок групповых тактических действий. Они объединены 
в единую сеть с помощью специального интерфейса, ко-
торый позволяет интегрировать различные типы трена-
жеров — авиационные, танковые, артиллерийские.

— Комплексные симуляторы предоставляют полную 
подготовку экипажей к выполнению их функциональных 
обязанностей в процессе эксплуатации конкретного типа 
воздушного судна. Обычно они обладают системой по-
движности и имеют кабину, имитирующую реальную ка-
бину воздушного судна. На них устанавливают передовые 
системы визуализации.

Эти симуляторы широко используются для обучения, 
включая тренажёр для подготовки экипажей самолёта 
Ил-76 (и его модификаций). Он позволяет проводить тре-
нировку пилотажа в  разных режимах полёта, маневриро-
вание и посадку при различных погодных условиях, а также 
упражнения по неотложным действиям экипажа в  экс-
тренных ситуациях полёта и другие обучающие задачи.

Кабина тренажера состоит из двух отдельных модулей, 
установленных на неподвижных основаниях. Каждый 
модуль точно соответствует внутренним размерам, ин-
терьеру, оборудованию и  расположению приборов 
и  пультов, а  также внешнему виду и  функциональности 
кабины самолета Ил-76 и его модификаций. Первый мо-
дуль представляет собой кабину летчиков с рабочими ме-
стами командира, второго пилота, бортового инженера 
и  бортового радиста, а  второй модуль — кабину штур-
мана. Он имитирует работу всех систем и оборудования 
самолета в условиях реальной кабины.

Оптико-коллимационная система визуализации тре-
нажера обеспечивает для каждого летчика углы обзора не 
менее 80 ° по горизонтали и 30 ° по вертикали, моделиро-
вание района не менее 400 х 400 кв. км с дальностью види-
мости до 45 км. В кабине штурмана используется система 
визуализации на основе одноканального компьютерного 
генератора изображения с LCD монитором. Рабочее место 
инструктора выполнено как унифицированный модуль, 
обеспечивающий удобное управление процессом об-
учения: Назначение сценария тренировки и постоянный 
контроль за действиями обучаемых; Введение отказов 
и  оперативное изменение текущего сценария упраж-
нения; Проведение визуального наблюдения и  контроля 
за действиями экипажа в кабине симулятора; Проведение 
анализа занятий после полета; Документирование резуль-
татов тренировок и другие задачи.

Заключение

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что ничто 
не сравнится с  тренировкой в  реальных условиях. Будь 
то пилоты, управляющие самолетом, или члены эки-
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пажа, решающие потенциальные чрезвычайные ситуации 
на борту, важно иметь эффективную подготовку для 
освоения навыков воздушного движения. Симуляторы 
играют важную роль в обучении студентов авиационных 
учебных заведений. Предоставляя защиту, повышая эко-
номическую эффективность, позволяя индивидуализиро-

вать обучение и обеспечивая мгновенную обратную связь, 
они становятся неотъемлемым инструментом в  фор-
мировании высококвалифицированных специалистов. 
С учетом технологических достижений симуляторы будут 
продолжать развиваться, открывая новые возможности 
для авиационного образования.
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Музыка как воспитательный элемент в обучении младших школьников
Ляпина Людмила Вячеславовна, учитель музыки

ГБОУ СОШ №  187 Красногвардейского района г. Санкт-Петербурга

Музыка занимает особое место в жизни человека на 
протяжении всей его истории. Она не только дарит 

удовольствие, но и  имеет глубокое воспитательное зна-
чение. В современном образовательном процессе музыка 
используется не только как предмет искусства, но и  как 
мощный инструмент формирования личности ребенка. 
В этой статье мы рассмотрим, как музыка влияет на вос-
питание младших школьников, какие ее аспекты способ-
ствуют развитию их личности и обучению, а также какие 
методы интеграции музыки в учебный процесс наиболее 
эффективны.

Музыка как воспитательный элемент в  обучении 
младших школьников играет ключевую роль в  форми-
ровании гармоничной личности. Она оказывает много-
гранное влияние на эмоциональное развитие детей, спо-
собствуя укреплению психоэмоционального состояния 
и развитию социальных навыков. Музыка развивает слу-
ховое восприятие, креативность и способность к концен-
трации, что в свою очередь положительно сказывается на 
учебной деятельности.

Внедрение музыкальных элементов в образовательный 
процесс способствует более глубокому усвоению мате-
риала. Занятия музыкой развивают память и  внимание, 
что необходимо для успешного обучения в целом. Кроме 
того, музыкальные игры и ритмические упражнения спо-
собствуют формированию у  детей чувства ритма и  тон-
кого восприятия, что открывает новые горизонты для их 
творческого самовыражения.

Одной из важнейших задач педагогов является со-
здание условий для реализации музыкальных способно-
стей каждого ребенка. Это может быть достигнуто через 
интеграцию музыки в разные предметы обучения, прове-
дение творческих мероприятий, концертов и  конкурсов. 

Таким образом, музыка становится не просто предметом, 
а важным воспитательным инструментом, который помо-
гает формировать не только знания, но и человеческие ка-
чества, такие как терпимость, уважение и любовь к искус-
ству.

Музыка также способствует формированию коллекти-
визма и  коммуникативных навыков. Работая в  группах, 
дети учатся слушать друг друга, делиться идеями и  со-
вместно достигать цели. Это развивает не только их со-
циальные умения, но и  эмоциональный интеллект, что 
важно для успешной адаптации в  обществе. Коллек-
тивные музыкальные занятия формируют чувство един-
ства и доверия среди детей, что в свою очередь создает по-
зитивную атмосферу в классе.

Кроме того, музыка предоставляет уникальные воз-
можности для индивидуального развития каждого ре-
бенка. Педагоги могут выявлять особенности и  таланты 
учеников, направляя их на поиск собственного стиля 
и  звучания. Это важно для формирования уверенности 
в себе и собственной самобытности, что имеет значение 
не только в музыке, но и в жизни в целом.

Необходимо отметить, что влияние музыки на детей 
может быть ощутимо различным в зависимости от куль-
турного контекста. Разнообразие музыкальных тра-
диций обогащает образовательный процесс, расширяя 
кругозор детей и помогая им понять культуру других на-
родов. Таким образом, музыка становится мощным сред-
ством культурного воспитания и  понимания в  многона-
циональном мире.

Музыка также имеет значительное влияние на раз-
витие креативности у детей. Инструментальные занятия 
и  импровизация способствуют формированию нестан-
дартного мышления, что полезно для решения различных 
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задач в жизни. Когда дети экспериментируют с мелодиями 
и ритмами, они учатся ценить уникальность каждого зву-
чания, что помогает им развивать свои творческие спо-
собности и более гибко подходить к решению проблем.

Важно отметить, что участие в  музыкальных коллек-
тивах формирует у  детей чувство ответственности. Они 
понимают, что успех всей группы во многом зависит от 
каждого отдельного исполнителя. Это осознание приви-
вает навыки командной работы и  уважение к  усилиям 
других, что немаловажно для формирования гармонич-
ного общества.

Кроме того, регулярные музыкальные занятия способ-
ствуют улучшению когнитивных функций, таких как па-
мять и  концентрация. Обучение игре на музыкальных 
инструментах требует внимания и усидчивости, что поло-
жительно сказывается на учебной деятельности в целом. 
Таким образом, музыка не только радует, но и развивает 
ключевые навыки, необходимые для успешной учебы 
и жизни.

Музыка также способствует развитию эмоциональ-
ного интеллекта у детей. Через музыку они учатся выра-
жать свои чувства, понимать эмоции других и развивать 
эмпатию. Это важный аспект создания здоровых отно-
шений, что играет ключевую роль в их социальной жизни. 
Занимаясь музыкой, дети могут исследовать различные 
эмоциональные состояния и находить способы для их вы-
ражения, что помогает в дальнейшем общении.

Еще одним важным аспектом является улучшение са-
модисциплины. Регулярные занятия музыкой требуют от 
детей концентрации, планирования времени и настойчи-
вости. Эти качества, приобретенные во время обучения, 
могут быть перенесены в  другие сферы жизни, будь то 
учеба или хобби. Например, регулярные репетиции и под-
готовка к выступлениям учат детей ставить цели и доби-
ваться их.

Наконец, музыка служит мощным инструментом для 
культурного обмена. Обучение различным музыкальным 
традициям помогает детям понять многообразие мира, 
развивая уважение к  различным культурам. Это способ-
ствует формированию открытости и толерантности, необ-
ходимых для проживания в современном обществе. Таким 
образом, музыкальное образование обогащает детей как 
на интеллектуальном, так и на эмоциональном уровне.

Влияние музыки на:
– эмоциональное развитие ребенка.
Музыка обладает уникальной способностью вызы-

вать у слушателя широкий спектр эмоций. Исследования 
показывают, что прослушивание музыки может упро-
стить процесс понимания и  выражения эмоций у  детей. 
В  младшем школьном возрасте дети находятся на этапе 
активного формирования своего эмоционального мира, 
и  музыка может стать отличным средством для выяв-
ления и переработки этих эмоций.

Когда дети слушают музыку, она может вызывать у них 
радость, грусть, страх, удивление и даже умиротворение. 
Эти эмоции можно обсуждать на уроках музыки и литера-

туры, что, в свою очередь, развивает навыки эмоциональ-
ного интеллекта. Умение распознавать и осознавать свои 
чувства является важной частью общего воспитания ма-
лышей.

– когнитивное развитие ребёнка.
Музыка также активно участвует в формировании ко-

гнитивных навыков. Исследования показывают, что за-
нятия музыкой способны улучшать память, внимание 
и  концентрацию. Пение и  игра на музыкальных инстру-
ментах требуют сосредоточенности и  координации, что 
помогает детям развивать эти навыки.

Кроме того, музыка обогащает словарный запас и раз-
вивает речь. Например, разучивание песен способствует 
закреплению языковых навыков и  пониманию грамма-
тики. Дети учатся различать ритм, мелодию и структуру, 
что также может положительно сказаться на их способ-
ности к обучению в других предметах, таких как матема-
тика и язык.

Развитие культурной грамотности

Музыка является важным элементом культурного на-
следия. Знакомство с различными музыкальными тради-
циями, изучение композиторов и  музыкальных стилей 
может способствовать развитию культурной грамотности 
у детей. Это важно для формирования уважения к много-
образию культур и традиций, что является актуальной за-
дачей в условиях глобализации.

Изучая музыку различных народов, дети расширяют 
свой кругозор и учатся принимать разнообразие. Это под-
готавливает их к  жизни в  разнообразном обществе, где 
важно уважать и ценить культуру другого человека.

Интеграция музыки в учебные предметы

Интересный подход к обучению младших школьников 
предполагает интеграцию музыки с другими предметами. 
Например, музыка может быть использована для иллю-
страции исторических событий или математических кон-
цепций. Занятия, в которых соединяются музыка и другие 
дисциплины, могут быть более увлекательными и запоми-
нающимися для детей.

Такой подход также позволяет учащимся лучше по-
нимать материал. Уроки, включающие элементы музыки, 
могут помочь детям легче усваивать сложные темы. На-
пример, ритмические упражнения в математике могут по-
мочь детям быстрее запомнить таблицы умножения.

Практика музыкального воспитания

Практика музыкального воспитания разнообразна 
и может включать в себя различные направления. Уроки 
пения, хореографии, игру на музыкальных инструментах 
и  даже музыкальные игры помогают детям не только 
осваивать музыкальные навыки, но и  развивать творче-
ское мышление.
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Посещение концертов и  спектаклей также является 
важным элементом музыкального воспитания. Это не 
только развлекает детей, но и способствует их культурному 
развитию. Просмотр живого музыкального выступления 
может вызвать у  детей неподдельные эмоции и  вдохно-
вение, которые сложно передать через учебные материалы.

Музыка и индивидуальные различия

Каждый ребенок уникален и  имеет свои интересы 
и предпочтения. Это особенно актуально в контексте му-
зыкального воспитания. Важно учитывать эти различия 
и предлагать разнообразные музыкальные стили и жанры. 
Это поможет каждому ребенку найти что-то, что отклик-
нется в его сердечке.

Таким образом, важно создавать инклюзивную музы-
кальную среду, где каждый ребенок почувствует себя ком-
фортно и уверенно. Предоставление возможности выбора 
и  самовыражения может значительно повысить моти-
вацию учащихся.

Методы работы с разными способностями

Подход к обучению музыкальному воспитанию должен 
быть адаптивным. Учителя могут использовать диффе-
ренцированный подход, чтобы учитывать различные 
уровни навыков и  интересов. Некоторым детям будет 
легче осваивать базовые музыкальные концепции, тогда 
как другие смогут заниматься более сложными задачами.

Использование технологий, например, музыкальных 
приложений и  онлайн-курсов, может облегчить об-
учение и сделать его более интересным и интерактивным. 
Это также позволит учащимся развивать свои навыки 
в удобном для них темпе.

Музыка и:
– психологическое здоровье
Музыка может значительно влиять на психологическое 

состояние детей. Исследования показывают, что занятия 

музыкой могут снижать уровень стресса и тревожности. 
Для младших школьников, активно развивающихся 
в стрессовых условиях, таких как переход в новую школу 
или подготовка к экзаменам, музыка может стать эффек-
тивным средством релаксации.

Также использование музыки в классе во время работы 
может повысить продуктивность, создавая уютную и сба-
лансированную атмосферу. Музыка способствует сни-
жению уровня тревожности и  улучшению настроения, 
что сделает занятия более производительными.

– физическое здоровье
Занятия музыкой, такие как танцы или игра на музы-

кальных инструментах, способствуют физическому раз-
витию. Они помогают развивать координацию, укреп-
ляют мышцы и улучшают общие физические показатели. 
Музыка и движение — это идеальное сочетание для фор-
мирования здоровых привычек у детей.

Кроме того, музыка может использоваться в  рамках 
физкультуры. Музыкальные ритмы могут сделать занятия 
спортом более увлекательными и помогут детям развить 
физическую активность.

Как итог, можно сделать вывод, что музыка является 
важным воспитательным элементом в обучении младших 
школьников. Она не только развивает эмоциональные, 
когнитивные и социальные навыки, но и обогащает куль-
турный опыт детей. В современном образовательном про-
цессе интеграция музыки с  другими предметами может 
значительно повысить интерес к  учебе и  облегчить 
усвоение материала.

Учитывая индивидуальные различия детей, педа-
гогам важно применять дифференцированный подход 
к обучению. Кроме того, музыка способствует психиче-
скому и  физическому здоровью школьников, создавая 
гармоничную образовательную среду. Таким образом, 
музыка — это мощный инструмент, который может зна-
чительно улучшить образовательный процесс и  спо-
собствовать комплексному развитию младших школь-
ников.

Теоретические основы патриотического воспитания 
младшего школьника во внеурочной деятельности

Маева Ксения Сергеевна, студент
Научный руководитель: Миннуллина Розалия Фаизовна, кандидат педагогических наук, доцент

Елабужский институт Казанского (Приволжского) федерального университета

В данной статье патриотическое воспитание рассматривается как педагогическая проблема, требующая особого 
внимания в условиях современных образовательных стандартов. Автор с теоретической точки зрения исследует, как 
внеурочная деятельность может эффективно способствовать формированию патриотических чувств у  младших 
школьников. Особое внимание уделяется специфике работы с младшими школьниками, учитывая их возрастные и пси-
хологические особенности. В статье также обсуждаются современные требования к организации внеурочной деятель-
ности, включая использование инновационных методов и технологий.
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Статья представляет собой ценный ресурс для педагогов и методистов, стремящихся эффективно организовать 
патриотическое воспитание младших школьников в рамках внеурочной деятельности, обеспечивая соответствие со-
временным образовательным стандартам.
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В современных условиях, когда перед российским об-
разованием стоят задачи формирования граждан-

ских и духовно-нравственных качеств подрастающего по-
коления, особое значение приобретает патриотическое 
воспитание младших школьников. Данная проблема ак-
туализируется в контексте внедрения Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов начального об-
щего образования (ФГОС НОО) [6], которые направлены 
на обеспечение гармоничного развития личности обуча-
ющихся и их подготовки к выполнению гражданских обя-
занностей.

Патриотизм — это сложное социальное и нравственное 
явление, которое выражается в  любви к  Родине, готов-
ности защищать её интересы и активно участвовать в её 
развитии [2].

В педагогической практике патриотическое воспи-
тание понимается как систематическая и  целенаправ-
ленная деятельность, направленная на формирование 
у детей глубоких чувств любви к своей стране, её истории, 
культуре и традициям, включающая в себя не только раз-
витие знаний о  Родине, но и  создание условий для эмо-

ционально-нравственного восприятия исторических со-
бытий и  современных реалий, а  также формирования 
гражданской позиции [3].

Содержание патриотического воспитания раскрывают 
следующие разделы: государственный, социальный, се-
мейный (рис. 1).

Заметим, что советские педагоги, в частности В. А. Су-
хомлинский и  К. Д. Ушинский, рассматривали патрио-
тическое воспитание как основу формирования гра-
жданской личности. Так, В. А. Сухомлинский писал 
о  необходимости «воспитывать у  детей чувство сопри-
частности к  великим достижениям своей страны»  [2], 
а  К. Д. Ушинский акцентировал внимание на важности 
привития уважения к культуре и традициям Родины [3].

Работу над патриотическим воспитанием целесооб-
разно начинать с  младшего школьного возраста, так это 
сензитивный период развития детей 7–9 лет. К такому вы-
воду пришли исследователи (Л. С. Выготский, Т. М. Мас-
лова, А. Н. Леонтьев)  [2]. Основы, которые будут зало-
жены в  ребенка младшего школьного возраста, будет 
иметь прочный и устойчивый «фундамент». Ведь именно 

Рис. 1. Содержание патриотического воспитания [7]
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такой возраст характеризуется восприимчивостью, верой 
в то, что изучается и проговаривается.

Современные исследователи также признают важность 
патриотического воспитания, отмечая при этом необхо-
димость учитывать изменяющиеся условия глобализации 
и  культурного разнообразия. Например, А. В. Фролов 
подчеркивает значимость развития патриотизма через 
осмысление школьниками их личной ответственности 
за будущее страны [7]. Е. Н. Степанова выделяет исполь-
зование интерактивных методов в  патриотическом вос-
питании, таких как виртуальные экскурсии и  участие 
в  волонтерских проектах, что позволяет вовлечь детей 
в процесс формирования гражданской позиции [3].

Известные современные педагоги Т. Ильина, Н. Мой-
сеюк выделяют следующие этапы процесса патриотиче-
ского воспитания младших школьников:

1) «выполнение учениками норм и  правил, установ-
ленные обществом; чтобы вести себя правильно, необ-
ходимо придерживаться определенных критериев пове-
дения, осознавать их важность и необходимость;

2) формирование отношения учащихся к  установ-
ленным нормам и правилам;

3) формирование взглядов, убеждений ребенка;
4) формирование общей направленности личности» [2].
Патриотическое воспитание младших школьников 

в  современных условиях требует комплексного подхода, 
который включает как образовательную, так и  воспита-
тельную составляющую. Одним из эффективных меха-
низмов реализации данной задачи является внеурочная 
деятельность.

Под внеурочной деятельностью в  рамках реализации 
ФГОС НОО, понимают деятельность, которая осуществля-
ется в форме, отличной от классно-урочной, организуемой 
во внеурочное время, для удовлетворения потребностей 
учеников в  содержательном досуге, их участие в  само-
управлении и общественно полезной деятельности [6].

Особенности патриотического воспитания младшего 
школьника во внеурочной деятельности заключаются в его 
интегративном характере. Во-первых, такая деятельность 
позволяет сочетать образовательные и воспитательные за-
дачи, что делает процесс воспитания органичным и  эф-
фективным. Во-вторых, внеурочная деятельность учиты-
вает возрастные особенности младших школьников, таких 
как их высокая эмоциональная восприимчивость, любо-
знательность и  склонность к  подражанию  [1]. Используя 
эти качества, педагоги могут формировать у  детей чув-
ства уважения, гордости и ответственности по отношению 
к  Родине. Например, для младшего школьного возраста 
особенно эффективны такие формы работы, как театрали-
зованные постановки на тему исторических событий, за-
нятия, посвящённые символике России, или организация 
праздников, приуроченных к памятным датам.

Кроме того, важную роль играют коллективные формы 
работы. Проекты, где дети работают в  команде, создают 
условия для воспитания взаимопомощи, уважения и чув-
ства общности. Так, создание рисунков или поделок на 

тему героических подвигов защитников Отечества позво-
ляет детям почувствовать сопричастность к  прошлому 
своей страны.

Стоит заметить, что организации внеурочной деятель-
ности в начальной школе предъявляется ряд определенных 
требований. Во-первых, программы внеурочной деятель-
ности должны быть разработаны таким образом, чтобы 
у  ребёнка была возможность выбора различных видов 
занятий, что обеспечивает учёт его индивидуальных по-
требностей, способностей и предпочтений. Важно, чтобы 
внеурочные мероприятия поддерживали развитие у детей 
универсальных учебных действий, таких как умение рабо-
тать в команде, анализировать информацию, высказывать 
своё мнение и принимать решения [4].

Во-вторых, внеурочная деятельность должна быть на-
правлена на воспитание духовно-нравственных качеств 
учащихся, то есть включение в  программу занятий ме-
роприятий, направленных на развитие у  детей патрио-
тизма, толерантности, уважения к традициям своей семьи 
и страны [5]. Например, занятия могут быть посвящены из-
учению культурного наследия региона, празднованию па-
мятных дат или участию в социально значимых проектах.

В-третьих, помимо образовательных целей, вне-
урочные мероприятия должны создавать условия для 
взаимодействия детей между собой, их общения с  педа-
гогами, родителями и  представителями внешней соци-
альной среды [5]. Такие формы работы, как коллективные 
проекты, экскурсии, волонтёрские инициативы, создают 
пространство для социализации ребёнка, укрепления его 
коммуникативных навыков и умения взаимодействовать 
с окружающими.

В-четвертых, занятия должны давать ребёнку возмож-
ность не только получать новые знания, но и применять 
их на практике [4]. Например, в рамках кружков и секций 
дети могут решать реальные задачи, участвовать в играх, 
моделировать ситуации, что позволяет закреплять полу-
ченные умения и навыки.

В-пятых, организация внеурочной деятельности 
должна строится на безопасной и комфортной среды для 
ребёнка. Это включает как физическую безопасность (на-
пример, соответствие помещений санитарным и техниче-
ским нормам), так и эмоциональную (поддержка со сто-
роны педагогов, дружелюбная атмосфера, отсутствие 
давления и конкуренции) [1].

Таким образом, патриотическое воспитание в условиях 
внеурочной деятельности выступает не только как педаго-
гическая задача, но и как стратегический элемент формиро-
вания гармонично развитой личности, способной активно 
участвовать в жизни общества. Эффективное решение этой 
задачи требует комплексного подхода, объединяющего 
усилия педагогов, родителей и школьного сообщества.

Подводя итог вышеизложенному, хочется закончить 
теоретическое исследование цитатой М.В, Ломоносова: 
«Воспитание человека — гражданина, человека — па-
триота, должно быть главной целью всего педагогического 
процесса» [1].
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Организация коррекционной развивающей деятельности учителя-логопеда 
по профилактике нарушений письменной речи у обучающихся групп 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи
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В статье раскрывается коррекционная развивающая деятельность учителя-логопеда по профилактике нарушений 
письменной речи у обучающихся групп компенсирующей направленности для детей с ТНР.

Ключевые слова: нарушение письма, чтения, дисграфия, дислексия.

Часто возникает вопрос, почему у многих детей суще-
ствует нарушение чтения и письма? Как можно опре-

делить дилемму и  разобраться — это просто невнима-
тельность или же логопедическая проблема? Что сделать 
взрослому, для помощи ребенку в данной трудности.

Письмо и чтение для детей является сложной задачей. 
Не каждый ребенок может сразу научиться читать и  пи-
сать, хотя, по мнению взрослых это легко и просто. Малыш 
может быть интеллектуально развит во всех сферах, но 
при этом во время написания может делать элементарные 
ошибки. Например, часто встречается пропуск букв ксы — 
косы; все слова, предлоги могут быть написаны слитно; 
сделать два слова из одного: ок и но — окно и т. п.

К сожалению, огромное количество родителей, а иногда 
и  молодые педагоги данные ошибки относят к  невнима-
тельности. В самом отличном случае педагог советует ро-
дителям писать с ребёнком как можно больше диктантов 

или переписывать текст. Иногда наступает трудный пе-
риод и для родителей, и для детей. Ребенок перестает лю-
бить писать, закатывает истерики, не хочет идти в школу. 
Необходимо внимательно понаблюдать за ошибками ре-
бенка. Если такие ошибки наблюдаются регулярно и  не 
связаны с  усталостью или недостатком внимания, то 
стоит обратиться к специалисту для диагностики и кор-
рекции. В таких случаях помогают логопеды и нейропси-
хологи, которые разрабатывают индивидуальные про-
граммы коррекции.

Ошибки на письме говорят о том, что у ребенка дис-
графия.

Дисграфия — это специфическое нарушение процесса 
письма, при котором ребёнок совершает характерные 
ошибки, несмотря на достаточный уровень интеллекту-
ального развития и отсутствие других серьёзных проблем 
с обучением.
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Основные виды ошибок, которые могут указывать на 
дисграфию: замены букв, пропуски букв или слогов, пере-
становки букв, слитное написание слов, ошибки на уровне 
звукового анализа, неразличение мягких и  твёрдых со-
гласных, зеркальное письмо.

Дисграфия и дислексия действительно создают значи-
тельные сложности, как для детей, так и для их родителей 
и учителей. Эти нарушения приводят к тому, что дети ис-
пытывают трудности с чтением, письмом и пониманием 
текста, негативно сказывается на успеваемости по всем 
предметам, особенно по родному языку и литературе.

При дисграфии и  дислексии у  ребенка появля-
ется много проблем в школе. Самая большая из них это 
школьная дезадаптация. Дети с  такими нарушениями 
часто сталкиваются с трудностями в освоении школьных 
программ, что приводит к  отставанию от сверстников. 
Это может вызывать у них чувство неуверенности в себе 
и разочарование в учёбе. Снижается учебная мотивация, 
появляется большое количество трудностей в поведении, 
социальные проблемы.

Для избежание данных проблем важно их выявить. 
Первое, что необходимо сделать — это провести диагно-
стику, а  затем коррекционную работу. Существует мно-
жество специальных технологий и  методик для предот-
вращения дисграфии и  дислексии, например такие, как 
компьютерные программы, интерактивные игры, специа-
лизированные пособия.

Главное не забывать, все дети разные и  что подходит 
для одного, может не подойти для другого. Каждый спе-
циалист должен использовать индивидуальный подход 
и тогда обязательно все получится.

Учитывая требования коррекционных программ (ав-
торы Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. и  др.) и  особенностей 
детей с ОНР, логопедическая работа по профилактике на-
рушений письменной речи ведётся в следующих направ-
лениях: коррекция звукопроизношения; развитие фо-
нематического восприятия, фонематического анализа 
и  синтеза, фонематических представлений; формиро-
вание связной речи; развитие мышления, памяти, слу-
хового и  зрительного внимания; развитие графо — мо-
торных навыков; подготовка к обучению грамоте.

Правильное восприятие и  выделение звуков речи 
играет ключевую роль в  развитии речевых навыков, 
а  также в  подготовке к  успешному овладению чтением 
и письмом. Каждый ребенок должен научиться: опреде-
лить место заданного звука в  слове (в  начале, середине, 
конце); разделить слова на слоги; видеть разницу между 
твердыми и  мягкими согласными звуками; различать 
слова, похожие по звучанию; различать слова, отличаю-
щиеся одним звуком; находить слова, в которых нет за-
данного звука; осознавать основные элементы языка — 
слово, слог, звук.

Важно перед школой у  ребенка устранить непра-
вильное звукопроизношение. Если данная проблема оста-
нется, то в школе в написании диктантов, изложений все 
недочеты речи ребенок перенесет на письмо.

Развитие моторики и графических навыков — важный 
аспект подготовки ребёнка к  успешному овладению на-
выками письма. Этот процесс включает несколько клю-
чевых компонентов: развитие общей моторики; развитие 
мелкой моторики; координацию движений глаз и рук; раз-
витие силы и  выносливости кисти руки; формирование 
правильных двигательных стереотипов; тренировка точ-
ности движений; работа над скоростью и автоматизмов.

Регулярная работа над развитием моторики и графиче-
ских навыков значительно облегчит ребёнку процесс об-
учения письму и повысит его уверенность в своих силах.

Развитие звукобуквенного анализа — это ключевой 
этап в  подготовке ребёнка к  успешному овладению чте-
нием и  письмом. Звукобуквенный анализ предполагает 
умение ребёнка соотносить звуки речи с  соответствую-
щими буквами алфавита и составлять из них слова.

Звукобуквенный анализ — это процесс разделения слов 
на составляющие их звуки и  определение соответству-
ющих этим звукам букв. Он включает в себя следующие 
этапы: анализ звукового состава слова; соотношение 
звуков и букв; составление слова из букв. Развитие звуко-
буквенного анализа — это сложный, но необходимый про-
цесс, который помогает ребёнку успешно освоить чтение 
и  письмо. Регулярные занятия и  игры, направленные на 
развитие этих навыков, способствуют формированию 
прочных основ грамотности и облегчают дальнейшее об-
учение.

Развитие словаря — это важная часть языкового раз-
вития ребёнка, которая напрямую влияет на его комму-
никативные способности, успехи в учёбе и общее интел-
лектуальное развитие. Словарь включает в себя активный 
словарь (слова, которые ребёнок активно использует 
в  своей речи) и  пассивный словарь (слова, которые ре-
бёнок понимает, но редко употребляет сам). Словарь 
важно развивать так как: богатый словарь позволяет ре-
бёнку точнее выражать свои мысли и  чувства, а  также 
лучше понимать речь окружающих; чем больше слов знает 
ребёнок, тем легче ему будет читать и  понимать тексты, 
а  также писать собственные сочинения; обширный лек-
сикон способствует развитию мышления, воображения 
и креативности.

Обучение чтению — это важнейший этап в образова-
тельном процессе, который открывает перед ребёнком 
двери в  мир знаний и  информации. Чтение не только 
улучшает академическую успеваемость, но и  развивает 
воображение, критическое мышление и культурную осве-
домлённость.

Коррекционная работа по недостаткам письма 
и чтения в школе требует много усилий, систематических 
занятий, на это все необходимо много времени. Поэтому 
легче предупредить нарушения письма и  чтения в  до-
школьном возрасте, чем в школьном возрасте все исправ-
лять.

Важно коррекционную работу поставить опреде-
ленным образом на логопедических занятиях учителя-ло-
гопеда в детском саду.
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Для того, чтобы заинтересовать детей, на занятии 
важно использовать организационный момент. Необхо-
димо ознакомить детей с  артикуляцией и  акустической 
характеристикой звука, с символом звука, учить устанав-
ливать различия и сходства звуков, сравнивать звуки по 
признакам артикуляции и  акустики. Использовать ав-
томатизацию и  дифференциацию звуков в  словах. Раз-
нообразят занятия словесные физкультминутки. Ав-

томатизировать и  дифференцировать изучаемые звуки 
в предложениях и связной речи. Знакомить с буквами.

Такая комплексная система логопедической работы 
действительно способна существенно повысить шансы 
детей с  тяжелыми нарушениями речи (ТНР) на дости-
жение нормального уровня речевого развития и  пред-
отвратить возможные трудности с  письмом и  чтением 
в школе.
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Роль дополнительного образования в воспитательном процессе
Мельник Елена Олеговна, педагог дополнительного образования

ГБОУ СОШ №  187 Красногвардейского района г. Санкт-Петербурга

Дополнительное образование играет ключевую роль 
в воспитательном процессе внутри системы образо-

вания, дополняя основные образовательные программы 
и способствуя всестороннему развитию личности. В усло-
виях быстро меняющегося мира, где востребованность 
гибких навыков и креативного мышления возрастает, до-
полнительные образовательные программы становятся 
важным инструментом формирования гармоничной, кон-
курентоспособной личности.

Важнейшей задачей дополнительного образования 
является создание условий для самовыражения и  само-
реализации учащихся. Оно предоставляет возможность 
углубленного изучения предметов, вовлечения в творче-
скую деятельность, а  также освоения новых технологий, 
что расширяет горизонты знаний и  умений. Специали-
зированные курсы, кружки и секции формируют у детей 
интерес к  учебе, способствуют развитию критического 
мышления и социальной ответственности.

Кроме того, дополнительное образование позволяет 
создавать инклюзивную среду, где каждый ученик, незави-
симо от его начальных способностей, может развиваться 
в  своем темпе и  заниматься любимым делом. Воспитан-
ники таких программ учатся работать в команде, прини-
мать решения и решать проблемы, что является ценными 
компетенциями на этапе становления личности. Таким 
образом, дополнительное образование служит мощным 

инструментом воспитательного процесса, направленного 
на формирование будущих лидеров и активных граждан.

Дополнительное образование также играет важную 
роль в  социализации учащихся, помогая им находить 
единомышленников и  создавать устойчивые связи с  ро-
весниками. Участие в совместных проектах и мероприя-
тиях способствует развитию коммуникативных навыков, 
а  также навыков межличностного общения. Таким об-
разом, дети учатся уважать мнения других, находить ком-
промиссы и  справляться с  конфликтами, что является 
ключевым аспектом в  их дальнейшем социальном взаи-
модействии.

Одной из особенностей дополнительного образования 
является возможность гибкой адаптации программ под 
интересы и  потребности учащихся. Это позволяет каж-
дому ребенку выбирать направление, соответствующее 
его склонностям и  увлечениям, что значительно повы-
шает мотивацию к  обучению. В  условиях, когда тради-
ционные методы преподавания могут быть недостаточно 
эффективны, дополнительные образовательные инициа-
тивы могут вдохновить молодежь на поиск нового знания 
и самосовершенствование.

Более того, развитие дополнительного образования 
способствует интеграции современных технологий 
в  учебный процесс. Применение цифровых инстру-
ментов, онлайн-платформ и ресурсов помогает учащимся 
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не только эффективно усваивать материал, но и  разви-
вать навыки, необходимые в  цифровом веке. Таким об-
разом, дополнительное образование становится важным 
элементом формирования высококвалифицированных 
и подготовленных к вызовам времени специалистов.

Кроме того, дополнительное образование открывает 
перед учащимися новые горизонты для самовыражения 
и  творчества. Участие в  художественных, музыкальных 
или театральных кружках позволяет детям развивать 
свои творческие способности и находить потенциальные 
карьерные пути. Эти занятия не только обогащают их 
внутренний мир, но и способствуют формированию уве-
ренности в себе, что важно для успешной социализации. 
Дополнительное образование способствует индивидуаль-
ному развитию и  самопознанию. Учащиеся имеют воз-
можность выбирать направления обучения, которые наи-
более соответствуют их интересам и  увлечениям, что 
позволяет им лучше понять свои сильные и  слабые сто-
роны. Эта свобода выбора помогает формировать у  них 
собственную идентичность и  учит ответственности за 
принятые решения.

Важно отметить, что дополнительное образование 
часто предоставляет платформу для междисциплинар-
ного обучения. Проекты, которые требуют применения 
знаний из разных областей, помогают учащимся видеть 
связи между предметами и развивают критическое мыш-
ление. Это, в свою очередь, учит их находить креативные 
решения сложных задач и  готовит к  будущим вызовам, 
с которыми они могут столкнуться в профессиональной 
жизни.

Наконец, дополнительное образование имеет потен-
циал для формирования активной гражданской позиции 
у детей и молодежи. Участие в социальных проектах и во-
лонтерских акциях способствует развитию чувства ответ-
ственности за окружающий мир. Таким образом, такие 
инициативы не только обогащают внутренний мир уча-
щихся, но и способствуют развитию общества в целом.

Кроме того, дополнительное образование помогает 
учащимся развивать навыки коммуникации и  сотрудни-
чества. Участие в  групповых проектах, где необходимо 
делиться идеями и работать в команде, учит детей эффек-
тивно общаться и находить общий язык с людьми с разным 
опытом и взглядами. Эти навыки особенно ценны в совре-
менном мире, где межличностные отношения играют клю-
чевую роль в практически всех сферах жизни.

Также, дополнительное образование может служить 
важным связующим звеном между школой и профессио-
нальной жизнью. Многие программы предлагают прак-
тические стажировки и  мастер-классы, предоставляя 
учащимся возможность получить реальный опыт в  ин-
тересующей их области. Это не только обогащает их ре-
зюме, но и  делает их более конкурентоспособными на 
рынке труда.

Кроме того, дополнительное образование активно спо-
собствует развитию критического мышления. Учащиеся 
учатся анализировать информацию, ставить вопросы 

и выдвигать обоснованные мнения. Эти навыки необхо-
димы не только в учебе, но и в повседневной жизни, по-
могая принимать обоснованные решения и  находить 
решения в сложных ситуациях. Дополнительное образо-
вание также способствует развитию навыков самостоя-
тельного обучения. В  условиях стремительно меняюще-
гося мира, умение находить и  оценивать информацию 
становится ключевым. Учащиеся учатся не только извле-
кать полезные знания из различных источников, но и при-
менять их в практических ситуациях, что значительно по-
вышает их конкурентоспособность на рынке труда.

Дополнительное образование также открывает перед 
учащимися двери к  международной практике и  сотруд-
ничеству. Участие в обменах, конкурсах и конференциях 
расширяет горизонты знаний, позволяет наладить кон-
такты с ровесниками из других стран и культур. Это обо-
гащает их личный опыт и  способствует формированию 
глобального мышления.

Дополнительное образование также способствует раз-
витию лидерских качеств у учащихся. Участие в проектах, 
командных заданиях и различных мероприятиях форми-
рует умение работать в группе, общаться и вести за собой. 
Эти навыки становятся особенно важными в  условиях 
современного рынка труда, где коллаборация и  эффек-
тивное взаимодействие между людьми имеют ключевое 
значение.

К тому же, дополнительное образование позволяет 
учащимся углубленно изучать интересующие их области. 
Это не только развивает специальную экспертизу, но и по-
могает осознать свои настоящие интересы и стремления. 
С  помощью дополнительных курсов и  программ можно 
экспериментировать с различными направлениями и вы-
бирать тот путь, который наиболее резонируют с  лич-
ными целями и мечтами.

Наконец, дополнительное образование формирует от-
ветственность и  самостоятельность. Учащиеся учатся 
планировать свое время, устанавливать приоритеты и до-
стигать поставленных целей. Эти качества становятся ос-
новополагающими для успешной жизни как в личной, так 
и в профессиональной сферах, что говорит о значимости 
комплексного подхода к обучению и развитию.

Таким образом, важность дополнительного образо-
вания невозможно переоценить. Оно не только дополняет 
основное обучение, но и  служит движущей силой лич-
ностного и профессионального роста. Инвестиции в до-
полнительное образование сегодня — это залог успешного 
будущего, где выпускники будут подготовлены к вызовам 
и требованиям современного общества.

Важно отметить и  влияние дополнительного обра-
зования на эмоциональный интеллект. Участие в  груп-
повых проектах и взаимодействие с другими обучающи-
мися помогает развивать навыки эмпатии, коммуникации 
и  командной работы. Эти качества становятся особенно 
ценными в  современных профессиональных средах, где 
коллективная работа и  умение понимать потребности 
других являются залогом успеха.
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В современном образовательном процессе система до-
полнительного образования в школе представляет собой 
важный инструмент для всестороннего развития уча-
щихся. Формы и методы работы, применяемые в этой си-
стеме, разнообразны и гибки, что позволяет адаптировать 
их к интересам и потребностям детей.

Одной из ключевых форм является проектная деятель-
ность, которая способствует развитию творческого мыш-
ления и навыков командной работы. Проекты могут быть 
как индивидуальными, так и  групповыми, охватываю-
щими различные области знаний: от науки до искусства. 
Использование интерактивных методов обучения, таких 
как ролевая игра или кейс-методы, позволяет создавать 
условия для активного участия учащихся и углубленного 
изучения тем.

Не менее важным аспектом является сотрудничество 
с  родителями и  местным сообществом Платформы для 
коммуникации и  обратной связи позволяют родителям 
следить за успехами своих детей, предоставляют им до-
ступ к материалам и ресурсам, что создает единую образо-
вательную среду. Поддержка родителей играет ключевую 
роль в мотивации учащихся и их готовности к обучению. 
Организация мастер-классов, открытых уроков и  вы-
ставок работ учащихся способствует интеграции допол-
нительного образования в жизнь школы и создает пози-
тивную атмосферу для самовыражения детей.

Таким образом, разнообразие форм и методов работы 
в системе дополнительного образования играет ключевую 

роль в формировании умений, навыков и личностных ка-
честв, необходимых для успешной социализации и  про-
фессиональной ориентации школьников. Система до-
полнительного образования становится неотъемлемой 
частью общего образовательного процесса, формируя 
у  школьников широкий кругозор и  позволяя им откры-
вать новые горизонты. Эффективное использование 
современных технологий и  инновационных методик 
обучения также способствует повышению качества и до-
ступности дополнительного образования, делая его акту-
альным и востребованным.

Также не следует забывать о необходимости постоян-
ного повышения квалификации педагогического состава. 
Учителя, работающие в  системе дополнительного обра-
зования, должны быть не только хорошо подготовлены 
в  своей области, но и  уметь использовать новейшие ме-
тоды и  подходы. Регулярные тренинги и  семинары по-
могут им обмениваться опытом, находить новые идеи для 
работы и расширять свой профессиональный кругозор.

В заключение, важно отметить, что система допол-
нительного образования в  школе, будучи многогранной 
и  динамичной, создает условия для формирования гар-
моничной и всесторонне развитой личности. Исполнение 
ее задач требует активного участия всех участников об-
разовательного процесса: учителей, родителей и  самих 
учеников для адаптации к  современным вызовам и  от-
крытию новых горизонтов для развития личности каж-
дого ученика.

Новые возможности коррекционно-развивающей 
работы с детьми с нарушениями речи

Мосина Алена Алексеевна, студент
Научный руководитель: Койкова Эльзара Имдатовна, кандидат педагогических наук, доцент
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Коррекционно-развивающая работа с  детьми, имею-
щими нарушения речи, представляет собой важную 

и  актуальную область педагогической практики и  на-
учных исследований. В  последние десятилетия наблюда-
ется значительный рост интереса к  вопросам речевого 
развития детей, что связано с  увеличением числа детей, 
испытывающих различные речевые нарушения. Эти на-
рушения могут быть вызваны множеством факторов, 
включая генетические предрасположенности, социальные 
условия, а также особенности развития нервной системы. 
В связи с этим, задача коррекционного образования ста-
новится все более актуальной, требуя от специалистов 
применения современных методов и технологий, способ-

ствующих эффективному обучению и  развитию детей 
с речевыми проблемами.

Современное коррекционное образование детей с на-
рушениями речи переживает значительные изменения 
благодаря новым методам и подходам. Эти изменения ка-
саются как психолого-педагогических аспектов, так и тех-
нологий, что обеспечивает более эффективную работу ло-
гопедов и  педагогов. Индивидуализация коррекционной 
работы стала ключевой, позволяя учитывать уникальные 
потребности каждого ребенка и интегрировать элементы 
личностной ориентированности в образовательный про-
цесс. В  логопедии существует мультисенсорный подход, 
предполагающий использование различных модально-
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стей обучения, он способствует развитию речи через зри-
тельную, слуховую и тактильную стимуляцию.

Формы работы расширились за счет групповых и со-
вместных занятий, способствующих развитию коммуни-
кативных навыков и социального взаимодействия. Инте-
грация информационно-коммуникационных технологий 
делает коррекцию более динамичной и  доступной, а  ис-
пользование интерактивных платформ и тренажеров по-
могает детям активно участвовать в занятиях. Одним из 
современных направлений стала работа с родителями, она 
необходима для понимания потребностей ребенка и фор-
мирования партнерских отношений. Нормой становится 
также включение детей с нарушениями речи в обычный 
образовательный процесс благодаря инклюзивному об-
учению, что способствует их социальному и  эмоцио-
нальному развитию. Однако внедрение новых подходов 
связано с  трудностями: педагогам нужно постоянно об-
новлять знания, а  учреждения готовить соответству-
ющую инфраструктуру.

Настоящая эпоха перемен в  коррекционном обра-
зовании порождает надежды на будущее, в  котором ин-
клюзия и индивидуализация станут стандартом в работе 
с детьми с нарушениями речи. Фокусировка на многооб-
разии подходов и  интеграции современных технологий 
открывает новые горизонты и  гарантирует, что каждый 
ребенок сможет найти свой уникальный путь к развитию 
речи. Именно поэтому так важны инновационные под-
ходы, способные эффективно использовать новые воз-
можности.

Программа «Мир за твоим окном» представляет собой 
один из таких инновационных подходов к  коррекцион-
но-развивающей работе с детьми, имеющими нарушения 
речи. В  основе этой программы лежит идея интеграции 
мультимедийных технологий и  традиционных методов 
логопедического обучения. Она направлена на создание 
эмоционально насыщенной и  развивающей среды, спо-
собствующей лучшему усвоению языковых навыков. Ос-
новное внимание уделяется интерактивным заданиям 
с игровыми элементами, которые делают занятия увлека-
тельными. Визуализация информации с  помощью сим-
волов, схем и видеоматериалов помогает детям осваивать 
новые слова, а аудиоподдержка активирует слуховое вос-
приятие. Программа включает индивидуальный подход 
с  регулярным мониторингам достижений каждого ре-
бенка, что позволяет адаптировать содержание занятий 
к его потребностям. Мультисенсорное обучение, затраги-
вающее зрительное, слуховое и  тактильное восприятие, 
способствует улучшению моторики и речевой активности 
детей.

Также акцентируется вовлечение родителей через се-
минары и  мастер-классы, что создает единую образова-
тельную среду и повышает мотивацию детей. Программа 
расширяет традиционные методы логопедической кор-
рекции, используя виртуальную и  дополненную реаль-
ность, и  предлагает индивидуализированный подход, 
выходящий за рамки стандартных занятий. Однако, для 

достижения максимальной эффективности коррекции 
необходимы инструменты точной диагностики и анализа.

Программно-аппаратный комплекс «Видимая речь» 
представляет собой значительное достижение в  коррек-
ционной работе с  детьми с  речевыми нарушениями. Он 
позволяет оценить состояние речевых функций и  эф-
фективно организовать их коррекцию с помощью инно-
вационных алгоритмов анализа речи, выявляющих ин-
дивидуальные особенности каждого ребенка. Ключевой 
особенностью комплекса является визуализация зву-
ковых сигналов, что помогает детям с трудностями арти-
куляции лучше понимать и воспринимать свою речь. Этот 
подход повышает мотивацию детей и облегчает освоение 
артикуляционных навыков. «Видимая речь» универсальна 
и  подходит для разных возрастных групп и  уровней на-
рушений. Интерактивные упражнения делают занятия 
более динамичными и разнообразными, удерживая вни-
мание детей и  снижая уровень стресса. Игровые эле-
менты активируют зрительное и  слуховое восприятие, 
а возможность выбора заданий формирует у детей ответ-
ственность за собственный прогресс. Система адаптирует 
содержание занятий согласно индивидуальным образо-
вательным маршрутам, что особенно важно для детей 
с различными нарушениями. Специальные отчеты о про-
грессе позволяют родителям и  педагогам видеть резуль-
таты и корректировать дальнейшие действия. Обширные 
базы данных помогают специалистам отслеживать дина-
мику речевого развития и адаптировать контент под по-
требности группы.

Комплекс можно интегрировать в  традиционные 
формы обучения как дополнительный инструмент, со-
здавая синергию между новыми и  традиционными ме-
тодами. Однако, для повышения эффективности и  во-
влеченности детей, необходимы современные цифровые 
инструменты, адаптированные к  индивидуальным по-
требностям.

Логопедический тренажёр «Дельфа-142» — это совре-
менное программное обеспечение для коррекции речевых 
нарушений у  детей, ориентированное на индивидуали-
зацию обучения и вовлечение детей в активные занятия. 
Оно предлагает интерактивные задания, охватывающие 
фонетику, лексико-грамматический строй и речевую мо-
торику, позволяя разрабатывать индивидуальные про-
граммы с  учетом особенностей каждого ребенка. Тре-
нажёр также позволяет логопедам проводить диагностику 
речевых нарушений, анализировать динамику развития 
речевых навыков и  фиксировать изменения. Интерак-
тивные элементы программы и игровой формат занятий 
повышают мотивацию детей и  делают обучение увлека-
тельным. Система поддерживает вовлечение родителей, 
предоставляя им инструменты для отслеживания про-
гресса ребенка и укрепления сотрудничества между лого-
педом, ребенком и родителями.

Тренажёр «Дельфа-142» стал примером успешного при-
менения цифровых технологий в  коррекционной работе, 
получив положительные отзывы от специалистов. Однако 
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работа с  ним требует от логопеда не только технических 
навыков, но и  творческого подхода для создания инте-
ресного контекста занятий. Этот опыт подчеркивает важ-
ность комплексного подхода, сочетающего технологиче-
ские достижения с индивидуальным подбором методик.

Инновационные технологии и  методики в  логопедии 
повышают эффективность коррекции речевых нарушений 
у  детей, стимулируя когнитивное и  психомоторное раз-
витие. Индивидуализация, использование ИКТ (включая 
программно-аппаратные комплексы), мультисенсорный 
подход и  арт-терапия улучшают вовлеченность и  моти-
вацию детей. Однако, необходима постоянная профес-
сиональная переподготовка специалистов, обеспечение 
равного доступа к технологиям и адекватная оценка эф-
фективности инноваций с  учётом этических норм и  ре-

гиональных особенностей. Создание условий для работы 
с новыми технологиями необходимо интегрировать в об-
разовательные программы, требуя тщательной методиче-
ской разработки и постоянного мониторинга. Программы 
обучения должны быть гибкими и адаптивными к изме-
нениям в  доступных ресурсах. В  конечном счете, техно-
логии являются лишь инструментом, а их эффективность 
зависит от грамотного подхода в использовании.

Таким образом, новые методы и инструменты, такие как 
«Мир за твоим окном», «Видимая речь» и «Дельфа-142», 
открывают перспективы улучшения качества жизни детей 
с  речевыми нарушениями. Важно продолжать исследо-
вать и  внедрять инновации, чтобы помочь каждому ре-
бенку реализовать свой потенциал и стать полноценным 
членом общества.
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Организация досуга для детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации на примере акции «Дети России — детям Донбасса»

Николаев Данила Николаевич, студент
Московский городской педагогический университет

В условиях детского оздоровительного лагеря досуг яв-
ляется важнейшим элементом физического, эмоцио-

нального и социального развития. Дети, проживающие на 
территориях Донбасса, сталкиваются с последствиями во-
енных конфликтов и нестабильной социальной ситуации, 
поэтому создание безопасной и  поддерживающей среды 
для их отдыха становится особенно актуальной про-

блемой. И. В. Абакумова и Е. Н. Радинская, в своей статье 
отмечают, что «сильные травмирующие события всегда 
влекут за собой изменения в  системе ценностей, убе-
ждений, представлений о мире и о себе» [1, с. 181]. Картина 
мира людей, проживающих в  зоне военного конфликта, 
имеет свойство трансформироваться. На характер её из-
менений оказывают влияние как внутренние ценности, 
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формируемые годами, так и яркие внешние события, ко-
торые могут быть короткими по времени, поэтому отдых 
в  детском лагере может задать положительный вектор 
трансформации мироощущения детей Донбасса.

В 2014 году Председатель КПРФ Геннадий Зюганов со-
вместно с  Иосифом Кобзоном запустили благотвори-
тельную акцию «Дети России — детям Донбасса», которая 
продолжается более 10  лет. На протяжении всего учеб-
ного года, школьники от 8 до 14 лет заезжают на терри-
торию Оздоровительного комплекса «Снегири», который 
находится в  селе Рождествено Истринского района. Он 
включает в себя лесопарковую зону, площадью более 200 
га, с  возможностью прогулок и  игр на свежем воздухе, 
что особенно актуально для детей, находящихся на ди-
станционном обучении. Дети Донбасса размещаются 
в двухместном номере со всеми удобствами. Для них ор-
ганизовано пятиразовое питание и  полноценная двена-
дцатидневная лагерная досуговая программа.

Досуг построен таким образом, чтобы каждый ребёнок 
хотя бы на 12 дней забыл о своих проблемах. Программа 
каждой смены имеет несколько основных составляющих:

— выездные экскурсии;
— мероприятия с подготовкой (выступления, которые 

дети заранее готовят вместе с вожатыми);
— мероприятия без подготовки (дискотеки, игровые 

шоу-программы, квесты);
— отрядное время (игры внутри коллектива, ре-

флексия, прогулки);
— спортивно-развлекательный досуг (бассейн, ма-

стер-классы, спортзал).
Значимое отличие акции «Дети России — Детям Дон-

басса» от классического летнего лагеря заключается в на-
личии большого количества выездных экскурсий. Такой 
способ организации досуга в  рамках одной смены спо-
собствует всестороннему развитию детей, эстетическому 
и нравственно-патриотическому воспитанию. Дети посе-
щают обзорную Экскурсию по Красной Площади, Театр 
кукол имени С. В. Образцова и театр «Уголок дедушки Ду-
рова».

Вне выездных экскурсий дети занимаются коллек-
тивно творческой деятельностью. Каждая смена реализу-
ется в определённой тематике, прописанной методистом 
так, чтобы не провоцировать триггерные точки детей, 
связанные с  воспоминаниями о  военных конфликтах. 
Смена может быть посвящена мультфильмам, медиа, 
спорту, профессиям и т. д. В рамках темы смены, отряды 
детей вместе с вожатыми, за небольшой промежуток вре-
мени готовят театральные постановки на мероприятия 

с подготовкой. Это способствует сплочению детей внутри 
коллектива во время продумывания и репетиций выступ-
ления, их творческому развитию и формированию умения 
преодолевать трудности.

Процесс адаптации детей к новой окружающей среде 
на сменах в  «Снегирях» проходит достаточно быстро, 
в среднем 3–4 дня, вне зависимости от возраста. Вожатые 
ускоряют процесс вовлечения с  помощью разговоров, 
треннингов, игр и  «вечерних огоньков». В  организаци-
онный период игры имеют особую значимость. Вожатыми 
используются следующие виды игр: на первичное и вто-
ричное знакомство, активные игры на сплочение, игры-
минутки. Перед отбоем у  отрядов проходит открытая 
коммуникация — «отрядный огонёк». Классический «от-
рядный огонёк» включает в себя обратную связь от детей, 
их личную оценку дня и  эмоционального состояния. 
Данный механизм позволяет вожатому ближе узнать каж-
дого отдельного ребёнка, выявить конфликты, создать до-
верительные отношения с  детьми и  задать позитивную 
эмоциональную атмосферу на следующий день. После ор-
ганизационного периода часто проводятся тематические 
«огоньки». Это может быть игровой «огонёк» на снятие 
тактильных барьеров или эмоционального напряжения, 
а может быть беседа на отвлечённую тему, не связанную 
с оценкой прошедшего дня.

За исключением двух часов во время «тихого часа», 
отдых детей реализуется через смену деятельности. Ре-
петиции чередуются со спортивно-развлекательной про-
граммой и  отрядными делами, которые определяет во-
жатый отряда, а  вечерние мероприятия с  подготовкой 
дискотеками, сюжетно-ролевыми квестами и  игровыми 
шоу-программами, которые готовит штаб лагеря во главе 
с методистом.

Подводя итог, можно говорить о том, что досуг, реали-
зуемый в рамках акции «Дети России — Детям Донбасса», 
помогает школьникам, несмотря на тяжелые жизненные 
ситуации, получить яркие положительные эмоции, ко-
торые оставляют отпечаток на их восприятии мира. Об 
этом свидетельствуют комментарии вожатых и организа-
торов. «Дети, которые не хотели выступать и молчали во 
время первых огоньков, сегодня все участвовали и спра-
шивали, когда следующие выступления». Многие школь-
ники за время пребывания на сменах в  «Снегирях» от-
крывают для себя новые хобби и  получают стимул для 
дальнейшего развития, а конфликты, которые могут воз-
никнуть между детьми в начале смены, в конце основного 
периода трансформируются в дружеские отношения и от-
сутствие агрессии к кому-либо из окружающих.
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звукопроизношения.

Современное общество требует высокого уровня раз-
вития речи у детей. Нарушения звукопроизношения 

тормозят развитие речи и  общения. Дидактические 
игры — эффективный метод коррекции таких нарушений.

Эти игры стимулируют формирование речевых на-
выков, делают процесс обучения увлекательным и  до-
ступным. Словесные игры развивают восприятие и  ар-
тикуляцию звуков, настольные — создают игровую среду, 
а двигательные — интегрируют речевые навыки в действия.

Создание позитивной атмосферы на занятиях с  по-
мощью игр способствует успешной коррекции речи 
у  детей с  нарушениями. Эффективность дидактических 
игр подтверждена исследованиями. Их применение целе-
сообразно в логопедической практике.

Нарушения звукопроизношения у детей — актуальная 
проблема, затрагивающая логопедию, психологию и педа-
гогику. Они могут варьироваться от небольших дефектов 
до значительных сложностей, влияющих на общение и со-
циализацию. Проблемы с  произношением затрудняют 
взаимодействие, могут вызвать трудности в  учебе и  не-
гативно сказываться на самооценке ребенка. Коррекция 
нарушений звукопроизношения требует глубокого по-
нимания развития детей. Звукопроизношение включает 
как физические аспекты речевого аппарата, так и когни-
тивные процессы восприятия. Долговременные нару-
шения часто требуют профессионального вмешательства, 
иначе это может привести к  вторичным проблемам, на-
пример, комплексу неполноценности.

Дидактические игры являются эффективным инстру-
ментом в коррекции звукопроизношения, делая обучение 
интересным и активным. Они могут способствовать раз-
витию речевых навыков в  комфортной атмосфере. Од-
нако успех игр зависит от правильного выбора содер-
жания и  адаптации под индивидуальные особенности 
детей. Игры должны также развивать фонематическое 
восприятие, лексический запас и  грамматику, что на-
прямую влияет на качество звукопроизношения. Они 
адаптируемы под разные возрастные группы, создавая си-
туацию успеха и  повышая мотивацию. Важную роль иг-
рают взрослые, которые направляют и  поддерживают 
детей в процессе обучения, что существенно влияет на ре-
зультаты коррекции. Обучающие игры — важное средство 
для развития речи и  коррекции нарушений звукопроиз-
ношения у детей. Они не только развлекают, но и служат 

инструментом обучения, создавая активные условия для 
усвоения информации. Главное отличие этих игр от тра-
диционных методов заключается в их ориентации на уча-
стие детей и  создании игровой ситуации, способству-
ющей лучшему запоминанию.

Игровая деятельность является естественной формой об-
щения. В процессе игры дети получают новые знания и ак-
тивируют их применение, что важно для коррекции речевых 
нарушений. Занятия по звукопроизношению в  игровой 
форме помогают развивать правильные речевые навыки.

Дидактические игры отличаются по структуре и содер-
жанию, включая карточки, модели и фишки. Игры могут 
основываться на соревнованиях, сотрудничестве или со-
вместном времяпрепровождении, что позволяет фоку-
сироваться на правильном произношении. Создание 
дидактических игр требует учета индивидуальных особен-
ностей и  интересов детей различных возрастных групп, 
чтобы поддерживать их внимание и поощрять самостоя-
тельную речевую практику. Психолого-педагогическая ос-
нова игр заключается в формировании у детей необходи-
мости общения, что создает мотивацию к произношению 
слов и активному обучению. Игры должны быть не только 
увлекательными, но и структурированными. Четкие пра-
вила позволяют детям сосредоточиться на произношении. 
Включение музыкальных и  ритмических компонентов 
может улучшить фонематическое восприятие и  создать 
позитивную атмосферу, помогая снять напряжение.

Словесные игры играют важную роль в  коррекци-
онной работе с детьми, имеющими нарушения звукопро-
изношения, сочетая игровые задания и речевую деятель-
ность. Они делают обучение интересным и эффективным, 
учитывая индивидуальные особенности и  уровень под-
готовки детей. Создание комфортной и  дружелюбной 
атмосферы — ключевая задача, так как уверенные дети 
более охотно участвуют в играх. Положительные эмоции 
и успехи в игре помогают снять психологические барьеры 
и повышают уверенность ребенка.

Такие игры можно разделить на три группы: игры для 
развития фонематического слуха, активизации лексики 
и формирования грамматических конструкций. Эти эле-
менты важны для коррекции звукопроизношения, по-
скольку правильное восприятие и воспроизведение звуков 
являются основами речевой активности. В  таких играх 
дети учатся различать звуки и  понимают их звучание. 
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Игры на составление слов с заданными звуками развивают 
гибкость мышления и влияя на механизмы звукопроизно-
шения. Рифмовки и считалки помогают формировать на-
выки произнесения. Элементы конкуренции и командной 
игры активизируют детей, создавая атмосферу взаимо-
помощи и  стремления к  развитию. Каждую игру можно 
адаптировать под индивидуальные особенности, начиная 
с простых заданий и постепенно усложняя их. Словесные 
игры не только помогают исправить звукопроизношение, 
но и расширяют словарный запас, улучшают грамматиче-
ские навыки и развивают коммуникативные способности. 
Они становятся средством активного обучения, создавая 
условия для успешного усвоения материала и  повышая 
мотивацию детей.

Настольные игры в  логопедической практике разно-
образят и  активизируют процесс коррекции нарушений 
звукопроизношения у  детей. Они привлекают внимание 
и обеспечивают активное участие, позволяя многократно 
повторять звуки, слова и  предложения, что важно для 
формирования правильных речевых навыков. Особое 
внимание уделяется играм, разработанным для детей с на-
рушениями звукопроизношения. Такие игры варьируются 
от карточных до более сложных и интегрируют образова-
тельные элементы. Например, карточные игры, где требу-
ется сопоставление изображений и слов, развивают звуко-
произношение и навыки внимания и памяти. Настольные 
игры можно сочетать с  артикуляционной гимнастикой. 
Игры могут включать задания на выполнение артику-
ляционных движений, что улучшает моторные навыки 
и  точность произношения. Игры с  изображениями, со-
держащими целевые звуки, позволяют детям произносить 
их многократно в игровой атмосфере, адаптируя задания 
под индивидуальные потребности. Кроме того, игры, раз-
вивающие ассоциативное мышление через подбор слов, 
рифм и  синонимов, способствуют расширению словар-
ного запаса и  общему речевому развитию. Интеграция 
настольных игр в  групповые занятия также помогает 
детям социализироваться и  учиться взаимодействовать, 
снижая психологическое напряжение. Настольные игры 
можно адаптировать к различным тематикам, что поддер-
живает интерес. Использование сказочных сюжетов или 
популярных героев мультфильмов делает занятия более 
привлекательными и повышает мотивацию.

Дидактические игры в  логопедической практике яв-
ляются мощным инструментом для развития речевых 
навыков и  коррекции нарушений звукопроизношения 
у  детей. Они увлекают и  создают атмосферу радости 
и интереса, что важно в обучении, усиливая мотивацию 
и  эффект коррекции. Нарушения звукопроизношения 
могут возникать по разным причинам, и коррекция тре-
бует комплексного подхода, в который хорошо вписыва-
ются дидактические игры. Они активизируют слуховое 
восприятие и  позволяют детям многократно повторять 
нужные звуки, способствуя их автоматизации. Игровой 
формат снижает уровень тревожности, помогая детям ак-
тивнее участвовать в процессе. Дидактические игры легко 
адаптируются под индивидуальные потребности ребенка. 
Логопед может использовать карточные игры или на-
стольные игры с  заданиями на произношение, соответ-
ствующие уровню развития ребенка. Кроме того, игры 
включают элементы взаимоконтроля: дети слушают друг 
друга, замечают ошибки и могут подсказывать друг другу. 
Это способствует развитию навыков коллективного взаи-
модействия и создает атмосферу сотрудничества, что де-
лает обучение более эффективным.

В заключении теоретического анализа подчеркнута 
значимость дидактических игр как эффективного инстру-
мента коррекции нарушений звукопроизношения у детей. 
Дидактические игры не только развлекают, но и обучают 
детей правильному произношению, помогая преодоле-
вать трудности восприятия и  воспроизведения звуков. 
Игра является естественной формой обучения, способ-
ствующей развитию фонематического восприятия. Раз-
нообразие игр, таких как словесные и настольные, позво-
ляет индивидуализировать подходы к коррекции речевых 
нарушений. Эффективность этих игр подтверждается 
практическими и теоретическими исследованиями, пока-
зывающими, что игровая форма обучения повышает ре-
зультаты коррекции звукопроизношения.

Таким образом, дидактические игры являются неотъ-
емлемой частью логопедической практики, способствуя 
созданию положительной атмосферы и  повышению мо-
тивации детей. Продолжение разработки и  адаптации 
игр под индивидуальные потребности детей обеспечит 
успешную коррекцию речевых нарушений и  улучшение 
их качества жизни.
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Исследование социально-психологической адаптации младших школьников
Пинюгина Ольга Юрьевна, педагог-психолог
ГБОУ ООШ №  21 г. о. Новокуйбышевск (Самарская обл.)

Каждый ребенок привыкает к школьным условиям по-своему. Время адаптации может занять от нескольких недель 
до полугода. Более успешная адаптация зависит от ряда условий: поддержка родных, посещал ли ребенок детский 

сад и школу дошкольников.
Результаты диагностики показывают, что большинство детей с трудом привыкают к школьным условиям.
Методы исследования:
Проективный тест личностных отношений, социальных эмоций и ценностных ориентаций «Домики».

Результаты диагностики адаптации к обучению 1 А класса

Всего обучающихся 27 человек.

Рис. 1. Эмоциональное состояние учащихся 1А класса

По результатам исследования 20 обучающихся отличаются бодростью, здоровой активностью, готовностью к энергоза-
тратам. Нагрузки соответствуют возможностям. Образ жизни позволяет ребенку восстанавливать затраченную энергию.

У 1 обучающегося наблюдается хроническое переутомление, истощение, низкая работоспособность. Нагрузки непо-
сильны для ребенка.

У 1 обучающегося наблюдается перевозбуждение. Чаще является результатом работы ребенка на пределе своих воз-
можностей, что приводит к быстрому истощению. Требуется нормализация темпа деятельности, режима труда и от-
дыха, а иногда и снижение нагрузки.

5 обучающихся показали преобладание отрицательных эмоций. У ребенка доминируют плохое настроение и непри-
ятные переживания. Имеются проблемы, которые ребенок не может решить самостоятельно.

Рис. 2. Отношение к школе учащихся 1А класса
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По результатам исследования у 7 обучающихся наблюдается негативные эмоции к отношению дома, негативное от-
ношение к себе показали 3 обучающихся, нежелание идти в школу наблюдается у 3 обучающихся, негативные отно-
шения с одноклассниками у 7 обучающихся, негативное отношение к домашнему заданию наблюдается у 14 обучаю-
щихся, негативные отношения с  учителем у  2 обучающихся. Отрицательное отношения к  учебным предметам: урок 
письма — 4 обучающихся, урок математики — 7 обучающихся, урок чтения — 2 обучающихся.

Выводы: высокий уровень адаптации из 27 обучающихся наблюдается у 5 учеников. Частичный уровень адаптации 
продемонстрировали 15 обучающихся. У 7 обучающихся выражен недостаточный уровень адаптации (дезадаптация).

Результаты диагностики адаптации к обучению 1 Б класса

Всего обучающихся: 25 человек.

Рис. 3. Эмоциональное состояние учащихся 1Б класса

По результатам исследования 17 обучающихся отличаются бодростью, здоровой активностью, готовностью к энергоза-
тратам. Нагрузки соответствуют возможностям. Образ жизни позволяет ребенку восстанавливать затраченную энергию.

У 7 обучающихся наблюдается хроническое переутомление, истощение, низкая работоспособность. Нагрузки непо-
сильны для ребенка.

У 1 обучающегося наблюдается перевозбуждение. Чаще является результатом работы ребенка на пределе своих воз-
можностей, что приводит к быстрому истощению. Требуется нормализация темпа деятельности, режима труда и от-
дыха, а иногда и снижение нагрузки.

4 обучающихся показали преобладание отрицательных эмоций. У ребенка доминируют плохое настроение и непри-
ятные переживания. Имеются проблемы, которые ребенок не может решить самостоятельно.

Рис. 4. Отношение к школе учащихся 1Б класса
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По результатам исследования у 3 обучающихся наблюдается негативные эмоции к отношению дома, негативное от-
ношение к себе показали 6 обучающихся, нежелание идти в школу наблюдается у 3 обучающихся, негативные отно-
шения с  одноклассниками у  7 обучающихся, негативное отношение к  домашнему заданию наблюдается у  8 обучаю-
щихся, негативные отношения с  учителем у  5 обучающихся. Отрицательное отношения к  учебным предметам: урок 
письма — 7 обучающихся, урок математики — 5 обучающихся, урок чтения — 7 обучающихся.

Выводы: Высокий уровень адаптации из 25 обучающихся наблюдается у 4 учеников. Частичный уровень адаптации 
продемонстрировали 10 обучающихся. У 9 обучающихся выражен недостаточный уровень адаптации (дезадаптация).

Выводы: из 52 обучающихся в первом классе высокий уровень адаптации наблюдается у 9 обучающихся из 52 уче-
ников, частичный уровень у 25 обучающихся, у 16 обучающихся выражен недостаточный уровень адаптации.

По результатам исследования, можно сделать вывод, что большинство детей с трудом адаптируются к школьным 
условиям.
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Обучение английскому языку детей с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях инклюзивного образования

Попова Наталья Вячеславовна, студент магистратуры
Красноярский государственный педагогический университет имени В. П. Астафьева

В статье автор исследует особенности обучения английскому языку обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях общеобразовательной средней школы.

Ключевые слова: ограниченные возможности здоровья, английский язык, инклюзивное образование.

Английский язык сегодня является одним из важ-
нейших инструментов общения в  мире. Он откры-

вает двери к образованию, карьере и культурному обмену. 
Однако для детей с особыми образовательными потребно-
стями процесс изучения английского языка может пред-
ставлять значительные трудности. В этой статье мы рас-
смотрим особенности обучения английскому детей с ОВЗ, 
а  также методы и  подходы, которые могут сделать этот 
процесс максимально эффективным и комфортным. Со-
гласно Федеральному закону от 29.12.2012 №  273-ФЗ (ред. 
от 30.12.2021) «Об образовании в Российской Федерации 
Статье  79 »Содержание образования и  условия органи-
зации обучения и воспитания обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья определяются адаптиро-
ванной образовательной программой, а  для инвалидов 
также в соответствии с индивидуальной программой реа-
билитации инвалида. Общее образование обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья осуществля-
ется в  организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразо-
вательным программам. В таких организациях создаются 
специальные условия для получения образования указан-
ными обучающимися» [4]. Однако на практике возникает 
огромное количество проблем.

Обучающиеся с  ограниченными возможностями здо-
ровья — это обучающиеся с  различными нарушениями 
развития, такими как проблемы со слухом, зрением, речью, 
опорно-двигательным аппаратом, интеллектом, а  также 
с  выраженными расстройствами эмоционально-волевой 
сферы, задержкой и  комбинированными нарушениями 
развития. Сюда же относятся обучающиеся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), рас-
стройствами аутистического спектра, а также те, у кого на-
блюдаются нарушения поведения и общения [4].

В современном обществе овладение иностранным 
языком становится одной из приоритетных задач, что 
в значительной степени обусловлено быстрым развитием 
телекоммуникационных сетей, различных информаци-
онных площадок, а также дистанционных форм обучения, 
причем их общедоступность для всех категорий насе-
ления диктует свои условия существования. Обучение 
детей с ОВЗ иностранному языку становится одной из ос-
новных задач современной образовательной среды [2].

В современной педагогике большое внимание уде-
ляется инклюзивному образованию  [1]. Однако мето-
дики обучения данной социальной группы иностранному 
языку практически отсутствуют, чем и объясняется акту-
альность проводимого исследования.
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Для обучения английскому языку детей с  ограничен-
ными возможностями здоровья необходим индивиду-
альный подход, поскольку у  каждого ребёнка свои осо-
бенности и потребности. На занятиях следует учитывать 
несколько важных аспектов:

1. Индивидуализация — у каждого ученика есть свои 
уникальные требования и  потенциал. Педагогу необхо-
димо адаптировать образовательную программу таким 
образом, чтобы ребёнок смог наиболее эффективно 
осваивать знания.

2. Последовательность — начинать стоит с  базовых 
понятий, постепенно переходя к  более сложным темам. 
Такой метод позволяет ребёнку легче воспринимать мате-
риал и сохранять мотивацию к обучению.

3. Практическая деятельность — дети с  особыми по-
требностями лучше воспринимают информацию через 
практику, а не теорию. Поэтому важно включать в уроки 
игровые элементы, пение, рисование и другие активности, 
способствующие лучшему пониманию и  запоминанию 
нового материала.

4. Технологии — применение компьютеров, план-
шетов, интерактивных досок и  прочих современных 
средств существенно упрощает образовательный процесс 
для детей с ОВЗ. Специальные приложения и программы 
делают изучение иностранного языка более доступным 
и интересным.

5. Групповая работа — занятия в  группе помогают 
детям ощущать себя частью коллектива и развивают на-
выки общения. Совместная деятельность на английском 
языке способствует укреплению социальных связей и вы-
полнению совместных заданий.

Английский язык может показаться сложным для уча-
щихся с  ограниченными возможностями здоровья, но 
это вовсе не значит, что он им недоступен или чрезмерно 
труден. Как и любой другой предмет, английский требует 
корректировки подходов и  индивидуализации процесса 
обучения. С правильным сопровождением, применением 
разнообразных методов и  технологий учащиеся с  ОВЗ 
способны успешно овладеть языком, развивать навыки 
коммуникации и расширять свой кругозор.

Чтобы обеспечить успешное освоение программы по 
английскому языку, рекомендуется уменьшить объем из-

учаемого лексикона, сосредотачиваясь на наиболее рас-
пространённых и  легко запоминаемых словах, а  также 
на часто встречающихся грамматических конструкциях. 
Новые буквы и слова следует вводить поэтапно, используя 
визуальные подсказки.

Что касается чтения и аудирования, учебные материалы 
должны быть адаптированы. При выполнении заданий 
на понимание текстов полезно использовать визуальные 
образы. Такие задания могут включать разгадывание за-
гадок, заполнение пропусков, выбор правильных фактов 
из текста, сравнение и аналогичные упражнения.

Работа с  текстом является одним из самых эффек-
тивных видов деятельности. Основная цель этого этапа за-
ключается в развитии навыков чтения. Учащимся с огра-
ниченными возможностями рекомендуется читать тексты 
с полным пониманием их содержания. Работу с текстами 
традиционно начинают с объяснения новых слов, обяза-
тельно подкрепляя их визуальными образцами. Повто-
рение материала играет ключевую роль в  закреплении 
лексики. Особое внимание уделяют чтению и  переводу 
текста, ведь перевод помогает учащимся понимать смысл 
прочитанного и преодолевать страх перед неизвестными 
текстами. Аудирование строится на уже знакомой лексике 
и сопровождается визуальной поддержкой. Основные за-
дания включают выбор правильного ответа среди предло-
женных вариантов.

Письменные задания обычно выполняются в рабочих 
тетрадях, соответствующих используемому учебно-мето-
дическому комплекту. На протяжении всего курса письма 
оно служит дополнительным средством, которое помо-
гает лучше освоить лексику и грамматику, а также улуч-
шить навыки чтения.

Обучение английскому языку детей с  ограничен-
ными возможностями требует особого подхода и  тер-
пения со стороны педагогов и родителей. Важно помнить, 
что каждый ребенок имеет потенциал для успеха, и пра-
вильный выбор методов и материалов может значительно 
улучшить результаты обучения. Сочетая индивиду-
альный подход, интерактивность и визуализацию, можно 
создать благоприятные условия для освоения иностран-
ного языка даже теми, кто сталкивается с особыми труд-
ностями.
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Методы и формы воспитательной работы в Вооруженных силах РФ направлены на формирование у военнослужащих 
высоких морально-боевых качеств, патриотизма, верности воинскому долгу, готовности к защите Отечества. Они 
должны быть современными, учитывать специфику военной службы, а также особенности молодого поколения.

Ключевые слова: воспитательная работа, метод, военнослужащий, долг, патриотизм.

Methods and forms of educational work in Armed Forces of the Russian Federation

Methods and forms of educational work in the Armed Forces of the Russian Federation are aimed at the formation of high moral 
and combat qualities, patriotism, loyalty to military duty, readiness to defend the Fatherland in military personnel. They must be 
modern, take into account the specifics of military service, as well as the characteristics of the younger generation.

Keywords: educational work, method, serviceman, duty, patriotism.

Целью статьи является рассмотрение воспитательная 
работа в  Вооруженных Силах Российской Феде-

рации и её методы и формы. Воспитательная работа — это 
сложная и  многогранная система, направленная на фор-
мирование у военнослужащих высоких морально-боевых 
качеств, патриотизма, верности воинскому долгу, дисци-
плинированности и  ответственности. Она осуществля-
ется с помощью разнообразных методов и форм, которые 
постоянно совершенствуются с  учетом современных 
реалий. Без воспитательной работы в армии невозможно 
эффективное формирование профессионально важных 
качеств военнослужащих.

Кроме того, игнорирование воспитательной работы 
ведёт к  резкому ухудшению психического состояния 
воина в бою и значительному снижению эффективности 
его боевой деятельности.

Методы воспитательной работы представляют собой 
способы воздействия на сознание, чувства и  поведение 
военнослужащих. Среди основных выделяют такие ме-
тоды как:

1) Убеждение
2) Личный пример
3) Поощрение
4) Принуждение
5) Соревнование
6) Информирование

Убеждение

Первый метод, метод убеждения, который в воспита-
тельной работе военнослужащих является основным ме-
тодом педагогического воздействия, формирующий во-
еннослужащего как личность, наделенную основными 
нравственными и культурными качествами. [1]

Суть метода в  том, чтобы активно воздействовать 
словом и делом на сознание, чувство и волю военнослу-
жащего с  целью помочь ему понять суть идей, требо-
ваний, внутренне принять их и  руководствоваться при 
выполнении решаемых задач. [2]

При использовании метода убеждения необходимы: 
ясность, доходчивость, наглядность и  логичность изло-
жения материала, тесная его связь с практикой и жизнью 
подразделения.

Некоторые формы применения метода убеждения:
— передача теоретической педагогической инфор-

мации;
— регулярное сообщение личному составу о текущих 

событиях, происходящих в обществе и военной сфере;
— проведение разъяснения, доказательства и  опро-

вержения практической деятельности военнослужащих 
для её результативной организации.

Личный пример

Метод личного примера в воспитательной работе офи-
цера заключается в использовании лучших образцов по-
ведения и деятельности офицера для возбуждения у под-
чинённых стремления к  активной работе над собой, 
развитию и  совершенствованию своих личностных 
свойств и  качеств, а  также преодолению имеющихся не-
достатков. [3]

Некоторые преимущества этого метода:
— Личный пример даёт офицеру моральное право вос-

питывать других. Слову начальника подчинённые верят, 
если оно не расходится с делом.

— Личный пример является основой авторитета офи-
цера. По делам и  поступкам начальника подчинённые 
судят о его достоинствах и недостатках.
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— Личный пример обладает наглядностью. Поведение 
офицера служит примером для подчинённого в  несении 
боевого дежурства, в дисциплине, в учёбе и быту.

— Личный пример — важное средство для подъёма 
и вдохновения личного состава в трудной, напряжённой 
обстановке, когда необходимо поднять упавший дух 
воинов, вселить в  них мужество, уверенность в  победе, 
способность перенести любые испытания. [4]

Личный пример приобретает большую силу воспита-
тельного влияния, если он естественно вытекает из вну-
тренних качеств и убеждений офицера, проявляется не от 
случая к случаю, а постоянно.

Поощрение

Метод поощрения в воспитательной работе офицера — 
это совокупность приёмов и способов морального и ма-
териального мотивирования трудовой деятельности во-
еннослужащих, организации их продуктивной учебной 
деятельности и  дальнейшей профессиональной и  обще-
ственной жизни.

Назначение мер поощрения — вызвать у  военнослу-
жащих состояние удовлетворённости своими поступками 
и  действиями, уверенность в  своих силах, чувство ра-
дости и гордости. Поощрить военнослужащего — значит 
вызвать у него желание и дальше действовать правильно, 
умело, инициативно. [1]

Метод поощрения предполагает применение таких 
средств, как доверие, одобрение, похвала, вручение грамот 
и финансовых ресурсов, поручение более важного и серь-
ёзного задания. [1]

К основным условиям действенности метода поощ-
рения относятся:

— обоснованность и справедливость поощрения;
— поощрение преимущественно за ведущий вид воин-

ской деятельности;
— своевременность поощрения;
— разнообразие поощрения;
— постепенное возрастание значимости вида поощ-

рения;
— участие в  поощрении всего коллектива воспита-

телей;
— торжественность ритуала поощрения;
— гласность поощрения (для воинских частей и под-

разделений, не находящихся под грифом секретности).

Принуждение

Метод принуждения в  воспитательной работе офи-
цера — это система дисциплинарно-педагогических мер, на-
правленных на развитие дисциплинированности военно-
служащего.  [1] Он реализуется в случае применения всего 
комплекса других методов индивидуальной воспитательной 
работы и при отсутствии эффекта от их использования.

Метод принуждения заключается в негативной оценке 
и  осуждении поступка и  поведения воина, создании 

условий, заставляющих его привести своё поведение в со-
ответствие с требованиями законов и воинских уставов.

Основные средства реализации метода принуждения:
— категорическое требование;
— напоминание об обязанностях военной службы;
— предупреждение о возможном привлечении к дис-

циплинарной или уголовной ответственности;
— обсуждение проступка на собрании воинского кол-

лектива;
— привлечение к дисциплинарной или уголовной от-

ветственности.
Использовать средства принуждения необходимо 

осмотрительно, в  зависимости от характера проступка, 
обстоятельств его совершения и возможных последствий, 
с учётом прежнего поведения воина, продолжительности 
его службы в части и других особенностей.

Принуждение должно носить обоснованный характер, 
быть справедливым и соответствовать конкретной обста-
новке применения. [1]

Соревнование

В воспитательной работе офицера метод соревнования 
предполагает помещение военнослужащего в  опреде-
лённые условия, когда он может сравнить свою деятель-
ность с результатами сослуживцев. [5]

Соревнование позволяет активизировать военнослу-
жащих, сплачивает коллектив, способствует достижению 
высоких результатов.

Для повышения эффективности соревнования как ме-
тода воспитания необходимо:

1. Правильно определить субъекты и объекты сорев-
нования, то есть чётко определить, кто с кем соревнуется 
и по каким направлениям военной службы.

2. Разработать оптимальные обязанности соревно-
вания.

3. Установить объективные критерии оценки резуль-
татов соревнования.

4. Организовать системные контроль и  учёт резуль-
татов соревнования.

5. Регулярно подводить итоги соревнования.
6. Определить целесообразные средства и формы по-

ощрения победителей соревнования.
7. Оказать помощь отстающим.
8. Постоянно оценивать мотивы поведения соревную-

щихся. [2]
Также данный метод способствует развитию соревно-

вательного духа, стремления к  достижению высоких ре-
зультатов в боевой подготовке и службе.

Информирование

Информирование в воспитательной работе офицера — 
это деятельность должностных лиц, направленная на пре-
доставление личному составу социально-политической, 
военно-технической, правовой и другой информации. [6]
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Цель информирования — доведение до военнослу-
жащих, членов их семей, гражданского персонала ин-
формации, обеспечивающей поддержание устойчивого 
морально-психологического состояния и  успешное вы-
полнение стоящих перед частью задач. [6]

Основные задачи информирования:
— доведение и  разъяснение личному составу офици-

альных решений руководства Российской Федерации, ор-
ганов государственной власти и  Министерства обороны 
по вопросам государственного и  военного строитель-
ства, общественно-политической и экономической жизни 
страны и международной обстановки;

— формирование у  военнослужащих готовности 
и  способности гарантированно выполнить задачи по 
обеспечению военной безопасности страны, высокого 
профессионализма, моральной зрелости и  психологиче-
ской устойчивости;

— усиление информационно-воспитательного 
влияния на укрепление единоначалия, поддержание 
устойчивого морально-психологического состояния, во-
инской дисциплины и правопорядка в войсках;

— формирование системы моральных качеств, норм, 
принципов и убеждений воинов, развитие нравственных 
мотивов сознательного и  добросовестного выполнения 
воинского долга;

— использование информирования в  интересах из-
учения общественного мнения и настроений военнослу-
жащих;

— доведение и  разъяснение личному составу передо-
вого опыта лучших специалистов воинской части.

В зависимости от времени, сроков и частоты предостав-
ляемой информации информирование бывает плановым 
и  оперативным (по  факту события), а  в  зависимости от 
содержания сообщаемых сведений — военно-политиче-
ским, боевым, военно-техническим, правовым, медицин-
ским и др.

Формы воспитательной работы — это конкретные ме-
роприятия, в ходе которых реализуются методы воспита-
тельного воздействия. Они могут быть индивидуальными 
и коллективными. В индивидуальных формах проводятся 
беседы командира с подчинёнными, индивидуальные за-
дания и  поручения, в  которых командир представля-
ется перед подчинёнными как наставник и ведет работу 
с  личным составом по изучению нормативно-правовых 
актов.

В коллективной форме командир проводит учебные 
занятия по общественно государственной подготовке, 

военно-патриотическим мероприятиям (дни воинской 
славы, встречи с ветеранами), во время культурно-досу-
говой работы посещает театры музеи и концерты с под-
чиненными. Нередко командир подразделения проводит 
спортивные соревнования и спортивно массовой работы 
для совместной работы личного состава и его сплочения. 
И  заключением всего является подведение итогов, где 
с  подчиненными производится обсуждение прошедшей 
недели (месяца), выявляются ошибки и  выдвигаются 
предложения по мерам их исправления, а  также озву-
чивают лучших военнослужащих, отличившихся за не-
делю (месяц) в  процессе службы, учебной деятельности 
и т. д. [7]

Современные тенденции в  воспитательной работе 
ведут к  учету индивидуальных особенностей военно-
служащих. Командир применяет дифференцированный 
подход к  воспитанию, учитывающего возраст, образо-
вание, семейное положение, интересы и склонности лич-
ного состава. Использует современные информационные 
технологий, мультимедийные средства, интерактивные 
методы обучения, социальные сетеи для повышения эф-
фективности воспитательной работы. У военнослужащих 
формируется чувства гордости за свою Родину, возра-
стает готовность к защите ее интересов.

Заключение

Эффективность воспитательной работы в  Воору-
женных Силах напрямую влияет на боеготовность 
и боеспособность войск, поэтому ее совершенствование 
является одной из приоритетных задач военного руко-
водства. Основная задача, которая возложена на коман-
дира в  воспитательной работе, приводит его к  пони-
манию морально-психологического состояния личного 
состава. Он должен знать, какие социально-психоло-
гические процессы и  явления происходят в  воинских 
коллективах, это ведет за собой сплочение коллектива 
и повышает силу его воспитывающего влияния на весь 
личный состав подразделения. При получении этих фак-
торов у  подчиненных формируется и  развивается мо-
рально-боевые качества: смелость, отвага, дисциплини-
рованность, исполнительность, находчивость, дружба 
и  войсковое товарищество. В  итоге предотвращаются 
конфликтные ситуации в  воинском коллективе, а  ко-
мандир знает запросы личного состава, их интересы 
и  проблемы, помогает преодолеть возникающие труд-
ности и проявляет заботу о подчиненных.
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Данная статья посвящена проблеме изучения оптической дисграфии у детей младшего школьного возраста. Цель ра-
боты заключается в исследовании различных проявлений оптической дисграфии, специфических ошибок. Исходя из ана-
лиза данных экспериментального исследования особенностей письма, делается вывод, что преобладающими ошибками 
являются смешение букв по оптическому сходству, неточность передачи образа буквы, зеркальное написание букв, ко-
лебание наклона букв, сложности нахождения начала строки.

Ключевые слова: дисграфия, оптическая дисграфия, специфические ошибки, дети младшего школьного возраста.

Актуальность рассматриваемой проблемы заключа-
ется в  том, что расстройство письменной речи (оп-

тическая дисграфия) у  младших школьников является 
частым явлением в начальной школе, которое при отсут-
ствии коррекционного вмешательства влечет негативные 
психологические последствия у  обучающихся. Расстрой-
ство письма затрудняет освоение учебного материала 
в  начальной школе, а  также на последующих этапах об-
учения в среднем звене.

Статистика, представленная Т. А. Аристовой, свиде-
тельствует о  растущей динамике распространения дис-
графии в общеобразовательных школах России — год от 
года число школьников с  подобными нарушениями не 
только не сокращается, но и увеличивается.

В первый год обучения в начальной школе у обучаю-
щихся проявления оптической дисграфии не являются 
показательными для установления логопедического диа-
гноза. Как правило, оптическая дисграфия диагностиру-
ется у младших школьников на более поздних этапах об-
учения (со  2 класса), при стойком сохранении ошибок 
оптического характера и  отчетливом проявлении, при 
возрастающих требованиях к письменной речи в рамках 
программы по русскому языку.

Проблема расстройства письменной речи у  обуча-
ющихся младших классов является одной из самых зна-

чимых в  процессе обучения. Особую значимость при-
обретает эта проблема в  контексте общего школьного 
процесса, поскольку письмо переходят из целей обучения 
к инструментам освоения знаний. Письменная речь тесно 
связана с  устной, опираясь на её высокий уровень раз-
вития для своего успешного функционирования.

Изучением оптической формы дисграфии занима-
лись такие ученые как З. А. Репина, Р. И. Лалаева, Л. Г. Па-
рамонова, Т. В. Ахутина, О. Б. Иншакова, А. Н. Корнев, 
И. Н. Садовникова и др.

Оптическая дисграфия — это нарушения на письме, 
обусловленные несформированностью зрительных, про-
странственных и моторных процессов [9].

По мнению А. Н. Корнева основным механизмом оп-
тической дисграфии является недоразвитие зрительного 
гнозиса и мнезиса, анализа и синтеза, пространственных 
представлений.

Согласно его подходу, при этом виде дисграфии у детей 
наблюдается нарушение целостного восприятия, диффе-
ренцированных зрительных представлений, зрительной 
памяти [4].

С точки зрения Т. В. Ахутиной, оптическая дис-
графия — расстройство письменной речи, вызванное от-
сутствием стабильного зрительного образа буквы. При 
письме находит выражение в  стойких заменах похожих 
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по написанию букв, зеркальным написанием, ошибками 
в написании отдельных буквенных элементов (утроение, 
видоизменение) [1].

Л. Г. Парамонова выделяет оптическую дисграфию 
среди других видов нарушений письма, подчеркивая ее 
независимость от уровня развития устной речи у  детей. 
По ее мнению, оптическая дисграфия может иметь место 
у детей даже с самым высоким уровнем развития устной 
речи. Ключевым механизмом развития оптической дис-
графии является: недоразвитие зрительно-простран-
ственных представлений, способности адекватно вос-
принимать форму букв, их размеры и  расположение на 
странице. Именно эту несформированность и  следует 
рассматривать как явную предпосылку оптической дис-
графии [5].

Итак, оптическая дисграфия связана с недоразвитием 
зрительного гнозиса, анализа и синтеза, несформирован-
ностью моторных и пространственных представлений.

Перед началом обучения грамоте ребенку необходимо 
сформировать умения сравнивать предметы по форме 
(круглый, квадратный, треугольный, овальный), по ве-
личине (маленький-большой, длинный-короткий, широ-
кий-узкий, толстый-тонкий) и научить ориентации в про-
странстве относительно других предметов (выше-ниже, 
дальше-ближе, слева-справа, спереди-сзади). Без этих 
умений ребенку будет сложно дифференцировать ви-
зуальные образы букв, которые внешне схожи. Так как, 
сходные по начертанию буквы отличаются друг от друга 
в  основном по таким признакам: по количеству совер-
шенно одинаковых элементов (ц-щ; п-т); по различному 
расположению элементов в  пространстве по принципу: 
вверху-внизу, слева-справа (в-д, З-Е); по наличию допол-
нительных элементов (и-ц, и-й); по величине отдельных 
элементов (п-р). Неумение выделять эти тонкие различия 
неизбежно ведет к трудностям усвоения начертаний букв 
и  как следствие этого — к  неправильному изображению 
их на письме, то есть к оптической дисграфии.

В рамках анализа характерных особенностей разли-
чения похожих по начертанию букв, неточность в их на-
писании могут быть классифицированы следующим об-
разом:

— недописывание элементов букв («и» вместо «ш», 
«ш» вместо «щ», «л» вместо «м», «х» вместо «ж», «и» вместо 
«у»).

— добавление лишних элементов («ш» вместо «и», че-
тыре палочки у «ш» или «щ» и т. п.).

— неправильное расположение элементов букв в про-
странстве по отношению друг к другу с возможными ви-
доизменениями самих элементов («в» вместо «д», «б» 
вместо «д»).

— написание вместо нужного элемента буквы сход-
ного с ним.

В результате таких ошибок происходит буквенные за-
мены на письме (ребенок вместо одной буквы пишет 
другую, «похожую» на нее), в других — к неправильному 
написанию букв, к искажению их начертаний.

Согласно исследованиям специалистов, в области дет-
ской психолингвистики [1, 4], наиболее типичными ошиб-
ками у детей являются: замена графически похожих руко-
писных букв (например, б-п); замена букв, включающих 
одинаковые элементы (ш-м); зеркальное написание букв 
(З, Е); ошибочный выбор последующего элемента (у); не-
дописывание элементов букв, неточность передачи об-
раза буквы, несуществующее начертание букв, трудности 
на листе бумаги, колебание наклона почерка.

После проведения теоретического анализа особен-
ности трудностей письма при оптической дисграфии раз-
личных авторов, мною был проведен практический экс-
перимент, целью которого являлось изучение состояния 
письма у младших школьников с оптической формой дис-
графии.

Исследование проводилось на базе общеобразова-
тельной школы. В исследовании приняли участие 10 детей 
младшего школьного возраста 2 класса.

Обследование нарушений письма включало в  себя 2 
раздела: обследование функционального базиса письма 
и процесса письма у младших школьников с ОНР.

Обследование проводилось с  обучающимся фрон-
тально, в первой половине дня с применением методики 
обследования письма О. Б. Иншаковой, предназначенной 
для выявления дисграфии [1].

Обследование функционального базиса письма 
у младших школьников с ОНР проходило в 2 этапа. Сна-
чала был обследован невербальный компонент функцио-
нального базиса письменной речи, а после — вербальный.

При обследовании невербального компонента мы опи-
рались на диссертационное исследование А. В. Лагутиной, 
взявшей за основу систему нейропсихологического иссле-
дования, разработанную Л. С. Цветковой [7].

При обследовании вербального компонента мы опи-
рались на научные труды Т. В. Ахутиной, Г. А. Волковой, 
Л. Н. Ефименковой, В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко, 
Р. И. Лалаевой, Т. А. Фотековой).

Наиболее значимым разделом исследования было об-
следование письма. Письмо обследовалось при выпол-
нении следующих видов письменных работ: слухового 
диктанта, списывания с печатного и рукописного текстов.

«Если в  письменных работах школьника длительное 
время обнаруживается более 4 дисграфических ошибок, 
то у  него квалифицируется нарушение письма — дис-
графия» [1].

По результатам обследования письменных работ 
особое внимание обращалось на следующие специфиче-
ские ошибки: замены и  смещения букв, оптические, мо-
торные ошибки, зрительно-моторные ошибки, зрительно-
пространственные, ошибки звукового анализа и синтеза.

Именно описанные выше категории специфических 
ошибок позволяют выявить у младшего школьника дис-
графию, поэтому они считаются диагностическими.

В ходе исследования были выявлены следующие осо-
бенности проявления оптической дисграфии: данные све-
дены в таблице 1.
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Таблица 1. Обобщенные данные, специфических ошибок, которые допустили младшие школьники  
при обследовании письма

Вид работы
За

м
ен

ы
  

и 
см

еш
ен

ия
 б

ук
в

Оп
ти

че
ск

ие

М
от

ор
ны

е 
ош

иб
ки

Зр
ит

ел
ьн

о-
 

м
от

ор
ны

е 
ош

иб
ки

Зр
ит

ел
ьн

о-
 

пр
ос

тр
ан

ст
ве

нн
ы

е 
ош

иб
ки

Ош
иб

ки
 з

ву
ко

во
го

 
ан

ал
из

а 
и 

си
нт

ез
а

Вс
ег

о 
ош

иб
ок

«Диктант» 7/10% 16/23% 7/10% 20/29% 14/20% 4/6% 68
«Списывание с печат-

ного текста»
0/0% 12/35% 0/0% 10/29% 9/26% 3/9% 34

«Списывание с руко-
писного текста»

0/0% 10/29% 0/0% 7/20% 4/12% 0/0% 21

Сумма ошибок по ка-
тегориям

7/6% 38/31% 7/6% 37/30% 27/22% 7/6% 123

Согласно данным таблицы, наиболее распростра-
ненными ошибками в  трех контрольных заданиях явля-
ются — оптические (31%), зрительно-моторные (30%), 
зрительно — пространственные ошибки (22%), менее рас-
пространенными являются ошибки замены и  смешения 
букв (6%), моторные (6%).

По результатам обследования, 100% младших школь-
ников допустили специфические ошибки характерные 
оптической дисграфии: оптические (смешение букв по 
оптическому сходству); зрительно-моторные ошибки (не-
точность передачи образа буквы, несуществующее на-
чертание буквы); зрительно-пространственные ошибки 
(трудности нахождения начала строки, колебание наклона 
и высоты букв, замены рукописных букв печатными, зер-
кальное написание букв).

Больше всего ошибок школьники допустили при напи-
сании «диктанта» на слух и «списывания с печатного текста». 
У  30% обучающихся проявлялись каллиграфические труд-
ности: исправления, нестабильный, неряшливый почерк.

У младших школьников с  нарушение письма обнару-
жился недостаточный уровень сформированности двига-
тельной сферы, зрительного восприятия, зрительно-пред-
метной памяти, внимания, пространственного гнозиса. 

30% младших школьников испытывали затруднения 
в  произвольном сосредоточении внимания при продол-
жительном выполнении задания, наблюдалась истощае-
мость и замедление темпа работы.

Некоторые виды дисграфии выявлены у отдельных об-
учающихся, а  основной вид специфического нарушения 
процесса письма — это оптическая дисграфия, подтверди-
лась у всех обследуемых младших школьников. Поэтому 
им необходима логопедическая работа по коррекции оп-
тической дисграфии.

Специфические ошибки оптического характера обла-
дают направленностью к увеличению. Без коррекционной 
работы будет происходить торможение развития речемыс-
лительной деятельности школьников. Это отразится на ка-
честве обучения, коммуникации, на личности в целом.

Своевременное выявление нарушений письма 
у младших школьников важное условие исправления па-
тологии и дальнейшего успешного обучения в школе. Кор-
рекционная работа, по преодолею ошибок письма должна 
проходить индивидуально, а также дифференциально.

Логопедическая работа должна быть направлена на 
коррекцию основного из выявленных у всех обучающихся 
видов дисграфии, а именно оптической дисграфии.
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Формирование у дошкольников представлений о способах укрепления 
здоровья посредством организации предметно-пространственной среды
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Кузова Юлия Владимировна, воспитатель

ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр »Школа» г. Тольятти (Самарская обл.)

Работа посвящена одной из самых актуальных тем современной педагогики. Актуальность обусловлена поиском 
эффективных средств здоровьесбережения дошкольников. Как спланировать и провести работу с детьми, чтобы они 
усвоили способы укрепления здоровья? Не каждый педагог сможет быстро и не раздумывая ответить на этот вопрос. 
В данной статье авторы представляют опыт работы по формированию у дошкольников представлений о  способах 
укрепления здоровья посредством организации предметно-пространственной среды. С детьми старшей группы прове-
дено исследование, в результате которого выявлен большой процент детей с низким и средним уровнем преставлений 
о способах укрепления здоровья. Это обусловило необходимость проведения исследования. Авторы представляют фраг-
мент реализации проекта по формированию у  дошкольников представлений о  способах укрепления здоровья посред-
ством организации предметно-пространственной среды.

Ключевые слова: дошкольники, способы, здоровье, укрепление, предметно-пространственная среда.

Formation of ideas in preschoolers about ways to promote health 
through the organization of a subject-spatial environment
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Kuzova Yuliya Vladimirovna, mentor

CHOU SOSH «General Education Center »School» of Tolyatti

In this article, the authors present their experience in developing preschool children’s understanding of health promotion methods 
through the organization of a subject-spatial environment. A study was conducted with older children, which revealed a large per-
centage of children with low and medium levels of understanding of health promotion methods. This necessitated the study. The au-
thors present a fragment of the project’s implementation to develop preschool children’s understanding of health promotion methods 
through the organization of a subject-spatial environment.

Keywords: preschoolers, methods, health, strengthening, subject-spatial environment.

В современных условиях проблема сохранения и укреп-
ления здоровья детей дошкольного возраста приобре-

тает особую актуальность. Это связано с рядом факторов:
— ухудшение экологической обстановки;
— увеличение количества детей с хроническими забо-

леваниями;
— снижение двигательной активности детей;
— недостаточное внимание родителей к здоровью детей.
В связи с  этим формирование у  дошкольников пред-

ставлений о  способах укрепления здоровья является 

важной и  актуальной задачей. Исследование в  этой об-
ласти позволит выявить наиболее эффективные методы 
и  средства обучения детей основам здорового образа 
жизни.

Исследование по теме формирования у дошкольников 
представлений о  способах укрепления здоровья имеет 
большое значение для:

— разработки научно обоснованных методических ре-
комендаций по формированию у  дошкольников знаний 
и навыков здорового образа жизни;
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— повышения уровня знаний родителей о  способах 
укрепления здоровья детей;

— создания условий для формирования у  детей до-
школьного возраста устойчивой мотивации к здоровому 
образу жизни.

В психолого-педагогической литературе описаны раз-
нообразные средства по формированию представлений 
о  способах укрепления здоровья у  дошкольников с  за-
держкой психического развития. Основное место уделено 
закаливающим процедурам, соблюдению режима дня, пи-
танию. Но для достижения целей по здоровьесбережению 
детей необходим комплекс мер с  применением опреде-
лённых средств по формированию представлений о спо-
собах укрепления здоровья

В качестве основных способов формирования пред-
ставлений о способах укрепления здоровья И. М. Новикова 
и  Н. Ю. Борякова предлагают организацию здоровьесбере-
гающей среды в группе, наглядной пропаганды основ ЗОЖ, 
дидактического оснащения образовательной деятельности, 
сотрудничество с педагогами и родителями воспитанников.

Развивающая предметно-пространственная среда яв-
ляется одним из важнейших элементов образователь-
ного пространства. Требования к  ней содержатся в  фе-
деральном образовательном стандарте дошкольного 
образования (ФГОС ДО).

В статье А. А. Ошкиной «Динамика в готовности вос-
питателей дошкольных образовательных организаций 
к формированию основ здорового образа жизни у детей» 
проведен анализ содержания предметно-простран-
ственной среды дошкольной организации. Автор отме-
чает, что в  последнее время большинство воспитателей 
организуют в  группах центры здоровья, в  которых они 
размещают игры, пособия и атрибуты для формирования 
представлений о способах укрепления здоровья.

На основе анализа исследований Н. А. Ветлугиной, 
А. В. Запорожца, А. И. Леонтьева, Е. А. Флериной, можно 
«заключить, что развивающая предметно-простран-
ственная среда должна обеспечить следующее:

— среда должна выполнять воспитательные, разви-
вающие, стимулирующие, организующие, коммуника-
тивные функции;

— требуется гибкое и  разнообразное использование 
пространства. Среда должна быть спроектирована таким 
образом, чтобы соответствовать потребностям и  инте-
ресам детей;

— форма и дизайн предметов должны обеспечить без-
опасность детей;

— декоративные элементы должны быть легко сменяе-
мыми;

— необходимо обеспечить место для эксперимен-
тальной деятельности детей в каждой группе.

В ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр »Школа« 
в  старшей группе общеразвивающей направленности 
было проведено исследование с  применением методик 
»Личная гигиена« (Г. А. Урунтаевой, Ю. А. Афонькиной), 
»Двигательная деятельность« (модифицированная ме-
тодика А. А. Ошкиной), »Режим дня« (И. М. Новикова), 
»Изучение сформированности навыков приемы пищи» 
(Г. А. Урунтаевой, Ю. А. Афонькиной). Результаты иссле-
дования представлены в таблице 1.

Анализируя результаты исследования, можно отме-
тить, что большинство детей не следит за чистотой рук 
в  режимных моментах, умываются и  моют руки только 
по требованиям педагога, не умываются после сна, не 
пользуются салфеткой и  носовым платком при необхо-
димости, не проводят водные процедуры вечером перед 
сном, не имеют представлений и  знаний о  способах со-
блюдения личной гигиены; дети не знают о  назначении 
предметов личной гигиены. Дети не имеют представлений 
о  способах укрепления здоровья человека и  профилак-
тики заболеваний, травм (не  общаться с  больным чело-
веком, не брать колющие и режущие предметы в руки) не 
знают опасность огня, электричества. Дети практически 
не применяют способы личной гигиены, способы двига-
тельной деятельности, способы соблюдения режима дня, 
не знают и  не применят способы профилактики заболе-
ваний, травм для укрепления здоровья в жизни.

На основании полученных результатов в  старшей 
группе общеобразовательной направленности реализу-
ется проект, направленный на создание развивающей 
предметно-пространственной среды в группе для форми-
рования представлений о способах укрепления здоровья 
у  дошкольников. Фрагмент содержания проекта пред-
ставлен в таблице 2.

Рассмотрим подробнее содержание работы по форми-
рованию представлений о способах укрепления здоровья 
у дошкольников.

В группе имеется центр здоровья и центр физического 
развития. Игры и  пособия, связанные с  организацией 
двигательной активности, располагали в центре физиче-
ского развития, все остальные игры располагали в центре 
здоровья.

Для формирования представлений о способах соблю-
дения правильного питания разместили в  среде группы 
плакат «Мы за здоровое питание», карточки «Правила 
этикета», дидактические игры «Витамины», «Вредно-по-
лезно», схему эксперимента «Вкус воды», знак капельки. 
Рассмотрим подробнее содержание работы.

Таблица 1. Результаты констатирующего этапа исследования

Уровень Низкий Средний Высокий
Количество детей 8 10 2

% 40 50 10
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Для создания плаката «Мы за здоровое питание» под-
готовили для детей старые журналы и  газеты о  питании. 
Предложили детям взять ножницы, найти в журналах ил-
люстрации полезных продуктов, вырезать их и наклеить на 
ватман. Дети охотно искали полезные продукты, рассуждали 
о пользе и вреде некоторых продуктов. Мы попросили детей 
назвать полезные продукты питания. Например, некоторые 
дети говорили сказала, что мед полезный, а кто-то сказал, 
что он вредный. Мы разрешили спор и сказали о том, что 
мед полезен, если употреблять его в меру, так как он сладкий 
и у многих на него аллергия. Также спросили у детей «Как 
нужно питаться, чтобы быть здоровым?». Дети отвечали 
следующее: «Нужно кушать мясо и овощи», «Каждый день 
нужно есть орехи, они богаты витаминами», «Мне мама 
часто делает свежевыжаты сок из фруктов и  овощей, она 
говорит, что это очень полезно». В заключении получился 
большой плакат с полезными продуктами, который разме-
стили на входной двери в группу.

Предложили детям рассмотреть карточки «Правила 
этикета» на презентации и обсудили их содержание. Рас-
печатанные карточки разместили в центре здоровья.

Разработали и разместили в центре здоровья дидакти-
ческие игры «Витамины» и «Вредно-полезно». В дидакти-
ческой игре «Витамины» детям предлагается рассортиро-
вать продукты к соответствующему витамину.

В дидактической игре «Вредно-полезно» детям нужно 
было рассортировать иллюстрации с изображением про-
дуктов питания на вредные и полезные.

Провели с  детьми эксперимент «Вкус воды» и  разме-
стили схему эксперимента в центре здоровья. В ходе экс-

перимента обсудили с  детьми, что сладкую и  соленую 
воду пить вредно, да и  неприятно. Также выявили, что 
у воды много полезных свойств, и чтобы быть здоровым 
нужно регулярно пить воду в течении дня. Как напоми-
нание о том, что нужно пить воду в течении дня, разме-
стили изображение капельки около чайника с кипяченой 
водой. Просмотрели мультфильм «Хорошие привычки» 
в  процессе просмотра, которого дети узнали о  пользе 
воды для здоровья организма человека.

Таким образом, в  процессе данной работы у  детей 
формировались представления о  соблюдении этикета 
во время приема пищи; знания о  пользе витаминов; 
представления об употреблении полезных продуктов; 
соблюдении питьевого режима; знания о вредных про-
дуктах.

Исследование имеет практическую значимость и  его 
результаты могут быть использованы:

— в работе дошкольных образовательных учреждений 
для разработки и  реализации программ по формиро-
ванию у дошкольников представлений о способах укреп-
ления здоровья.

— в работе с  родителями для ознакомления с  мето-
дами и средствами укрепления здоровья детей.

— в работе медицинских учреждений для разработки 
профилактических программ по формированию здоро-
вого образа жизни у детей.

Таким образом, исследование по теме формирования 
у  дошкольников представлений о  способах укрепления 
здоровья является актуальным и  значимым для сохра-
нения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста.
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Таблица 2. Фрагмент содержания проекта по формированию представлений о способах укрепления здоровья 
у дошкольников

Представления  
о способах соблюдения 

правильного питания

Плакат «Мы за здоровое  
питание»

Совместная творческая деятель-
ность.

Беседа «О полезных продуктах»

Показ способов действий
Рассказ педагога

Карточки «Правила этикета» Показ презентации Личный пример
Дидактическая игра «Вита-
мины», «Вредно-полезно»

Совместная деятельность детей 
и педагога

Вопросы, пояснения, рас-
суждения

Схема эксперимента «Вкус 
воды».

Мультфильм «Хорошие привычки» 
Беседа «Зачем нужна вода»
Размещение знака капельки

Вопросы, пояснения, рас-
суждения
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Развитие 4К-компетенций и интереса к книге у детей  
старшего дошкольного возраста в процессе 

ознакомления с художественной литературой
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Статья раскрывает значимость развития 4К-компетенций в процессе ознакомления с художественной литературой.
Ключевые слова: 4К-компетенции, художественная литература.

Всем известно, что художественная литература явля-
ется эффективным и доказанным инструментом вос-

питания: умственного, нравственного и  эстетического. 
В  особенности, это касается воспитания детей. Худо-
жественная литература всесторонне развивает ребенка 
и обогащает его словарный запас, помогая усвоить каче-
ственно новые мыслительные категории.

В наши дни актуальной остается проблема приоб-
щения детей дошкольного возраста к художественной ли-
тературе, и эта проблема наиболее заметна в деятельности 
воспитателя. Современный воспитатель во время занятий 
сталкивается с  проблемой восприятия детьми классиче-
ской детской художественной литературы, потому что 
почти каждая семья отдает предпочтение компьютеру 
и другим цифровым технологиям, которые лишь создают 
иллюзию помощи в развитии ребенка.

Исходя из вышесказанного, современная педаго-
гика вынуждена столкнуться с  переосмыслением нрав-
ственных ориентиров воспитательной системы. Особенно 
это касается системы воспитания дошкольного детства, 
т. к. именно в этот период происходит формирование си-
стемы ценностей у ребенка, знакомство с моралью, заро-
ждение интересов и склонностей к определенным сферам 
деятельности. Важным аспектом воспитания становится 
развитие 4К-компетенций, к которым в наши дни следует 
уделять особое внимание. Педагог также помогает ре-
бенку овладеть народным наследием и пробудить интерес 
к художественной литературы. В. А. Сухомлинский писал, 
что «чтение книг — тропинка, по которой умелый, умный, 
думающий воспитатель находит путь к сердцу ребенка».

Наш педагогический опыт знакомства дошкольников 
с  художественной литературой показывает, что в  заня-
тиях необходимо затрагивать более глубокие пласты 
культурного наследия, что требует больше времени и ис-
пользования более интерактивных методов проведения 
занятий. Эта потребность вызвана также и  обостре-
нием проблемы уровня начитанности новых поколений 
в  целом. Знакомство дошкольников с  художественной 
литературой не только вызывает у них радость, эмоцио-
нальное и творческое вдохновение, но и помогает на глу-
боком, практически подсознательном уровне, воспринять 
ритмику и поэтику русского языка и менталитет русской 
культуры.

Развитие критического мышления ребенка невоз-
можно представить без постоянного взаимодействия 
с  художественной литературой. В  первую очередь книга 
является для ребенка источником знаний. Знакомясь 
с  сюжетом, с  характерами отдельных героев, их моти-
вами и поступками, ребенок учится выстраивать причин-
но-следственные связи. Таким образом, литература дает 
детям основное представление о  жизни общества и  об 
устройстве природы. Благодаря знакомству с книгой ре-
бенок учится правильно коммуницировать и определять 
средства речевой выразительности.

Художественная литература помогает улучшить вооб-
ражение ребенка и  обогатить спектр его эмоций. Пони-
мание собственных эмоций так же играет важную роль 
в  развитии ребенка, и  именно художественная литера-
тура знакомит дошкольника с  первыми инструментами 
для самопознания, регулирования своих чувств и эмоций, 
а  также позволяет научиться понимать эмоции других 
людей в процессе общения. Таким образом, детская худо-
жественная литература, как современная, так и классиче-
ская, помогают ребенку освоить базовые навыки комму-
никации.

Коммуникативные навыки нельзя представить без раз-
вития речи. Практика использования художественной ли-
тературы в воспитании детей показывает, что через книги 
и  готовые литературные формы ребенок запоминает 
новые выражения, знакомится со средствами художе-
ственной выразительности и  обогащает свой словарный 
запас. Первые прочитанные диалоги дают ребенку пред-
ставление о беседе и правилах общения, или демонстри-
руют примеры нарушения норм поведения в процессе об-
щения с собеседником.

Также художественная литература крайне благопри-
ятно способствует эффективному развитию креатив-
ности у  ребенка. Через вымышленные сюжеты и  зна-
комство с  различными персонажами, часто это бывают 
антропоморфные животные, дети учатся образному мыш-
лению. Художественная литература непосредственно рас-
ширяет кругозор ребенка и  помогает ему сформировать 
собственное видение мира. Таким образом, дети могут ис-
пользовать свои креативные навыки при воссоздании сю-
жетов литературы во время творческих занятий и пред-
лагать свои решения для реализации художественного 
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произведения. Ребенок, хорошо знакомый с  художе-
ственной литературой, способен выражать себя доступ-
ными ему креативными способами.

Дети могут придумывать свои собственные истории на 
основе прочитанных книг. Они также могут рисовать ил-
люстрации к книгам и создавать театральные постановки 
по мотивам произведений.

В наши дни современный мир предлагает нам мно-
жество технологий, которые развиваются со стреми-
тельной скоростью. Это может отвлекать детей от клас-
сических видов досуга, которые крайне важны для 
развития личности ребенка. Для современной педаго-
гики важно не только научить детей читать, но и при-
вить им интерес к книге. Ребенок должен быть заинте-
ресован в чтении как в виде досуга, так в виде обучения. 
Необходимо показать детям преимущества чтения ху-
дожественной литературы. В  этом контексте развитие 
4К-компетенций (критическое мышление, креатив-
ность, коммуникация и  командная работа) становится 
особенно актуальным.

Именно развитие 4К-компетенций позволяет детям 
добиваться успехов в различных сферах в будущем. Они 
учатся анализу информации, генерации новых, нестан-
дартных идей, общению с  другими людьми и  работе 
в  команде. Такие навыки позволят детям лучше адапти-
роваться к школе, также помогут ориентироваться в нара-
стающем социальном взаимодействии.

Важно подчеркнуть, что ознакомление с  художе-
ственной литературой и развитие 4К-компетенций — это 
два взаимосвязанных процесса, которые не могут при-
меняться в воспитании детей обособленно друг от друга. 
Любой способ развития 4К-компетенция подкреп-
ляет интерес детей к  книге как способу взаимодействия 
с  внешним миром, инструментов приобщения к  обще-
ству. В свою очередь, любой формат ознакомления с худо-
жественной литературой играет важную роль в развитии 
4К-компетенций.

Например, как мы уже писали, художественная лите-
ратура наделяет ребенка определенными речевыми фор-
мулами, знакомит его с  мотивами героев, что развивает 
как критическое мышление, так и коммуникативные на-
выки. Дети учатся анализировать характеры героев, их 
поступки и мотивы. Они также учатся оценивать досто-
верность информации и делать выводы.

Работа в  команде также является неотъемлемой ча-
стью знакомства ребенка с художественной литературой 
во время занятий в детском саду. Дети могут участвовать 
в обсуждении книг с друзьями и родителями. Они также 
могут применять свои навыки в литературных конкурсах 
и  фестивалях. Эффективным инструментом станут со-
вместные задания для детей по сюжетам книг. Они также 

могут создавать коллективные проекты по мотивам про-
читанных произведений.

Для того чтобы развитие 4К-компетенций и интереса 
к  книге было продуктивным, необходимо использовать 
разнообразные методы и приёмы, например:

1) чтение вслух — помогает детям лучше понять со-
держание книги и её героев, способствует развитию речи 
и образного мышления;

2) проведение беседы о  произведении. После про-
чтения книги необходимо поговорить о  ней. Дети могут 
ответить на вопросы о содержании книги, её героях и их 
поступках и последствиях. Можно предложить детям сде-
лать самостоятельные выводы о прочитанном;

3) постановка театрализованных представлений. 
Данный метод позволяет детям проявить свою креатив-
ность и  актёрские способности. Она также помогает им 
лучше понять характеры героев и их мотивы;

4) рисование иллюстраций к книгам — помогает детям 
выразить свои эмоции и  впечатления от прочитанного 
произведения и развивает мелкую моторику;

5) создание коллективных проектов по мотивам про-
читанных книг помогает детям работать в команде и про-
являть свою креативность;

6) участие в  литературных конкурсах и  фестивалях 
помогает детям развивать свои творческие способности 
и  уверенность в  себе, так дети приобретают важный 
навык выступления на публике;

7) использование современных технологий: интер-
активные книги и  приложения. Данный метод помогает 
сделать процесс ознакомления с художественной литера-
турой более интересным и увлекательным, что позволяет 
дольше удержать внимание детей;

8) взаимодействие с родителями помогает создать по-
ложительную атмосферу для развития 4К-компетенций 
и интереса к книге у детей. Дополнительная польза от дан-
ного метода — налаживание благоприятной атмосферы 
в  семье. Родители могут читать детям книги, обсуждать 
с ними прочитанное и помогать им выполнять задания.

Не стоит забывать, что в  дошкольном возрасте про-
исходит первичная ориентация детей в  мире художе-
ственной литературы, возникают предпочтения в чтении, 
а  также вырабатывается избирательное отношение как 
к уже прочитанным, так к новым книгам. Эти процессы 
тесно взаимосвязаны с  развитием 4К-компетенций 
у детей, поэтому должны учитываться вместе при воспи-
тании ребенка. На данный момент это является одним из 
главных аспектов современной педагогики.

Так, художественная литература способна развить не 
только эстетический вкус ребенка, но и критическое мыш-
ление, коммуникативные навыки, креативность и умение 
работать в команде.
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Учащиеся с девиантным поведением: формы и методы работы с ними
Сысоева Наталья Васильевна, социальный педагог

ГБОУ СОШ №  187 Красногвардейского района г. Санкт-Петербурга

Учащиеся с  девиантным поведением представляют 
собой сложную категорию, требующую особого вни-

мания со стороны педагогов и  психологов. Выявление 
таких учащихся начинается с комплексной оценки их по-
ведения, что включает в себя наблюдение, опросы и взаи-
модействие с родителями.

Формы девиантного поведения могут быть многооб-
разными: от мелких правонарушений и  хулиганства до 
более серьезных проблем, таких как злоупотребление нар-
котиками или школьная агрессия. Важно понимать, что 
такие проявления часто служат сигналами о внутренних 
конфликтов или неблагополучии в семье.

Методы работы с  учащимися с  девиантным поведе-
нием должны быть комплексными и  индивидуализиро-
ванными. Это может включать как коррекционные про-
граммы, так и  психотерапевтические подходы. Особое 
внимание следует уделять созданию поддерживающей 
и  безопасной образовательной среды, где учащиеся 
смогут открыто выражать свои переживания. Ключевым 
аспектом является сотрудничество с родителями, что по-
зволяет сформировать единый фронт в работе с пробле-
мами ребенка. Таким образом, важно не только выявить 
девиантное поведение, но и  разработать стратегии, спо-
собствующие его преодолению.

Одним из эффективных подходов к  работе с  учащи-
мися с девиантным поведением является внедрение про-
грамм социальной адаптации, которые помогают разви-
вать навыки общения и взаимодействия с окружающими. 
Важно научить детей конструктивно выражать свои 
эмоции, а также принимать ответственность за свои по-
ступки. Регулярные групповые занятия и  тренинги 
могут служить платформой для безопасного обсуждения 
сложных тем и поиска решений конфликтов.

Кроме того, необходимо уделять внимание выявлению 
и поддержке талантов и интересов этих учащихся. Часто 
дети с  девиантным поведением обладают уникальными 
способностями, которые, будучи направленными в  пра-
вильное русло, могут существенно изменить их поведение. 
Организация кружков, спортивных секций и творческих 
мероприятий способствует формированию позитивной 
самооценки и снижению уровня агрессии.

Также важным аспектом является мониторинг про-
гресса учащихся. Периодическая переоценка методов 
работы и  анализ изменений в  поведении позволяют 
вносить коррективы в  стратегии, адаптируя их под ин-
дивидуальные потребности каждого ребенка. Таким об-
разом, комплексный и последовательный подход поможет 
не только снизить уровень девиантного поведения, но 
и способствовать гармоничному развитию личности уча-
щегося.

Кроме того, взаимодействие с  родителями и  опеку-
нами играет ключевую роль в процессе социальной адап-
тации учащихся. Создание условий для открытого диа-
лога между школой и  семьей позволяет установить 
единые подходы к  воспитанию и  поддержке детей. Ре-
гулярные встречи, семинары и  тренинги для родителей 
могут способствовать лучшему пониманию потребностей 
и проблем ребенка, а также укреплению их участия в жиз-
ненном процессе.

Важно также налаживать сотрудничество с  социаль-
ными службами и другими специализированными учре-
ждениями, которые могут предоставить дополнительные 
ресурсы и  поддержку. Постоянный обмен информацией 
между педагогами и специалистами поможет оперативно 
реагировать на изменения в  поведении учащихся и  во-
время корректировать индивидуальные программы под-
держки.

Наконец, внедрение позитивной дисциплины и  ме-
тодов ненасильственного разрешения конфликтов в  об-
разовательный процесс создает атмосферу доверия 
и  взаимопомощи. Применение подходов, основанных на 
уважении личности и ее потребностей, формирует у детей 
навыки сотрудничества и умения работать в команде, что 
в  свою очередь помогает смягчить проявления девиант-
ного поведения и способствует развитию социальной от-
ветственности.

Создание образовательной среды, в которой учащиеся 
чувствуют себя в безопасности и принятыми, имеет пер-
востепенное значение для их социальной адаптации. Для 
этого необходимо внедрить программы наставничества, 
где более опытные учащиеся могут поддерживать и  на-
правлять своих сверстников. Такие инициативы спо-
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собствуют развитию лидерских качеств, укрепляют дру-
жеские связи и  способствуют созданию сплоченного 
коллектива, где каждый чувствует свою значимость.

Кроме того, важно интегрировать программы психоло-
гической поддержки в учебный процесс. Психологи на базе 
образовательного учреждения могут помочь выявить и ре-
шить внутренние проблемы учащихся. Регулярное прове-
дение групповых терапий или тренингов по эмоциональ-
ному интеллекту позволит детям лучше осознавать свои 
чувства и учиться конструктивно справляться с ними.

Совместные мероприятия, такие как проекты, акции 
и  фестивали, будут способствовать укреплению связей 
между учащимися, родителями и  учителями. Это не 
только создаст атмосферу единства, но и создаст возмож-
ности для практического применения социальных на-
выков в реальной жизни. Важно, чтобы каждый участник 
образовательного процесса понимал, что его мнение 
и участие имеют значение, таким образом формируя об-
щество, в котором царит взаимоуважение и поддержка.

Важным аспектом создания безопасной образова-
тельной среды является внимание к индивидуальным по-
требностям каждого ученика. Внедрение системы обратной 
связи, которая позволит учащимся открыто высказывать 
свои мысли и переживания, поможет администрации свое-
временно реагировать на возникающие проблемы. Такой 
подход формирует атмосферу доверия и  открытости, где 
каждый ученик может быть услышан и понятый.

Не менее значимо и развитие культурной осведомлен-
ности. Включение в  учебный процесс элементов муль-
тикультурного образования поможет ученикам лучше 
осознать разнообразие окружающего мира. Открытые 
обсуждения, выставки и  разнообразные проекты, по-
священные культуре разных стран, научат детей уважать 
и  ценить различия, что в  свою очередь снизит уровень 
конфликтов и непонимания.

Наконец, обязательным условием для формирования 
поддерживающей образовательной среды является вовле-
чение родителей в учебный процесс. Регулярные встречи, 
семинары и мастерские помогут родителям лучше понять 
задачи образовательного процесса и  научат их поддер-
живать своих детей в этой адаптации. Участие родителей 
особенно важно для создания единого фронта, поддержи-
вающего учеников в их социальных и эмоциональных пе-
реживаниях.

Важным аспектом также является внедрение программ 
социально-эмоционального обучения, которые помогут 
ученикам развивать навыки саморегуляции, эмпатии 
и эффективного общения. Эти программы могут включать 
в себя тренинги, ролевые игры и групповые обсуждения, 
которые направлены на развитие понимания собственных 
эмоций и эмоций других людей. Таким образом, учащиеся 
научатся лучше справляться с  конфликтами и  работать 
в  команде, что в  значительной степени способствует со-
зданию позитивной образовательной атмосферы.

Кроме того, необходимо обеспечить доступ к ресурсам 
психологической поддержки. Наличие квалифицирован-

ного психолога или консультанта в  учебном заведении 
позволит учащимся получать необходимую помощь 
и поддержку в сложные моменты. Это, в свою очередь, по-
служит превентивной мерой в борьбе с буллингом и дру-
гими формами агрессии.

Также стоит обратить внимание на использование тех-
нологий для создания безопасной образовательной среды. 
Виртуальные платформы могут стать инструментом для 
анонимного выражения проблем и  получения обратной 
связи. Это повысит уровень вовлеченности учеников 
и  поможет выявлять больные темы на ранних стадиях, 
предотвращая их эскалацию.

В дополнение к  вышеуказанным аспектам, важно ор-
ганизовать образовательные мероприятия, которые спо-
собствуют формированию сообщества внутри класса. 
Совместные проекты, спортивные мероприятия и  куль-
турные программы способствуют укреплению связей 
между учениками, что в  свою очередь улучшает атмо-
сферу в учебном заведении. Такие инициативы могут по-
высить чувство принадлежности и доверия, что является 
фундаментом для успешного обучения.

Еще одной стратегией является вовлечение родителей 
в  процесс социально-эмоционального обучения. Прове-
дение информационных сессий и  семинаров для роди-
телей поможет им лучше понять важность эмоциональ-
ного интеллекта и развития социальных навыков у детей. 
Это создаст единое пространство для обсуждения и под-
держки учеников как дома, так и  в  школе. Сотрудниче-
ство с  родителями и  опекунами является важным фак-
тором успешного образовательного процесса. Регулярные 
встречи, обсуждения и  совместные мероприятия по-
зволяют создавать единую образовательную среду. Это 
взаимодействие способствует поддержанию открытых 
каналов коммуникации и укреплению доверительных от-
ношений между семьей и учебным заведением, что в ко-
нечном итоге влияет на успехи и достижение учащихся.

Наконец, регулярная оценка эффективности вне-
дряемых программ и  методов является ключом к  их оп-
тимизации. Периодические опросы и анкеты помогут вы-
явить основные проблемы и  определить, какие подходы 
работают лучше всего. Это позволит образовательным 
учреждениям адаптироваться к  изменяющимся нуждам 
учеников и создавать устойчивую, позитивную и поддер-
живающую образовательную среду.

Дополнительно, важно внедрять практики менторства, 
где более опытные ученики могут помогать младшим. Это 
не только развивает навыки лидерства у старших, но и со-
здает доверительные отношения между учениками раз-
ного возраста. Менторские программы могут включать 
в себя совместные занятия, где старшие делятся знаниями 
и опытом, что способствует более глубокому восприятию 
учебного материала.

Также стоит акцентировать внимание на разработку 
адаптивных учебных планов, которые будут учитывать 
индивидуальные потребности и интересы учеников. Диф-
ференцированный подход позволит каждому ученику 
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чувствовать себя ценным, а его уникальные способности 
будут замечены и развиты. Это создаст атмосферу, в ко-
торой каждый будет чувствовать свою значимость.

Наконец, взаимодействие с  местным сообществом 
через различные программы и  проекты может суще-
ственно обогатить образовательный процесс. Совместные 
инициативы с  организациями и  учреждениями помогут 
учащимся почувствовать связь с обществом, развить гра-
жданскую ответственность и  получить практический 
опыт, что сделает обучение более целенаправленным и ак-
туальным.

Дополнительно, внедрение технологий в  образова-
тельный процесс может значительно улучшить каче-

ство обучения. Использование интерактивных платформ 
и  цифровых ресурсов делает занятия более увлекатель-
ными и доступными, а также способствует самостоятель-
ному обучению. Ученики могут исследовать темы в своем 
темпе, что позволяет им углубляться в интересующие их 
области и развивать критическое мышление.

Создание комфортной и  безопасной среды для об-
учения также играет ключевую роль в  формировании 
положительного опыта для учеников. Эмоциональное 
благополучие учащихся влияет на их успеваемость и мо-
тивацию. Школы должны обеспечивать поддержку и от-
крытость, чтобы каждый ученик чувствовал свою значи-
мость и имел возможность высказать свое мнение.

Средовой подход в социально-нравственном воспитании младших школьников
Фахрутдинова Эльмира Ильгизовна, педагог-психолог;
Лукьянова Маргарита Васильевна, учитель-дефектолог

МАОУ Домодедовская СОШ №  12 имени полного кавалера ордена Славы В. Д. Преснова (Московская обл.)

В статье рассматривается социально-нравственное воспитание младших школьников через средовой подход.
Ключевые слова: средовой подход, социально-нравственное воспитание, молекулярный, факторный

В современном образовательном процессе активно 
применяются различные подходы, такие как дея-

тельностный, личностный и  индивидуальный, эффек-
тивность которых была подтверждена на практике. Од-
нако текущие реалии всё чаще акцентируют внимание на 
важности учета влияния окружающей среды на развитие 
детей и реализацию этих подходов.

Среда может быть не только условием, но и средством 
воспитания. Потребность в более полном использовании 
потенциала среды возобновила интерес к  ней как к  ин-
струменту формирования личности. Тем не менее, управ-
ление процессом формирования и  развития личности 
через призму среды остается недостаточно изученной 
темой. Как отмечают ряд известных российских ученых 
(Б. З. Вульфов, А. Т. Куракин, А. В. Мудрик и  др.), на се-
годняшний день отсутствует научная работа, которая бы 
подробно анализировала механизмы воздействия среды 
как воспитательного средства.

В гуманитарных науках выделяются две ключевые кон-
цепции среды: «молекулярная» и  «факторная». По опре-
делению М. Хейдметса, «среда» — это часть окружающего 
мира, с которой субъект взаимодействует как в явной, так 
и  в  скрытой формах. Это подчеркивает разницу между 
понятиями «мир» и «среда», где среда определяется через 
взаимодействие с субъектами.

Хейдметс утверждает, что виды и  типы сред зависят 
от структуры окружающего мира. Он предлагает разли-
чать внутреннюю и внешнюю классификацию среды. Вну-
тренняя классификация основывается на свойствах и ха-
рактере взаимосвязей элементов, в то время как внешние 

классификации (географическая, экономическая и т. д.) не 
всегда отражают реальную структуру.

Одним из вариантов внутренней классификации яв-
ляется деление среды на три категории: физическую, со-
циальную и  духовную. Эти категории взаимосвязаны 
и влияют друг на друга. Хейдметс также выделяет два типа 
сред: объективную, поддающуюся измерению, и  субъек-
тивную, зависящую от восприятия субъекта.

В. Л. Глазычев, основоположник «молекулярной» мо-
дели, акцентирует внимание на уникальности каж-
дого места, в  отличие от абстрактного пространства. 
Дж. Гибсон, профессор из Корнельского университета, 
также предлагает схожую модель, утверждая, что среда 
состоит из веществ и поверхностей, где «места» являются 
ключевыми элементами.

Дискуссия о  роли среды в  социальном становлении 
личности продолжается, и  разные исследователи пред-
лагают различные подходы. Первая группа считает, что 
среда определяет поведение и  сознание, в  то время как 
вторая акцентирует на свободе личности и  её способ-
ности к  самосозиданию. Третья группа исследователей 
ищет компромисс, рассматривая влияние среды и  инди-
видуальных факторов как взаимодополняющие.

Исторически различные теории средовой детерми-
нации, такие как космологические и астрологические, про-
должают вызывать интерес. Теория географического де-
терминизма утверждает, что природные условия влияют 
на развитие обществ и  культур. Книга Чарльза Миллза 
«Климат формирует человека» подчеркивает, как климат 
влияет на культурные и физические характеристики людей.
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Несмотря на критику, географический детерминизм 
остается актуальным, так как помогает понять взаимо-
связь между природой и  обществом. Исследования, по-
добные тем, что проводили Миллз и  Гачев, показывают, 
как природные условия влияют на развитие культур.

Тем не менее, географический детерминизм не может 
объяснить все аспекты человеческого общества. Л. Н. Гу-
милев подчеркивает, что эта теория не охватывает все 
многообразие человеческих взаимодействий. Социаль-
но-психологические аспекты также показывают, что фак-
торы, такие как стесненность среды, могут влиять на пси-
хологическое состояние и поведение людей.

Сторонники ещё одной точки зрения, строят свою ар-
гументацию на двойственной роли самой среды, соот-
ветствующей двойственности человеческой натуры. По-
лагается, что среда способна формировать и  развивать 
личность одновременно, но только нужно знать, что в лич-
ности может формироваться, а  что развиваться. «В  оте-
чественной науке, личность принято определять как ин-
дивидуальное бытие общественных отношений. Данное 
определение несет в себе следующее понимание:

1) личность — это социальное в нас (личность — бытие 
общественных отношений);

2) личность — это индивидуальное в нас (личность — 
индивидуальное бытие общественных отношений)».

В публикациях 2022 года сочли возможным подразде-
лить среду на общую для всех и  индивидуально-специ-
фическую для каждого индивидуума. Экспериментально 
ими было установлено, что «индивидуальные различия 
в особенностях личности и, в значительной степени, в ко-
гнитивной сфере являются результатом индивидуаль-
но-специфической для каждого ребенка среды». Пришли 

к  выводу, что генетически инициируется стадиальность 
развития, обусловливающая периодически возникающее 
повышение чувствительности к  внешним воздействиям. 
И  хотя сензитивный период выступает фильтром, про-
пускающим одни средовые воздействия и блокирующим 
другие, все же индивидуальная среда модифицирует раз-
витие ребенка на всех стадиях его онтогенеза.

Исследования В. П. Толстых, И. В. Бестужева-Лады, 
А. С. Ципко и др. позволяют заключить, что среда специ-
фицирует образ жизни. Одна среда — один образ жизни, 
другая среда — другой. Данная зависимость от среды под-
водит к  выводу о  возможной перспективе управления 
активностью личности через организацию средового 
влияния на образ жизни.

Таким образом, поведение и  сознание человека за-
висят от множества факторов, включая географические, 
социальные и культурные. Исследования показывают, что 
среда формирует образ жизни, и разные среды приводят 
к различным образам жизни.

Наш анализ показывает, что среда оказывает как раз-
вивающее, так и  формирующее влияние на индивидов. 
В  условиях разнообразия возможностей индивид может 
развиваться более вариативно, что способствует форми-
рованию уникальных черт личности. Важно различать 
развитие, приводящее к  индивидуальности, и  формиро-
вание, способствующее типичности.

Таким образом, среда может служить средством управ-
ления становлением личности, что открывает новые го-
ризонты для исследований в области социальной психо-
логии и  экологии личности. Это подчеркивает важность 
создания условий, способствующих развитию индивиду-
альности и формированию здоровых социальных типов.
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Применение информационно-коммуникационных технологий 
при организации проектной деятельности как фактор 
формирования и развития компетенций обучающихся

Фоминых Ирина Владимировна, преподаватель общепрофессиональных дисциплин
КГА ПОУ «Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре» (Межрегиональный центр компетенций)»

В статье приводится пример организации проектной деятельности студентов с использованием информационных 
технологий.
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Задача среднего профессионального учебного заве-
дения — сформировать общие и  профессиональные 

компетенции, которые необходимы будущему специа-
листу для успешной реализации в профессиональной дея-
тельности. Компетенция включает совокупность взаимо-
связанных качеств личности, знаний, умений, навыков 
и  способов деятельности, задаваемых по отношению 
к определенному кругу предметов и процессов, и необхо-
димых для качественной продуктивной деятельности по 
отношению к  ним. Однако профессиональная компетент-
ность не является спектральным набором определенных 
компетенций.

Отдельные точки профессиональной траектории 
специалиста характеризуются различными уров-
нями профессиональной компетентности. Компетент-
ность — владение, обладание человеком соответствую-
щими компетенциями, включающими его личностное 
отношение к  ним и  предмету деятельности. Компетент-
ность характеризует готовность обучающихся применять 
знания, умения, навыки, способы деятельности и  цен-
ностные отношения для решения практических задач 
в  реальной жизни  [1, с.  55]. Формирование профессио-
нальной компетентности студента в  условиях инфор-
матизации всех социально-экономических сфер совре-
менного общества невозможно без совершенствования 
системы профессионального образования с  помощью 
информационно-коммуникационных технологий, ко-
торые сегодня приобретают особую гуманистическую 
значимость, открывая для каждой личности уникальные 
возможности самореализации и комфортного мироощу-
щения.

Среди современных педагогических технологий, 
с  нашей точки зрения, проектная деятельность обуча-
ющихся является наиболее адекватной поставленным 
целям образования — формированию компетенций. В ос-
нову метода проектов положена идея развития познава-
тельных навыков студентов, творческой инициативы, 
умения самостоятельно мыслить, находить и решать про-
блемы, ориентироваться в  информационном простран-
стве, умения прогнозировать и  оценивать результаты 
собственной деятельности. Именно поэтому на практи-
ческих занятиях я,  как преподаватель общепрофессио-
нальных и специальных дисциплин, в системе применяю 
проектную деятельность студентов средствами информа-
ционных технологий.

Проектный метод активизирует познавательные спо-
собности, раскрывает творческие возможности, учиты-
вает интересы студентов. Но каждое занятие не может 
быть свободным, т. е. учитывать только интересы сту-
дентов, так как это лишает процесс обучения систе-
матичности и  снижает уровень обучения. Поэтому 
я  совмещаю традиционную и  личностно — ориентиро-
ванную системы обучения путем включения элементов 

проектной деятельности. Сначала даю базовые теоре-
тические знания, которые нацелены на всеобщее пони-
мание. Затем мы переходим к  практическим занятиям, 
содержание которых соответствует итоговой системе 
знаний и умений студентов по базовому курсу той или 
иной дисциплины. После этого переходим к  выпол-
нению проектов, направленных на применение полу-
ченных знаний.

Структура учебного проекта включает три основных 
этапа: подготовительный, основной и завершающий.

На подготовительном этапе происходит знакомство 
с  технологией проектного обучения, обсуждаются темы 
проектов, возможности их осуществления, формулиру-
ются цели, задачи и пути их решения.

Основной этап предполагает реализацию исследова-
тельской деятельности по проекту, которая включает ра-
боту с дополнительной литературой, выполнение работ по 
заданиям. В процессе моей работы в данном направлении 
сложилась система заданий, при выполнении которых сту-
денты должны получить уверенные практические навыки 
работы с программами Adobe Photoshop, Corel Draw, MS 
PowerPoint, MS Publisher, Macromedia Flash, 3D Studio Max, 
Pinnacle Studio, язык гипертекстовой разметки HTML. 
В ходе выполнения проекта студенты оказываются вовле-
ченными в  активный познавательный творческий про-
цесс; при этом происходит как закрепление имеющихся 
знаний по предмету, так и получение новых знаний. Вы-
полняя проект, студенты используют не только учебную, 
но и учебно-методическую, научную, справочную литера-
туру, получают, при необходимости, консультационную 
помощь. Использование принципа взаимопомощи позво-
ляет формировать надпредметные компетенции: исследо-
вательские (поисковые), коммуникативные, организаци-
онно-управленческие, рефлексивные, умения и  навыки 
работы в команде и др.

На завершающем этапе происходит защита проектов. 
Проект всегда направлен на результат, в этом выражается 
его прагматическая направленность. Результат можно по-
лучить при решении актуальной профессиональной или 
лично значимой проблемы, его можно увидеть, осмыс-
лить, применять в  реальной практической деятель-
ности [3, с. 267]. И если главным итогом учебно-исследо-
вательской деятельности является постижение истины, 
то работа над проектом предполагает получение практи-
ческого результата — образовательного продукта. Про-
дуктом может быть:

— ролик,
— буклет, показан на рис. 1
— ребус, показан на рис. 2
— плакат,
— инструкция,
— презентация,
— эмблема,
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— пазл, показан на рис. 3
— web-сайт:
и др.
Применение проектной деятельности на занятиях по 

общепрофессиональным и  специальным дисциплинам 
учит студентов самостоятельно осваивать теорию, при-
менять знания для решения новых задач; способствует 

овладению исследовательскими методами; позволяет раз-
вивать проектировочные и  коммуникативные умения 
и  навыки, творческую самостоятельность, способствует 
формированию и  развитию профессиональных компе-
тенций у будущих специалистов, лучшему и более глубо-
кому усвоению информации.

На рисунке 4 приведем пример итогового проекта.

Рис. 1. Буклет

Рис. 2. Ребус

Рис. 3. Пазл
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Рис. 4. Пример готового итогового проекта
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Формирование интереса к чтению у детей старшего дошкольного возраста
Харина Юлия Олеговна, воспитатель;

Веснина Елена Николаевна, воспитатель
МОУ «Беломестненская СОШ» Белгородского района Белгородской области структурное подразделение «детский сад»

Далеко не секрет, что сегодня остро встает проблема 
формирования у  дошкольников интереса к  книге. 

К сожалению, в последние годы падает уровень общей чи-

тательской культуры детей дошкольного возраста, стра-
дает грамотность. С  появлением компьютерных техно-
логий информационный поток обрушился на человека 
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с невероятной силой. Дошкольник осваивает компьютер 
раньше, чем учится читать, поэтому проблема сохранения 
и развития интереса к книге, к чтению как процессу при-
обретает особую актуальность в  дошкольном возрасте. 
Ведь именно в этот период у детей закладываются основы 
будущей личности, его интеллектуального и  культур-
ного уровня. Как научить ребенка любить книгу? Готовых 
рецептов нет, поскольку научить сложному искусству 
чтения и понимания книги весьма трудно.

С. Маршак говорил, что есть талант писателя, а есть та-
лант читателя, и его необходимо раскрыть, вырастить. Ис-
токи читательского таланта лежат именно в детстве, когда 
дети очень активны, любознательны и чтение детской ли-
тературы представляет для них большой интерес.

Для педагогов книга является мудрым учителем, 
добрым другом и советчиком, а для детей — это необык-
новенный мир чтения, книжного волшебства и  загадок. 
Чтобы увлечь дошкольника книгой, сам педагог должен 
любить чтение, уметь выразительно читать, чтобы пере-
давать характеры героев, их поступки, понять замысел ав-
тора, идею художественного произведения. Ведь у  детей 
этого возраста повышенный интерес к  содержанию 
текста, и самые любимые их произведения — сказки с их 
фантастическими выдумками, захватывающими сюже-
тами и  противостояниями между добрыми и  злыми си-
лами. Чувствуя себя участником событий, ребенок горячо 
и  страстно откликается на прочитанное произведение. 
В связи с этим интенсивно развивается воображение, спо-
собность воспринимать текст без иллюстраций. Ребенок 
дает более сложную характеристику герою, начинает по-
нимать, что и  положительный герой иногда совершает 
противоречивые поступки.

В этом возрасте у детей появляются индивидуальные 
интересы к  литературным произведениям. Одни пред-
почитают сказки, другим нравятся книги о  животных, 
третьи любят приключения. Поэтому педагогу очень 
важно правильно выбирать произведения для чтения, 
стараться оказать благотворное влияние на нравственное 
становление личности дошкольника.

В детском саду работа с книгой проводится так, чтобы 
научить детей элементарным действиям и  с  книгой как 
объектом материальной культуры, и  с  текстом. Особое 
внимание уделяется мотивации дошкольников к  чтению. 
После выразительного чтения произведения и беседы с его 
целостным анализом, обучающимся дается возможность 

выполнить разнообразные творческие задания. Педагогом 
предлагаются грамматические, лексические, фонетические 
задания на подбор эпитетов, сравнений, синонимов, анто-
нимов к  заданному слову, подбор рифмы к  ритмическим 
строчкам, произнесение их в разном темпе с изменением 
силы голоса и  интонационной выразительности речи. 
И в итоге самостоятельное сочинение произведений раз-
ного жанра на разные темы различными способами. Такие 
задания вызывают у детей огромный интерес, повышают 
творческую активность, обогащают словарный запас.

Педагогами практикуется прием рисования художе-
ственных произведений. Обучающимся предлагается на-
рисовать персонажа, которого они запомнили или по-
нравившийся сюжет, и  дошкольники с  удовольствием 
рисуют. Подобная деятельность развивает не только лите-
ратурный вкус любовь к чтению, но и фантазию, вообра-
жение, творческие способности.

Большой популярностью среди методов работы 
с книгой у воспитанников детского сада пользуется дра-
матизация с помощью кукол. Ребята с интересом перево-
площаются в героев, активно обсуждают костюмы и деко-
рации. Художественный образ дает возможность показать, 
как дети понимают текст, оценивают героев, подчеркивая 
их положительные и отрицательные качества. Кукольный 
театр помогает воспитанникам более осознанно слушать 
литературный текст, ярче представлять героев, активно 
следить за развитием действия.

Огромная роль при знакомстве с  книгой на занятиях 
отводится работе с  иллюстрацией. Педагог учит детей 
внимательному рассматриванию обложки книги и иллю-
страций, знакомит с автором-художником-оформителем, 
подводит к  тому, что художник-оформитель создает ил-
люстрации не просто для красоты. А в соответствии с со-
держанием произведения. Дети узнают на иллюстрациях 
героев, характеризуют их, обращаясь к  тексту, высказы-
вают свое мнение.

Таким образом, деятельность педагога по формиро-
ванию у  воспитанников интереса к  книге на занятиях 
в  детском саду способствует продвижению детского 
чтения, вхождению ребенка в  книжную культуру, осо-
знанию детьми, что чтение — это удовольствие, счастье, 
познание и творчество.

В настоящее время каждый педагог должен тщательно 
продумывать свои действия по формированию интереса 
у детей к книге, чтобы научить ребенка любить книгу.
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Корпоративная культура образовательной организации как важный 
инструмент управления деятельностью педагогического коллектива

Хуснутдинова Ландыш Ильхамовна, студент
Набережночелнинский государственный педагогический университет (Республика Татарстан)

В статье описывается корпоративная культура в образовательной организации как важный инструмент управ-
ления детальностью педагогического коллектива. Сегодня корпоративная культура в образовательной организации иг-
рает ключевую роль в формировании внутреннего климата и определяет общую атмосферу в учебном заведении. Она 
представляет собой систему ценностей, норм и установок, которые принимаются и поддерживаются всеми участ-
никами образовательного процесса. Корпоративная культура в  образовательной организации влияет на отношения 
между учителями, учащимися, родителями и администрацией, а также на общее качество обучения и развития.

Ключевые слова: корпоративная культура, образовательная организация, управление, ценности, нормы, правила, 
традиции, корпоративная этика, этапы формирования корпоративной культуры.

Corporate culture of an educational organization as an important 
tool for managing the activities of the teaching staff

Khusnutdinova Landysh Ilkhamovna, student
Naberezhnye Chelny State Pedagogical University

The article describes the corporate culture in an educational organization as an important tool for managing the detail of the 
teaching staff. Today, corporate culture in an educational organization plays a key role in shaping the internal climate and determines 
the overall atmosphere in an educational institution. It is a system of values, norms and attitudes that are accepted and supported 
by all participants in the educational process. The corporate culture in an educational organization affects the relationship between 
teachers, students, parents and administration, as well as the overall quality of learning and development.

Keywords: corporate culture, educational organization, management, values, norms, rules, traditions, corporate ethics, stages of 
corporate culture formation.

В последнее время внимание различных представи-
телей науки сосредоточилось на изучении корпора-

тивной культуры. Исследования корпоративной культуры 
образовательных организаций, проблемы ее формиро-
вания и  практического применения ее возможностей 
также актуальны сегодня.

Корпоративная культура — это модель поведения 
людей внутри организации, которая формируется в про-
цессе функционирования компании и разделяется всеми 
членами команды. Это система ценностей, норм, правил, 
традиций и принципов жизни сотрудников. Она основана 
на философии компании, которая определяет все, включая 
систему ценностей, общее видение развития, модель взаи-
моотношений и концепцию корпоративной культуры [8].

В исследованиях в  области образования корпора-
тивная культура определяется как часть общей культуры 
человека, которая зависит от способности ответственного 
лица управлять процессом ее развития. Наличие эффек-
тивной культуры позволяет повысить качество работы 
образовательных организаций.

Развитие новых услуг и  уникальность образова-
тельных учреждений как конкурентоспособной органи-
зации поставили вопрос о  профессионализме руковод-
ства. Управление образовательной деятельностью требует 

особого метода, который рассматривает формирование 
и развитие корпоративной культуры как важный органи-
зационный момент.

Корпоративная культура образовательных органи-
заций обладает некоторой собственной спецификой, так 
как представляет собой общность, выстроенную по кир-
пичикам, культивированную и  бережно хранящую на-
стоящую любовь к  знаниям, где общие ценности явля-
ются залогом правильных начинаний [4].

Поэтому корпоративная культура является сформиро-
вавшейся, когда и администрация школы, и все ее сотруд-
ники руководствуются определенной для всех системой 
ценностей, которые различаются в  зависимости от того, 
что лежит в их основе. Это может быть и информационное 
продвижение общеобразовательного учреждения, и  по-
литика получения прибыли от оказания платных образо-
вательных услуг, и индивидуальные интересы отдельных 
ее сотрудников. Именно это и будет являться тем фунда-
ментом, на котором стоится корпоративная культура с его 
отдельными компонентами, включающими в  себя стиль 
одежды, стереотипы поведения, общение и пр.

Внедрение корпоративной культуры, ориентиро-
ванной на цели, требует и особого стиля управления об-
разовательной организацией, который получил название 



“Young Scientist”  .  # 48 (547)  .  November 2024 285Education

корпоративного. При данном стиле управления деятель-
ность организации выступает итогом взаимодействия ру-
ководителя и подчиненного. Этот стиль управления вос-
требован, прежде всего, в  организации, где высока доля 
творческого содержания работы. Это как раз характерно 
для сферы образования [1].

Каждый вид установок, развивающих свою корпора-
тивную культуру образовательного учреждения, напол-
няется конкретным содержанием и  представляет собой 
внутреннюю мотивацию педагогов на выполнение по-
ставленных профессиональных задач и  принятие заяв-
ляемой системы профессионально — этических ценно-
стей.

Для повышения уровня управленческой эффектив-
ности образованием необходимо также общее ценност-
но-нормативное информационное поле, которое фор-
мируется корпоративной этикой. Являясь ключевым 
элементом, объединяющим людей конкретной образова-

тельной организации, корпоративная этика может высту-
пить в качестве важнейшего элемента управления коллек-
тивом [6].

Корпоративная этика — это система убеждений, цен-
ностей, традиций и  основанное на них поведение, ко-
торые регулируют нравственные отношения в образова-
тельно организации [2].

Существуют следующие пути формирования корпора-
тивной культуры образовательной организации:

— во время практической деятельности за долгий пе-
риод работы;

— искусственно, приглашая для этого квалифициро-
ванного специалиста;

— естественным способом, когда сотрудники в  про-
цессе работы на интуитивном уровне выбирают нормы 
и  стандарты. На рисунке 1 приведены этапы формиро-
вания корпоративной культуры в  общеобразовательной 
организации.

Рис. 1. Этапы формирования корпоративной культуры в общеобразовательной организации

Можно выделить следующие этапы формирования 
корпоративной культуры в общеобразовательной органи-
зации [5]:

1. Определение миссии организации, стратегии, ос-
новных целей и ценностей (приоритетов, принципов, под-
ходов, норм и желательных образцов поведения).

2. Изучение сложившейся организационной куль-
туры. Определение соответствия сложившейся органи-
зационной культуры, выработанной руководством стра-
тегии развития организации. Выявление позитивных 
и негативных ценностей.

3. Разработка организационных мероприятий, на-
правленных на формирование, развитие и  закрепление 
желательных ценностей и образцов поведения.

4. Целенаправленное воздействие на организаци-
онную культуру с  целью изжить негативные ценности 
и развить установки, способствующие реализации разра-
ботанной стратегии.

5. Оценка успешности воздействий на организаци-
онную культуру и внесение необходимых корректив.

Для того, чтобы корпоративная культура общеобразователь-
ного учреждения была стабильно направлена на результатив-
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ность и эффективной, необходимо развивать активное взаимо-
действие между руководителем и сотрудниками для принятия 
корпоративных ценностей, достижения единой цели [7].

Сплоченный, творческий, активный педагогический 
коллектив — источник соблюдения и развития традиций, 
установления норм поведения, передачи духовных и мате-
риальных ценностей своим воспитанникам и молодым пе-
дагогам образовательного учреждения.

Таким образом, корпоративная культура современной 
общеобразовательной организации является важным ин-
струментом управления всей деятельностью педагоги-
ческого коллектива. Ее использование позволяет руко-
водителю школы сформировать определенную модель 
поведения учителя, поддерживать превосходство опре-
деленной культуры в  организации, а  также увеличивать 
и использовать ее позитивный потенциал.
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К вопросу о принципах интерактивного взаимодействия 
в процессе обучения иностранному языку в старшей школе
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В статье рассматривается интерактивный подход к изучению иностранного языка, методы интерактивного взаи-
модействия, которые могут применяться на старшем этапе обучения иностранному языку в школе.

Ключевые слова: интерактивный подход, интерактивное взаимодействие, методические принципы.

Обучение иностранному языку в настоящее время — 
это очень сложный и трудный процесс. Он требует 

много усилий как со стороны педагога, так и сто стороны 
ученика, поскольку обучение — двусторонний процесс.

Наш мир не стоит на месте, все стремительно меня-
ется. Образование не является исключением. Чтобы об-
учение языку успешно развивалось, вводятся новые ме-
тоды, формы обучения, придумываются игры, которые 
способствуют достижению наиболее эффективного 
уровня учебной деятельности учащихся.

Каждый уровень обучения английскому языку на-
правлен на то, чтобы дети могли свободно общаться на 

иностранном языке и понимать друг друга, а также осу-
ществлять интерактивное взаимодействие с  представи-
телями иноязычной культуры, и  заложить основы ино-
язычной коммуникативной компетенции. [4]

Если изучить программу по английскому языку 
в средней общеобразовательной школе, то там мы можем 
увидеть, что учащиеся обязаны уметь выполнять следу-
ющие действия: [1]

— уметь поддержать собеседника на самые простые 
темы;

— узнавать данные или просить у учителя объяснить 
некоторые вопросы;
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— уметь выражать свое мнение и  отношение в  отно-
шении разных обсуждаемых вопросов;

— начинать, продолжать и заканчивать разговор в раз-
личных ситуациях, соблюдать речевые нормы общения;

— задавать собеседнику различные вопросы и  уметь 
отвечать на них, уметь высказать свое мнение, отвечать на 
просьбы;

Таким образом, целью обучения учащихся старших 
классов следует считать не изучение языка, что уместно 
при филологическом образовании в  специальном вузе, 
а  речь как «способ формирования и  формулирования 
мысли и  как средство социального речевого взаимодей-
ствия» [2, с. 134].

У. М. Риверс определяет речевое взаимодействие как 
«воздействие людей друг на друга в  целях побуждения 
к ответным речевым или не речевым действиям. Если нет 
взаимодействия, нет общения» [7, с. 32].

Основу интерактивного обучения составляет интерак-
тивный подход, который обозначает участие всех людей 
в  классе, группе. Можно сделать вывод, что интерак-
тивное обучение определяет конкретную форму органи-
зации научной деятельности учащихся, которая имеет 
определенные цели для наилучших условий обучения, т. е. 
таких условий, при которых учащиеся видят свой успех 
и интеллектуальную состоятельность, это делает процесс 
обучения иностранному языку наиболее продуктивным.

Интерактивное обучение английскому языку заключа-
ется в  том, что весь процесс обучения специализирован 
на том, что все задействованы в  процесс познания, все 
ученики понимают то, что они знают и думают. Каждый 
ученик вносит свой небольшой вклад, в котором обмени-
ваются своими знаниями и умениями, идеями и мыслями. 
На уроке не должно быть напряжения и  непонимания. 
Должна быть располагающая, доброжелательная, теплая 
атмосфера. Именно в  такой обстановке развиваются 
учебные навыки, познавательная деятельность и усваива-
ется новая информация. [2]

На чем же основывается интерактивное обучение? Оно 
основано на прямом взаимодействии учащихся, каждый 
из которых имеет свой хороший опыт, а это очень важно. 
Очень много различных интерактивных упражнений ос-
новывается на опыте самих учащихся. Все навыки, знания 
и  умения складываются из личного опыта ученика, сту-
дента.

Следовательно, вся интерактивная деятельность на 
уроках английского языка заключается в  развитии диа-
лога и  умения общаться в  паре, а  также учит находить 
взаимопонимание и  взаимодействие учащихся, прихо-
дить к общему принятию решений и проблем. [3]

На чем же построено интерактивное обучение? Оно по-
строено на взаимодействии учащихся с учебным окруже-
нием и средой. Источником познания учебного процесса 
является личный опыт студентов. Учитель обязан направ-
лять своих учеников к  самостоятельному поиску новых 
интересных, познавательных знаний. При сравнении тра-
диционного обучения с  интерактивным, следует отме-

тить, что при интерактивном подходе меняется полностью 
взаимодействие учителя и учащихся, которое заключено 
в  том, что более активны ученики, чем их учитель. За-
дача учителя в данном случае — уступить место для про-
явления инициативы от учащихся. Говорение — это одна 
из самых важных речевых деятельностей, реализовать ко-
торую можно только в процессе непосредственного рече-
вого взаимодействия, интеракции коммуникантов. [6]

По правилам при интерактивном взаимодействии на 
уроках английского языка должно быть полностью ис-
ключено доминирование одного участника общения над 
другим. Данный подход многому научит детей. Он по-
может решать нестандартные задачи, быстро и правильно 
формулировать свои мысли, решению сложных языковых 
проблем при помощи анализа всего произошедшего, взве-
шиванию разного мнения, участию в  различных дис-
куссиях, уважению и  лояльному отношению между друг 
другом, а также общению с другими учениками. На уроках 
обязательно должны быть разные виды заданий: индиви-
дуальные, парные и групповые работы. [5]

Таким образом, мы можем сделать вывод, что интер-
активный подход при обучении иностранным языкам 
в целом и английскому языку в частности включает в себя 
очень активное взаимодействие всех учащихся группы, 
независимо от того, каким бы ни был человек, в процессе 
которого наблюдается обмен различной личностно зна-
чимой информацией на иностранном языке, при этом 
приобретаются различные умения различного межлич-
ностного общения. Очень важно не только уметь обме-
ниваться полезной, нужной и  интересной информацией 
на английском языке, но и  обязательно научить самому 
процессу общения, что является обязанностью учи-
теля. А также нужно научить умению слушать и слышать 
других участников общения, умению правильно, логично 
и вежливо выражать свои мысли в устной или письменной 
форме, и  что не маловажно, это с  пониманием и  уваже-
нием принимать чужую точку зрения. [7]

Есть основные принципы интерактивного подхода 
к обучению английскому языку:

1) общение на английском языке для получения и про-
дуцирования аутентичной информации, которая явля-
ется очень нужной, ценной, интересной и важной для всех 
учащихся группы;

2) одно из важных факторов — это совместная дея-
тельность, она позволяет понять, о чем думает и что хочет 
сказать собеседник;

3) изменение традиционной роли учителя в процессе 
обучения, которое заключается в демократическом стиле 
общения;

4) рефлективность обучения, сознательное и  крити-
ческое осмысление действий, мотивов, качества и резуль-
татов как учителем, так и учащимися.

Необходимо заметить также отметить, что на эффек-
тивность процесса обучения английскому языку при ин-
терактивном подходе влияет реализация следующих ни-
жеприведенных принципов:
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1) комплексный подход к процессу обучения с учетом 
коммуникативно-ситуативного подхода;

2) интерактивность;
3) дифференцированный подход;
4) учет индивидуальных особенностей учащихся;
5) вариативность режима работы на уроке;

6) проблемность (как в процессе организации учебных ма-
териалов, так и при организации самого учебного процесса).

Мы полагаем, что вышеизложенные принципы интер-
активного подхода должны составлять теоретическую 
основу для проведения уроков по иностранному языку 
в старших классах.
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