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На обложке изображена доктор Элеонора «Элли» Эрроуэй — 
ученый SETI, главная героиня американской научно-фантасти-
ческой драмы режиссера Роберта Земекиса «Контакт» 1997 года.

По сюжету Элеонора «Элли» Эрроуэй, которую играет ак-
триса Джоди Фостер, рано лишившаяся родителей, всю свою 
жизнь посвятила науке. Элли становится участницей проекта 
SETI, прослушивая радио в обсерватории Аресибо в поисках 
сигналов внеземных цивилизаций. Все попытки бесплодны, и 
будущее ее проекта оказывается под угрозой, ведь начисто ли-
шенные какого-либо воображения и любопытства чиновники 
настаивают на том, чтобы она занялась чем-то более прак-
тичным, и отказываются финансировать проект. Элли отчаива-
ется найти поддержку, но неожиданно получает помощь от экс-
центричного миллионера С. Р. Хэддена (Джон Херт).

Многолетние поиски дают результат — Элли улавливает 
долгожданный сигнал из космоса. Последовательность чисел, 
которая имеет несомненно искусственное происхождение 
(простые числа), исходит, предположительно, от звезды Вега. 
Расшифровка сигнала, с которой опять-таки помог С. Р. Хэдден, 
показывает, что в сигнале, помимо прочего, содержится опи-
сание технического устройства. Назначение его непонятно, но 
внутри задумано место для одного человека.

Мировое сообщество принимает решение изготовить 
устройство стоимостью в 300 миллиардов долларов и испытать 
его. Первая попытка проходит неудачно — испытатель и само 
устройство гибнут от рук лидера религиозной террористиче-
ской группы. Но оказывается, что параллельно в условиях се-
кретности на острове Хоккайдо была построена вторая уста-
новка, и вторым испытателем становится Элли.

После запуска устройства Элли отправляется в путешествие 
по сети «кротовых нор» и переносится, вероятно, на планету 
в иной звездной системе. Очнувшись там на берегу моря, она 
встречает представителя иной цивилизации, который принял 
для общения с ней облик ее покойного отца. Оглянувшись во-
круг, героиня понимает, что эта местность воссоздана инопла-
нетным разумом в ее сознании по образцу картинки, нарисо-
ванной ею в детстве в Пенсаколе (Флорида). Инопланетянин 
говорит ей, что устройство позволяет организовать систему 
межзвездных путей сообщения, и Земля отныне становится 
членом Сообщества цивилизаций Вселенной.

Элли возвращается назад и приходит в себя на Земле. С точки 
зрения сторонних наблюдателей, с ней после запуска установки 
ничего не произошло и ее тело не покидало Землю, все «путе-

шествие» заняло несколько секунд. Элли оказывается в парадок-
сальной ситуации. Будучи ученым, она никак не может подтвер-
дить свои слова с точки зрения строгой науки, хотя на основе 
теории относительности предполагает, что время, проведенное 
ею вне Земли, составило 18 часов.

Расследование сенатским комитетом последствий испы-
таний приводит к неожиданным результатам. Подозревается, 
что Хэдден подделал внеземной сигнал и ввел в заблуждение все 
мировое сообщество. Спросить с него уже нельзя — миллионер 
скончался. Элли волей-неволей оказывается соучастницей до-
рогостоящей мистификации. Она находит неожиданную под-
держку в лице простых людей и близкого любимого человека, фи-
лософа и проповедника Палмера Джосса (Мэттью Макконахи), 
которые готовы поверить ей на слово. Выясняется еще одно об-
стоятельство: видеокамера, прикрепленная к Элли во время пу-
тешествия, ничего не записала, но продолжительность пустой за-
писи составила не несколько секунд, а те самые 18 часов.

Одна из главных задач, которую ставил перед собой Земекис, — 
показать, как самые различные люди — ученые, чиновники, свя-
щенники или религиозные фанатики — будут реагировать на 
возможность контакта с инопланетной цивилизацией. Пожалуй, 
основная проблема, которая затрагивается в фильме, — это про-
тиворечия между научным и религиозным подходом к миру, ко-
торые воплощаются в образах главной героини Элли Эрроуэй и 
ее любимого мужчины Палмера Джосса. Кульминация противо-
стояния науки и религии в фильме настает, однако вовсе не в тот 
момент, когда ангажированная военными комиссия отказывает 
главной героине в праве пилотировать космическое устройство 
(якобы потому, что Элли — атеистка, а комиссия не может допу-
стить, чтобы земную цивилизацию, «в которой около 95 % людей 
верят в того или иного бога», представлял человек неверующий). 
Кульминация наступает только на втором этапе проекта, когда та 
же правительственная комиссия отказывает в вере фактически 
религиозному для нее отчету Элли о полете в другую галактику. 
Но на этот раз ее поддерживает представитель именно верующего 
человечества, пастор Джосс, а также многотысячная толпа народа.

«Контакт» был выпущен 11 июля 1997 года и получил положи-
тельные отзывы критиков. В мировом прокате фильм собрал более 
171 миллиона долларов. Он получил премию «Хьюго» за лучшую 
драматическую постановку и несколько премий «Сатурн».

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

Гармонизация детско-родительских отношений посредством 
творческой деятельности в семейной арт-гостиной

Анварова Екатерина Юрьевна, педагог-психолог
МБДОУ Детский сад № 10 г. о. город Уфа Республики Башкортостан

В статье автор описывает результаты исследования, направленного на выявление возможностей музыкальной и пе-
сочной арт-терапевтической деятельности при гармонизации детско-родительских отношений.

Ключевые слова: детско-родительские отношения, дошкольный возраст, арт-терапия.

Взаимодействие родителей с  ребенком играет крити-
чески важную роль в  его развитии, формировании 

личности и эмоциональной сферы на всех этапах, от мла-
денчества до подросткового возраста и  далее. Родители, 
выступая первыми значимыми фигурами в  жизни ма-
лыша, невольно становятся моделями поведения, ис-
точниками эмоционального тепла и опорой для его пси-
хического развития [3]. Постоянное, чувствительное 
взаимодействие помогает ребенку устанавливать здо-
ровые границы, адаптироваться к  окружающему миру, 
научаться управлять своими эмоциями и  решать возни-
кающие проблемы конструктивно. Этому способствует не 
только вербальное общение, но и невербальные сигналы, 
тон голоса, жесты, физический контакт — все это форми-
рует у ребенка чувство безопасности и привязанности [1].

Особое внимание следует уделить развитию эмоцио-
нальной грамотности у  родителей, их способности рас-
познавать и  адекватно реагировать на эмоциональные 
состояния ребенка. Однако, идеальные родительско-дет-
ские отношения — это скорее исключение, чем правило. 
Многие семьи сталкиваются с  трудностями, которые 
могут негативно отразиться на психическом развитии ре-
бенка. Даже незначительные на первый взгляд проблемы 
в  общении могут привести к  серьезным последствиям, 
если их вовремя не заметить и не скорректировать.

В связи с растущим числом семей, нуждающихся в пси-
хологической помощи, возникает острая необходимость 
в развитии специализированных служб поддержки. Роль 
квалифицированного педагога-психолога в таких случаях 
неоценима [2]. Задача психолога — не просто помочь ре-
бенку, но и  научить родителей эффективным методам 
взаимодействия, решения семейных конфликтов и воспи-
тания детей. Это включает в себя индивидуальные и груп-
повые консультации, тренинги по родительским навыкам, 
программы ранней помощи семьям с детьми, имеющими 

риск развития психических расстройств. Психолог помо-
гает родителям понять причины проблем в общении с ре-
бенком, научиться слушать и  слышать его, развить эм-
патию, построить доверительные отношения.

Актуальность исследования определила его цель  — 
изучить возможности музыкальной и  песочной арт-те-
рапевтической деятельности при гармонизации дет-
ско-родительских отношений. В  качестве гипотезы было 
выдвинуто предположение о том, что использование му-
зыкальной и песочной арт-терапии в  совместной работе 
родителей и  детей дошкольного возраста будет способ-
ствовать гармонизации отношения родителей к ребенку.

Для диагностики детско-родительских отношений 
нами были использованы две методики: тест-опросник ро-
дительского отношения (ОРО) (А. Я. Варга, В. В. Столин) 
и опросник эмоциональных отношений в семье (Е. И. За-
харова). Для работы с матерями была использована арт-те-
рапия (музыкальная и песочная терапия). Для статистиче-
ской обработки данных и проверки выдвинутой гипотезы 
был использован ранговый критерий Вилкоксона.

Всего были диагностированы 22 мамы, у которых есть 
дети дошкольного возраста, являющиеся воспитанниками 
нашего детского сада. В случайном порядке матери были 
разделены на 2 группы  — контрольную и  эксперимен-
тальную. В контрольной группе мы оставили 10 матерей, 
в экспериментальную включили 12 матерей с учетом, что 
кто-то может впоследствии отказаться от участия в тера-
певтической работе.

Структура исследования включала в  себя несколько 
этапов: 

1) анализ научной литературы, формулирование аппа-
рата исследования; 

2) определение выборки исследования; 
3) проведение входной диагностики, обработка полу-

ченных данных; 
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4) деление выборки на 2 группы (контрольную и экс-
периментальную), в экспериментальной группе — прове-
дение разработанной программы коррекции; 

5) проведение выходной диагностики в обеих группах; 
6) обработка полученных данных, применение стати-

стической обработки данных для проверки гипотезы; 
7) анализ полученных данных, оформление резуль-

татов исследования, формулирование основных выводов.
Наша программа направлена на гармонизацию дет-

ско-родительских отношений посредством творческой 
деятельности. Ее основная цель  — развитие и  установ-
ление доверительных и сплоченных отношений между ро-
дителем и  ребенком дошкольного возраста. Программа 
включала 24 занятия по 30–40 минут. Периодичность за-
нятий — 1 раз в неделю.

Представим на рисунке 1 и опишем результаты входной 
и выходной диагностики в обеих группах по тесту-опрос-
нику родительского отношения (ОРО) (А.  Я.  Варга, 
В. В. Столин).

В контрольной группе существенных изменений не 
произошло. Выражены показатели по шкалам «Симбиоз» 
и «Кооперация».

В экспериментальной группе изменились показатели 
по некоторым шкалам. Подробнее в таблице 1.

Итак, мы видим, что в контрольной группе статисти-
чески значимых различий не обнаружено, в  то время 
как в экспериментальной группе снизились значения по 
шкалам «Маленький неудачник» и «Авторитарная гипер-
социализация». Полученные результаты позволяют нам 
говорить об эффективности разработанной программы.

На рисунке 2 представлены результаты входной и вы-
ходной диагностики в обеих группах по опроснику эмо-
циональных отношений в семье (Е. И. Захарова).

В контрольной группе существенных изменений не 
произошло. В экспериментальной группе изменились по-
казатели по некоторым шкалам. Подробнее в таблице 2.

Мы видим, что в  контрольной группе статистически 
значимых различий не обнаружено, в то время как в экс-
периментальной группе повысились значения по шкалам 
«Чувства, возникающие у матери во взаимодействии с ре-
бенком» и «Преобладающий эмоциональный фон взаимо-
действия». Полученные результаты позволяют нам гово-
рить об эффективности разработанной программы.

Таким образом, гипотеза нашего исследования о том, 
что использование музыкальной и песочной арт-терапии 
в совместной работе родителей и детей дошкольного воз-
раста будет способствовать гармонизации отношения ро-
дителей к ребенку, подтвердилась.

Рис. 1. Результаты диагностики по тесту-опроснику родительского отношения (ОРО) (А. Я. Варга, В. В. Столин)

Таблица 1. Результаты сравнительного анализа данных по тесту-опроснику родительского отношения (ОРО) 
(А. Я. Варга, В. В. Столин)

Шкалы Тэмп (КГ) Ткр Тэмп (ЭГ) Ткр

Принятие — отвержение 13.5

1 при р=0.01,
5 при р=0.05

25

5 при р=0.01,
10 при р=0.05

Кооперация 18 20
Симбиоз 12.5 19

Авторитарная гиперсоциализация 12 9.5
«Маленький неудачник» 17 10
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Рис. 2. Результаты диагностики по опроснику эмоциональных отношений в семье (Е. И. Захарова)

Таблица 2. Результаты сравнительного анализа данных по опроснику эмоциональных отношений в семье 
(Е. И. Захарова)

Шкалы Тэмп (КГ) Ткр Тэмп (ЭГ) Ткр

Способность воспринимать состояние ребенка 18

1 при 
р=0.01,
5 при 

р=0.05

22

5 при р=0.01,
10 при р=0.05

Понимание причин состояния ребенка 13.5 21.5
Способность к сопереживанию 17 23

Чувства, возникающие у матери во взаимодействии с ребенком 16.5 10
Безусловное принятие 14 24

Отношение к себе как к родителю 17 22
Преобладающий эмоциональный фон взаимодействия 15 9

Стремление к телесному контакту 16 22.5
Оказание эмоциональной поддержки 16.5 24

Ориентация на состояние ребенка при построении взаимодей-
ствия

17 23.5

Умение воздействовать на состояние ребенка 15 22
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Актуальное использование новых методов и средств работы 
со школьниками на уроках математики в 5-м классе

Дронова Елена Валерьевна, учитель математики
МАОУ СОШ № 22 г. Краснодара

В статье описывается содержание и виды современных образовательных технологий; раскрывается актуальность 
использования новых методов и средств работы с школьниками на уроках математики в 5-м классе.

Ключевые слова: образовательные технологии, методы и средства обучения, универсальные учебные действия.

Воспитывай сердце сердцем. Действуй на благо ребенка.

В современной школе недостаточно научить ребенка ос-
новам счета и  письма. Необходимость обеспечить его но-
выми умениями — вот главный вопрос среднего образо-
вания. Эти универсальные учебные действия, составляющие 
основу умения учиться. Они формируют сознательную мо-
тивацию к  саморазвитию и  обучению. Внедрение новых 
технологий может быть обусловлено рядом причин. Инно-
вационные технологии в школьном образовании использу-
ются, в первую очередь, для решения актуальных проблем, 
для повышения качества предоставляемых услуг, для реали-
зации возрастающих запросов родителей.

Основная задача школы — дать подрастающему поко-
лению прочные и глубокие знания основ наук, вырабаты-
вать навыки и умения применять их в не только на уроке, 
но и в повседневной жизни. Исходя из этого, необходима 
такая организация обучения, при которой бы дети могли 
сами включаться в работу. Конечно же, многое зависит от 
учителя. Какие формы внеклассных работ может предло-
жить детям и как именно он организует внеклассную ра-
боту. ФГОС ставит перед нами задачу использовать в ра-
боте школы материально-техническое и информационное 
оснащение в образовательном процессе. Одним из самых 
органических продолжений учебного процесса является 
внеурочная деятельность. Значит, цель учителя матема-
тики  — сделать внеурочную деятельность более совре-
менной, разносторонней и привлекательной.

Именно за счет привлечения зрительных образов ин-
формационные технологии в  учебной деятельности так 
интересны. Они побуждают у детей желание учиться но-
вому и применять эти знания в жизни, развивают позна-
вательный интерес. Использование ресурсов Интернета, 
мультимедиа технологий, компьютерной графики, пре-
зентаций способствуют эстетическому воспитанию детей, 
развивают у них коммуникативные способности. При ак-
тивном использовании ИКТ достигаются общие цели об-
разования, легче формируются компетенции в  области 
коммуникации: умение организовывать, собирать факты, 
их сопоставлять, выражать свои мысли устно и на бумаге, 
слушать и  понимать устную и  письменную речь уметь 
логически рассуждать, открывать что-то новое, делать 
выбор и принимать решения.

Внеурочная деятельность, а также уроки математики 
с  использованием ИКТ обеспечивают обширный объем 

разнообразной творческой деятельности учащегося в ин-
формационной среде, положительный эмоциональный 
настрой, создает ситуацию успеха в 5 классе.

Инновации могут проявляться не только в  форме 
новых программ, но и  в ряде других сфер, которые со-
вместно обеспечивают гармоничную работу школьного 
учреждения. Это и управленческая деятельность, и работа 
с кадрами, и работа с родителями. К числу современных 
образовательных технологий можно отнести:

здоровьесберегающие технологии;
технологии проектной деятельности; технологии ис-

следовательской деятельности;
информационно-коммуникационные технологии; лич-

ностно-ориентированные технологии; игровые техно-
логии.

Здоровьесберегающие технологии направлены на 
укрепление здоровья ребенка, привитие ему здорового 
образа жизни. Это особенно актуально в свете ухудшения 
экологии, общей картины здоровья, неправильного пи-
тания. Здоровьесберегающие технологии могут быть 
по-разному реализованы. В  зависимости от целей: на-
правлены на сохранение здоровья и реализовываться ме-
дицинским персоналом: контроль за питанием, монито-
ринг здоровья, обеспечение здоровьесберегающей среды; 
направлены на физическое развитие ребенка посредством 
различных видов гимнастик (дыхательная, пальчиковая, 
ортопедическая), закаливания, динамических пауз, стрет-
чинга, альтернативных способов — например, хатха-йоги; 
знакомство с  культурой здоровья; обучение здоровому 
образу жизни через коммуникативные игры, игровые се-
ансы, логоритмику, физкультурные занятия могут быть 
коррекционными и  реализовываться на сеансах различ-
ного вида терапий (арт-, сказко-, цвето-).

Технологии проектной деятельности
Проектная деятельность на уроках математики в  5 

классе реализуется учащимися совместно с  педагогом. 
Цель — работа над проблемой, в результате которой ре-
бенок получает ответы на вопросы.

Проекты различаются: по количеству участников: ин-
дивидуальные, парные, групповые, фронтальные; по про-
должительности: краткосрочные, средней продолжи-
тельности, долгосрочные; по приоритетному методу: 
творческие, игровые, исследовательские, информаци-
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онные; по тематике: включают семью ребенка, природу, 
общество, культурные ценности и другое.

Технологии исследовательской деятельности
Исследовательская деятельность помогает выявлять 

актуальную проблему и посредством ряда действий ее ре-
шить. При этом учащиеся 5 классов подобно ученому про-
водят исследования, ставят эксперименты.

Методы и  приемы организации исследовательской 
деятельности: наблюдения; беседы; опыты; дидактические 
игры; моделирование ситуаций; трудовые поручения, дей-
ствия. Компьютер имеет ряд существенных преимуществ 
перед классическим занятием. Анимационные картинки, 
мелькающие на экране, притягивают учащихся, позво-
ляют сконцентрировать внимание. С  помощью компью-

терных программ на уроках становится возможным моде-
лирование различных жизненных ситуаций.

Игровые технологии. В свете ФГОС (федеральных го-
сударственных образовательных стандартов) личность 
ребенка выводится на первый план При этом, игры имеют 
множество познавательных, обучающих функций. Среди 
игровых упражнений на уроках математики в  5 классе 
можно выделить те, которые учат сравнивать; учат учаще-
гося 5 класса отделять вымысел от реального; развивают 
быстроту реакции, смекалку и другое.

Считаем необходимым обратить внимание на новую тех-
нологию «ТРИЗ» (теорию решения изобретательных задач), 
ставящей во главу угла творчество. ТРИЗ облекает сложный 
материал в легкую и доступную для учащегося форму.
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Создание современных кадровых условий в детском саду 
для реализации ранней профориентации детей

Дудар Мария Степановна, заведующий
МБДОУ Детский сад № 9 «Щелкунчик» г. Белгорода

Одним из непременных условий успешного функцио-
нирования дошкольного образовательного учре-

ждения в современных условиях, является эффективность 
системы управления и, высокий кадровый потенциал пер-
сонала образовательного учреждения.

Главной целью разработки эффективной кадровой 
политики является наилучшее сочетание потребностей 
учреждения в персонале, учет личного участия каждого из 
сотрудников в развитии ДОУ. Это особенно справедливо 
в  современных условиях, когда ускорение научно-техни-
ческого прогресса значительно убыстряет процесс уста-
ревания профессиональных знаний и навыков. Улучшает 
ситуацию внедрение новых форм работы в систему повы-
шения квалификации сотрудников, поддержка и развитие 
кадров ДОУ, обучение педагогов современным техноло-
гиям взаимодействия со взрослыми и детьми.

Система создания современных кадровых условий:
1. Анализ потребностей в кадровых ресурсах для ре-

шения образовательных задач;
2. Планирование и  оценка существующих кадровых 

ресурсов:
– требование к реализации Программы развития;
– оценка компетентности существующих кадров;

3. Планирование и реализация непрерывного образо-
вания педагогических кадров:

– портфолио педагогов.
Для реализации ПР и ОП ДО необходимо понимать, 

что В  современных условиях меняется статус педагога, 
его образовательные функции, соответственно меняются 
требования к его профессионально-педагогической ком-
петентности, к уровню его профессионализма.

Сегодня востребован педагог творческий, компе-
тентный, креативный, способный к  росту своего лич-
ностного потенциала в современной системе воспитания 
и развития.

В связи с повышением требований к качеству дошколь-
ного образования меняется и  методическая работа с  ка-
драми, характер которой зависит от профессиональной 
зрелости каждого сотрудника.

В нашем дошкольном учреждении существует план по-
вышения квалификации педагогов, который предусма-
тривает прохождение педагогическими кадрами курсов 
повышения квалификации не реже, чем 1 раз в 3 года. 
Для того, чтобы всегда соответствовать требованиям 
к современному педагогу, реализовывать актуальные на-
правления в  дошкольном образовании и  приоритетные 
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направления региона, педагоги нашего учреждения про-
ходят курсовую подготовку 1–2 раза в год.

Для качественной работы, направленной на формиро-
вание основ ранней профориентации у  детей дошколь-
ного возраста, педагогами нашего дошкольного учре-
ждения в 2022 году были пройдены курсы повышения 
квалификации  — 94  % педагогов (воспитателей групп) 
прошли курсы повышения квалификации по направ-
лению «Ранняя профориентация детей дошкольного воз-
раста в условиях реализации ФГОС ДО»

Методическая форма работы с кадрами:
В детском саду ведутся следующие формы методиче-

ской работы:
– консультации (индивидуальные и групповые);
– обучающие семинары;
– педагогические советы;
– смотры-конкурсы;
– мастер-классы;
– круглые столы;
– взаимопосещения.
Педагогические советы, цель которых повышение 

профессиональной компетентности педагогов в  органи-
зации работы с  детьми по ранней профориентации, как 
фактор социально-личностного становления.

Обучающие семинары — являются наиболее продук-
тивной формой повышения квалификации педагогов: на 
них основное внимание уделяется повышению их теоре-
тической подготовке. На семинарах педагоги работают 
над такими вопросами:

– Какие современные технологии, формы и  методы 
работы с детьми можно использовать для ознакомления 
дошкольников с профессией;

– По каким направлениям проводится система ра-
боты с дошкольниками;

– Какие принципы учитываются?
Данные семинары способствовали повышению компе-

тентности педагогов в вопросах профориентации.
Мы в  детском саду практиковали непрерывно-дей-

ствующие семинары-«Ранняя профориентация детей до-
школьного возраста» по окончанию которого педагоги 
провели открытые показы занятий с  детьми. Данные 
показы позволяют увидеть работу педагогов по направ-
лению ранней профориентации, использовать их позна-
вательный опыт, осознать недочёты.

По окончанию семинара «Использование дистанцион-
ного взаимодействия в  образовательном процессе ДОУ» 
медиотека детского сада пополнилась созданными педа-
гогами совместно с родителями (законными представите-
лями) видео экскурсиями на их места работы.

Смотр-конкурс  — это способ проверки профессио-
нальных знаний, умений, навыков, педагогической эру-
диции, возможность оценивать результаты путём срав-
нения своих способностей с другими.

В нашем детском саду был проведен смотр — конкурс 
среди педагогов ДОО «Игровая среда группы по ранней 
профориентации дошкольников», задачи которого были:

– создание развивающей предметно-простран-
ственной среды, способствующей ранней профориен-
тации детей;

– стимулирование творческой активности педагогов;
– пополнение и  обновление игрового и  дидактиче-

ского материала групп;
– привлечение родителей к  деятельности по ранней 

профориентации детей.
Итогами данного конкурса стали созданные центры 

активности во всех возрастных группах по направлению 
ранней профориентации детей, созданы более 20 боксов 
различных профессий для изучения детьми, во всех воз-
растных группах созданы альбомы профессий.

Мастер  — класс. С  целью повышения уровня теоре-
тической и  практической подготовки воспитателей, со-
вершенствования практических навыков, необходимых 
в  работе по ознакомлению детей дошкольного возраста 
с профессиями взрослых людей были проведены ряд ма-
стер-классов для педагогов: «В мире профессий», «Ис-
пользование дидактических игр в ходе ознакомления до-
школьников с профессиями взрослых», «Интерактивные 
технологии как средство формирования позитивных 
установок у  старших дошкольников к  различным видам 
труда взрослых»

Система работы с  педагогическими кадрами также 
включает:

1. Обновление методической библиотеки, обеспечи-
вающей доступ педагогов к  профессиональным базам 
данных, к  информационным справочным и  поисковым 
системам, иным информационным ресурсам по вопросам 
ранней профориентации детей;

2. Выступление педагогических работников на муни-
ципальных и региональных методических объединениях 
по направлению ранней профориентации. За 2022–2024 
года представили свой опыт:

– Старший воспитатель Искакова  Н.  В. на муници-
пальном методическом объединении для воспитателей 
групп раннего возраста ДОО «Предоставление опыта ра-
боты ДОО в  реализации направления формированию 
основ ранней профориентации у детей раннего возраста 
(идеи, инновации, технологии в работе с детьми раннего 
возраста)»

– Молодые воспитатели Поветкина  О.  Г. и  Греб-
цова И. В. на муниципальном методическом объединении 
для воспитателей вторых младших групп ДОО г. Бел-
город «Знакомство детей младшего дошкольного возраста 
с миром профессий взрослых посредствам использования 
технологии «Лэпбук»

– Воспитатель Адоньева Н. И. на муниципальном ме-
тодическом объединении для воспитателей раннего воз-
раста ДОО г.Белгорода «Знакомство с миром профессий 
для детей раннего возраста с использованием авторского 
оборудования в ДОО»

3. Получение рецензий регионального уровня на ком-
плекс учебно-методических материалов по направлению 
ранней профориентации детей:
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– Комплекс учебно-методических материалов по ал-
горитмике «Росс и  друзья» разработанный заведующим 
МБДОУ д/с № 9 Дудар М. С. и старшим воспитателей Ис-
каковой Н. В.

– Комплекс учебно-методических материалов «Мир 
профессий» учителя-логопеда Резниковой О. В., воспита-
телей Хаустовой Т. Е., Китик И. В.

4. Участие в  конкурсном профессиональном дви-
жении:

– Творческая группа МБДОУ д/с №  стала призером 
«Фестиваля детской игры «Мастерские будущего» (приказ 
Управления образования г.Белгорода № 952 от 17.07 2023г.)

– Воспитатели Артюх И. П., Новакова Н. В. стали по-
бедителями муниципального конкурса «Лучшая разви-
вающая предметно-пространственная среда группы по 
ранней профориентации дошкольников» в  номинации 
«Профессиональные династии» (приказ Управления об-
разования № 555 от 14.04.2023г)

– Воспитатель Донская  Е.  А. призером муници-
пального конкурса методических материалов по реали-
зации технологии ранней профориентации детей «Гость 
группы» (приказ Управления образования от 12.01.2023 г. 
№ 26)

В результате данных мероприятий предполагается ка-
чественное изменение организации методической работы:

– повышение профессиональной компетентности пе-
дагогов;

– изменение форм и стилей общения с детьми;
– изменение предметно — развивающей среды групп 

и кабинетов;
– качественная организация воспитательно-образо-

вательного процесса;
– активизация работы с родителями;
– разработка и  утверждение календарно–тематиче-

ского планирования и Образовательной программы ДОУ;
– повышение имиджа ДОУ;
– заключение договоров с социальными партнерами.
У 100  % педагогов в  нашем дошкольном учреждении 

создано портфолио личных достижений, в которых у 74 % 
отражена деятельность по направлению «Ранней проф-
ориентации детей»

Таким образом, работа с  педагогами по повышению 
профессиональной компетентности должна обеспечить 
стабильную работу педагогического коллектива, обеспе-
чивающих эффективность организации ранней профори-
ентации в дошкольном образовательном учреждении.

Методы формирования темпо-ритмической организации речи у детей с речевыми 
нарушениями на основе народной педагогики с учетом участия семьи

Зайцева Анна Викторовна, студент магистратуры
Азовский государственный педагогический университет (г. Бердянск, Запорожская обл.)

В данной статье исследуются методы формирования темпо-ритмической организации речи у детей с речевыми на-
рушениями посредством народной педагогики и  активного участия семьи. Анализируется влияние фольклорных эле-
ментов, таких как народные песни, частушки, пословицы и скороговорки, на развитие речевых навыков. Особое вни-
мание уделяется роли семьи в  коррекционном процессе, а  также совместной деятельности родителей и  логопедов. 
Представлены примеры успешных практик и даны рекомендации по интеграции народных педагогических методов в до-
машние занятия для улучшения темпо-ритмической организации речи у детей.

Ключевые слова: темпо-ритмическая организация речи, речевые нарушения, народная педагогика, семейное участие, 
логопедическая коррекция, фольклорные методы.

Темпо-ритмическая организация речи представляет 
собой комплексную систему, влияющую на все ас-

пекты устного высказывания: она задаёт общий «каркас» 
речи и  позволяет координировать лексико-граммати-
ческий строй, дыхательно-артикуляционные движения, 
а  также интонационные и  ударные характеристики. При 
коррекции речевых нарушений у детей именно темпо-рит-
мические показатели зачастую становятся фундаментом, 
определяющим эффективность всей работы. В  ряде слу-
чаев нарушения этой стороны речи проявляются в  виде 
слишком быстрого (тахилалия) или, напротив, чрезмерно 
замедленного (брадилалия) речевого темпа. Нередко 
встречается и  заикание, под которым понимают сбой 

плавности речи, сопровождающийся судорогами мышц 
артикуляционного аппарата. По данным некоторых кли-
нических исследований, от заикания в мире страдает более 
70 миллионов человек, что ещё раз подчёркивает актуаль-
ность вопроса о  работе над плавностью речи. Для кор-
рекции подобных нарушений логопеды применяют набор 
разнообразных методик, в  том числе приёмы, трениру-
ющие восприятие и  воспроизведение различных ритми-
ческих структур. Это комплексно формирует навыки кон-
троля над темпом речи и  плавностью, а  также включает 
использование логопедической ритмики [1].

Народная педагогика, обладающая многовековой ис-
торией и уникальным методическим арсеналом, способна 
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укрепить логопедические практики и  сделать их более 
интересными и  результативными. Народные игры, пе-
сенные мотивы, короткие ритмичные частушки и скоро-
говорки помогают детям осваивать речь не в виде «сухих» 
упражнений, а  в процессе живого взаимодействия. При 
этом народные пальчиковые игры, широко распростра-
нённые в различных этнокультурных традициях, показы-
вают высокую эффективность в  развитии мелкой мото-
рики — фактора, тесно связанного с речевой активностью 
и  артикуляцией. Так, игра «Ладушки» известна на Руси 
с древних времён и по сей день активно используется пе-
дагогами благодаря простоте движений и лёгкости их со-
четания со словесным сопровождением. Подобные формы 
работы особенно важны для детей с нарушениями речи, 
поскольку они позволяют развивать моторику в  тесном 
единстве с речевыми навыками [2].

Цель данной статьи  — выявить и  описать наиболее 
действенные методики формирования темпо-ритмиче-
ской организации речи у  детей путём интеграции эле-
ментов народной педагогики и активного включения ро-
дителей или близких родственников в  образовательный 
процесс. Для реализации этой цели необходимо выделить 
ключевые факторы, позволяющие максимально эффек-
тивно применить народный педагогический опыт, оце-
нить степень участия семьи в коррекции речи и изучить 
удачные примеры внедрения подобных методик на прак-
тике. В  ходе исследования рассматриваются различные 
варианты включения фольклора в занятие с детьми и ана-
лизируются механизмы усиления логопедического воз-
действия за счёт тесного контакта со взрослыми и с окру-
жающим социокультурным пространством.

В области логопедии на сегодняшний день существует 
ряд сложностей, связанных с  коррекцией темпо-ритми-
ческой стороны речи. Традиционные подходы нередко 
представляют собой стандартные упражнения, которые 
не всегда учитывают личные особенности ребёнка, его 
интересы и  культурные корни. Кроме того, семьи часто 
остаются в  стороне от коррекционного процесса, огра-
ничиваясь ролью пассивных наблюдателей. Между тем 
именно погружение ребёнка в  общую систему речевой 
деятельности, поддержанную дома, даёт наибольший эф-
фект. Народная педагогика может оказаться мощным до-
полнительным ресурсом, поскольку опирается на увле-
кательные, эмоционально насыщенные формы работы. 
Однако пока этот синтез современной логопедии и  тра-
диций прошлых поколений недостаточно изучен и  тре-
бует дальнейшего научного осмысления, а также практи-
ческой апробации.

Народная педагогика, которую иногда называют 
«живой энциклопедией народного опыта», издавна зани-
мала центральное место в воспитании подрастающего по-
коления. Её зарождение можно проследить ещё в  эпоху 
общинно-родового строя, когда обучение происходило 
устно, в  процессе каждодневного взаимодействия детей 
с семьёй и общиной. Педагогические принципы того вре-
мени опирались на наблюдения за природой, многочис-

ленные обряды и  ритуалы, а  также на устное словесное 
творчество — песни, сказки, заклички и т. д. В условиях 
отсутствия школы именно такие формы передачи знаний 
гарантировали сохранение и  продолжение родовых тра-
диций, а  также формировали у  детей базовые нрав-
ственные и трудовые умения.

В традиционном обществе, вплоть до конца XIX  — 
начала XX века, обучение и  воспитание детей начина-
лись с самого младенческого возраста и были тесно свя-
заны с  жизнью семьи и  окружающей средой. Обычные 
на первый взгляд занятия, такие как помощь матери по 
дому или наблюдение за полевыми работами, станови-
лись своеобразными уроками взаимодействия с  миром. 
В народных сказках, пословицах и поговорках дети узна-
вали нормы морали, учились различать добро и зло, зна-
комились с  первичными формами социальных ролей. 
К примеру, в русских народных сказках «Гуси-лебеди» или 
«Каша из топора» наряду с  занимательным сюжетом со-
держались уроки гостеприимства, смекалки и взаимопо-
мощи. Нередко народные рассказы сопровождались пе-
сенками или частушками, усиливавшими эмоциональную 
включённость детей и их речевую активность.

С возникновением письменных форм коммуникации 
и  учреждений формального образования ценность на-
родной педагогики не исчезла, а  получила новое направ-
ление развития. Традиционные игры, фольклорные образы 
и  эпические сюжеты стали активно «вплетаться» в  про-
граммы обучения, разнообразя их и усиливая связь ребёнка 
с родной культурой. На рубеже XX века интерес к фольк-
лорным элементам воспитания начал понемногу снижаться, 
однако в  наши дни их значимость снова возрастает. Спе-
циалисты разных областей, в том числе психологии и педа-
гогики, подчёркивают, что принципы народной педагогики 
универсальны, поскольку учитывают естественные этапы 
развития ребёнка и формируют у него эмоционально-поло-
жительное отношение к процессу обучения.

Принцип культуросообразности в  народной педаго-
гике ориентирован на глубокое погружение детей в куль-
турное пространство своего народа с помощью языковых 
средств. Использование пословиц и  поговорок помогает 
не только приумножить словарный запас и  научить ме-
тафорическому мышлению, но и передаёт детям важные 
социальные установки. Пословица «Без труда не выта-
щишь и рыбку из пруда» иллюстрирует значение настой-
чивого труда, а поговорка «Семь раз отмерь, один раз от-
режь» подчёркивает осторожность и  вдумчивость при 
совершении поступков. Кроме того, подобные речевые 
формулы способствуют развитию ассоциативного ряда 
у детей, делая их речь более богатыми и выразительными.

Данная таблица иллюстрирует основные принципы 
народной педагогики и  их практическое применение 
в процессе формирования речевых навыков у детей. Ис-
пользование этих принципов позволяет создать эффек-
тивную методику коррекции темпо-ритмической орга-
низации речи, опирающуюся на культурные традиции 
и естественные способы обучения.
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Принцип коллективизма отражён в совместных играх, 
хороводах и других формах групповой деятельности, где 
дети учатся координировать собственные действия со 
сверстниками, выстраивать диалог, договариваться и учи-
тывать мнение окружающих. Всё это формирует гибкость 
речи, которая в  том числе включает умение варьиро-
вать темп и ритм в зависимости от коммуникативной си-
туации. Когда ребёнок участвует в хороводном круге или 
в коллективном пении, он лучше осознаёт коллективный 
ритм, учится вовремя начинать фразу и  менять инто-
нацию в соответствии с групповым взаимодействием.

Принцип эмоциональной насыщенности подчёрки-
вает, что при обучении важна не только информативная, 
но и  чувственная сторона. Ритмические тексты, краткие 
стихотворения, народные песенки или прибаутки стиму-
лируют эмоциональный отклик, который вносит вклад 
в долговременное запоминание. Чем более яркими и увле-
кательными оказываются речевые упражнения, тем 
охотнее дети их повторяют и тем глубже осваивают струк-
туру языка. Этот подход естественным образом воспи-

тывает у ребёнка любовь к родной речи и, что особенно 
значимо для логопедии, облегчает формирование пра-
вильных интонационных паттернов.

Народные песни, короткие задорные частушки, усто-
явшиеся веками пословицы и  увлекательные скорого-
ворки уже много поколений подряд остаются одним 
из центральных феноменов русской культуры. Их осо-
бенности  — ритмичность, мелодичность, яркая образ-
ность — способствуют тому, что дети легко запоминают 
тексты и получают удовольствие от их воспроизведения. 
С  точки зрения логопедии важнейшим преимуществом 
таких произведений является их способ «тренировать» 
слуховое восприятие и  чувство темпа. Детское пение, 
особенно в  коллективе, одновременно развивает дыха-
тельные и голосовые навыки, прививает ребёнку умение 
брать вдох в нужном месте, управлять силой голоса и ра-
ботать над артикуляцией.

В свою очередь, частушки, известные своей динамич-
ностью и требующие быстрой артикуляции, стимулируют 
развитие гибкости речевого аппарата. При их регулярном 

Таблица 1. Принципы народной педагогики и их применение в формировании речи у детей

Принцип Описание Применение в формировании речи

Принцип природосообраз-
ности

Учет естественных воз-
растных и индивиду-
альных особенностей 

ребенка в процессе об-
учения и воспитания.

Использование фольклорных материалов, соответствующих 
возрасту и интересам детей, таких как потешки, прибаутки, 
сказки, что способствует развитию речевых навыков в есте-
ственной для ребенка форме. Например, для младшего до-

школьного возраста подходят простые рифмованные тексты, 
а для старшего — более сложные сказочные повествования.

Принцип культуросообраз-
ности

Приобщение детей к на-
циональной культуре, 
традициям и обычаям 

через образовательный 
процесс.

Включение в занятия элементов народного творчества, таких 
как народные песни, танцы, игры, что способствует обога-

щению словарного запаса и развитию темпо-ритмической ор-
ганизации речи. Например, разучивание народных песен по-
могает детям освоить интонационные особенности родного 

языка, а участие в традиционных играх развивает навыки об-
щения и координацию речи с движением.

Принцип коллективизма

Воспитание у детей чув-
ства общности, умения 
работать и взаимодей-
ствовать в коллективе.

Проведение групповых фольклорных игр и хороводов, где дети 
учатся согласовывать свои действия и речь с другими участни-

ками, что способствует развитию коммуникативных навыков 
и темпо-ритмической организации речи. Например, игра «Ру-
чеек» требует от детей координации движений и синхронного 
произнесения речевых формул, что развивает чувство ритма 

и умение взаимодействовать в коллективе.

Принцип наглядности

Использование визу-
альных и тактильных 
средств обучения для 

облегчения восприятия 
и усвоения материала.

Применение наглядных пособий, таких как иллюстрации к на-
родным сказкам, предметы народного быта, куклы для инсце-

нировок, что помогает детям лучше понимать и запоминать 
речевой материал. Например, рассматривание иллюстраций 
к сказке «Теремок» и последующее ее инсценирование с ис-

пользованием игрушек способствует активному усвоению 
новых слов и выражений, а также развитию связной речи.

Принцип повторности

Многократное повто-
рение учебного мате-

риала для его прочного 
усвоения.

Регулярное использование одних и тех же фольклорных текстов 
и игр, что способствует закреплению речевых навыков и авто-
матизации правильного произношения. Например, ежедневное 
проговаривание скороговорок помогает детям отработать чет-
кость артикуляции и развить темпо-ритмическую сторону речи.
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исполнении дети учатся чётко проговаривать слова, не 
«проглатывая» звуки. Это значительно облегчает работу 
над дикцией, особенно если у ребёнка имеются проблемы 
с  внятным произношением или зажатостью в  речевой 
сфере. К тому же, благодаря своей живой, нередко юмори-
стической форме, частушки создают атмосферу неприну-
ждённости и интереса к речевому развитию.

Пословицы и  поговорки являются одним из самых 
ёмких форматов народного творчества: в одной короткой 
фразе может содержаться целый пласт народной муд-
рости, социальной нормы и речевой образ. Логопеды от-
мечают, что систематическое обращение к  ним  — хо-
роший способ расширять словарный запас ребёнка, 
обучая не только новым словам, но и  метафорическому 
мышлению. Когда ребёнок вникает в смысл таких выра-
жений, как «Мал золотник, да дорог», он не просто заучи-
вает очередную фразу, но и  начинает глубже понимать, 
как язык может передавать двойной смысл, сравнения 
и переносные значения.

Скороговорки по праву считаются эффективным «тре-
нажёром» для артикуляционного аппарата. В  них наме-
ренно сочетаются сложные для произношения звуковые 
связки, например, [ш], [с], [р], которые часто стано-
вятся источником ошибок при быстром темпе речи. Ре-
гулярные занятия со скороговорками учат детей говорить 
чётко, а  также тренируют внимание и  способность рас-
пределять усилие между контролем ритма и произноше-
нием. Многие логопеды рекомендуют включать скорого-
ворки в ежедневную речевую гимнастику, чтобы укрепить 
речевой аппарат и сформировать навык плавной, но бы-
строй речи.

Хороводы, являющиеся неотъемлемой частью многих 
народных обрядов, — это коллективные действия в круге 
под песенное или инструментальное сопровождение. 
Их использование в  логопедической практике обуслов-
лено тем, что синхронность пения и  движений в  круге 
развивает у  детей способность улавливать и  удерживать 
единый ритм. В  России широкую популярность хоро-
воды получили ещё с XVIII века, участвовать в них могли 
дети разного возраста, начиная от 2–3 лет, что, помимо 
общей физической подготовки, формировало навыки со-
гласованности и  коллективного взаимодействия. Иссле-
дования, проведённые в  ряде дошкольных учреждений 
Санкт-Петербурга в 2018–2020 годах, подтвердили, что 
использование хороводных игр ускоряет формирование 
у детей правильной интонации и дикции.

Включение хороводов и речевых игр в программу об-
разовательного процесса создаёт благоприятные условия 
для формирования разнообразных речевых умений. Учи-
теля и  логопеды отмечают, что дети охотнее выполняют 
упражнения, если они сопровождаются элементами дви-
жения, музыки и  эмоциональных переключений. К  при-
меру, игры «Гуси-гуси» или «Золотые ворота» вовлекают 
малышей в  процессы чередования темпа речи: первая 
фраза произносится медленно и  протяжно, а  затем, по 
сигналу ведущего, темп резко возрастает. Подобная «игра 
в  контрасты» помогает детям осознать, как темп и  ритм 
могут варьироваться, и  учит их сознательно управлять 
своей речью. Кроме того, участники таких игр практи-
куют навыки командного взаимодействия, памяти и кон-
центрации  — важнейших компонентов общего речевого 
развития.

Таблица 2. Эффективность использования различных жанров народного творчества в коррекции  
темпо-ритмической организации речи у детей

Жанр народного  
творчества

Основные характеристики
Влияние на темпо-ритмическую 

организацию речи
Пример использования

Народные песни
Мелодичность, повторяющийся 

ритм, простые тексты
Развитие чувства ритма, улучшение 
интонационной выразительности

Пение колыбельных песен для 
успокоения и установления 

ритма речи

Частушки
Короткие рифмованные строки, 

быстрый темп
Ускорение речевого темпа, трени-

ровка быстроты реакции

Исполнение частушек с ак-
центом на четкость и скорость 

произношения

Пословицы
Краткость, ритмическая струк-

тура, поучительный смысл

Формирование паузации, развитие 
умения выделять смысловые ак-

центы

Совместное проговаривание 
пословиц с обсуждением их 

смысла

Скороговорки
Сложные для произношения 

сочетания звуков, высокая ско-
рость

Улучшение артикуляции, развитие 
координации речи и дыхания

Ежедневная практика скорого-
ворок с постепенным увеличе-

нием темпа

В практике логопедической работы с детьми, испыты-
вающими трудности в  речи, фольклор уже давно заре-
комендовал себя как действенное и привлекательное для 
ребёнка средство. Малые формы устного народного твор-
чества (пестушки, потешки, прибаутки, частушки, пого-
ворки) обеспечивают расширение речевого диапазона, 

развивают чувство языка и способствуют корректировке 
темпо-ритмической структуры речи. Например, при раз-
учивании традиционной потешки «Ладушки, ладушки, 
где были? — У бабушки», логопед часто сопровождает её 
хлопками или движениями пальцев, что положительно 
сказывается на согласованности моторики и  речевого 
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ритма. Такой синтез зрительных, слуховых и  двига-
тельных стимулов стимулирует более быстрое формиро-
вание правильных речевых навыков

Скороговорки, включающие сложные звуковые це-
почки, вроде «Шла Саша по шоссе и  сосала сушку», до-
полнительно тренируют скоростную артикуляцию и про-
рабатывают отдельные «проблемные» звуки. Работая со 
скороговорками, ребёнок учится формировать точную 
«карту» артикуляции каждого звука, адекватно оценивать 
темп и управлять речью в режиме реального времени. По-
добные упражнения часто применяются на индивиду-
альных и групповых занятиях, позволяя ребёнку быстро 
преодолеть зажатость и скованность в речи.

Обучение детей через поэзию, песни и различные рит-
мичные тексты наглядно демонстрирует, насколько важны 
мелодические и ритмические компоненты для полноцен-
ного речевого развития. Стихотворная форма вводит 
в  речевую практику дополнительные структуры: рифму, 
размер, паузы,  — что облегчает запоминание и  помо-
гает ребёнку «чувствовать» язык более тонко. По данным 
ряда педагогических экспериментов, проведённых в  не-
скольких дошкольных учреждениях Москвы в 2019–2021 
годах, дети, которым регулярно читали и предлагали раз-
учивать стихи, показывали более высокий уровень раз-
вития слухового восприятия и более широкий словарный 
запас по сравнению с контрольной группой. Такие резуль-
таты подтверждают эффективность метода заучивания 
рифмованных текстов в логопедической работе [3].

Помимо этого, логопедическая ритмика даёт ши-
рокие возможности для комплексного улучшения речи. 
Включая сочетания музыки, пения, движения, ритмиче-
ских хлопков и  топаний, она способствует проработке 
дикции, интонационной выразительности и умения варь-
ировать темп. Важным преимуществом ритмики явля-
ется её эмоциональная привлекательность: дети вовле-
каются в процесс с интересом, что повышает мотивацию 
к занятиям и ускоряет освоение речевых навыков. Многие 
специалисты отмечают, что логопедическая ритмика по-
ложительно влияет на общую координацию и  развитие 
мелкой моторики, тем самым укрепляя речевой аппарат 
и формируя дополнительные каналы восприятия и пере-
дачи информации [4].

С раннего возраста ребёнок активно копирует речевое 
поведение окружающих, и  в первую очередь родителей, 
старших братьев и сестёр. В семьях, где практикуется «бо-
гатое» речевое общение, дети часто демонстрируют уско-
ренное овладение лексикой, грамматикой и интонацион-
ными моделями. В противовес этому, в среде, где общение 
сведено к  минимуму или где доминирует напряжённая 
эмоциональная атмосфера, дети могут сталкиваться с за-
держками и  дефектами речи. Например, в  одной из на-
учных публикаций, посвящённой влиянию семейных 
отношений на речевое развитие, подчёркивается, что 
тёплые, эмоционально поддерживающие взаимоотно-
шения в семье создают благоприятный фон для формиро-
вания полноценной речи у ребёнка [5].

Если ребёнок растёт в  среде постоянных конфликтов 
или избыточной критики, он может начать избегать вер-
бального общения, что приводит к снижению речевой ак-
тивности и формированию «речевых блоков». Подобные 
явления усугубляют любые имеющиеся речевые нару-
шения и требуют более сложных и длительных коррекци-
онных мер. Поэтому одна из ключевых задач логопеда — 
объяснить родителям важность постоянной речевой 
практики и формирования у ребёнка положительного от-
ношения к собственному голосу и речи.

Формирование у родителей элементарных навыков ло-
гопедической работы — важнейший шаг на пути к успеху 
в коррекции речи у детей. Родители проводят с ребёнком 
гораздо больше времени, чем специалист, а значит, могут 
закреплять новые навыки в естественных бытовых ситуа-
циях. Задача логопеда  — снабдить семью необходимым 
минимумом знаний: показать правильную артикуляцию 
проблемных звуков, научить базовым дыхательным и рит-
мическим упражнениям, рассказать о пользе совместного 
чтения и пения. Практические мастер-классы, тренинги, 
онлайн-видеокурсы — все эти форматы помогают роди-
телям быстрее освоить нужные методики и уверенно при-
менять их дома.

В рамках такого обучения огромное значение имеет 
развитие у родителей «наблюдательности»: умения заме-
тить, что ребёнок говорит невнятно, сбивается, слишком 
быстро или медленно произносит слова. Чем раньше за-
мечены возможные затруднения, тем проще провести 
корректировку, не дожидаясь, когда мелкое нарушение 
перерастёт в стойкую проблему. Совместный тандем ло-
гопеда и семьи позволяет согласовать все действия и из-
бежать несовместимых подходов, обеспечивая единое ре-
чевое пространство для ребёнка.

Разработка индивидуального плана коррекционных 
мероприятий при активном участии семьи — ключ к тому, 
чтобы ребёнок ощущал непрерывность и  целостность 
процесса обучения. После детальной диагностики речи 
логопед обычно определяет конкретные цели (например, 
улучшение чёткости произношения звуков [р] и [л], тре-
нировка плавности фразовой речи и т. д.) и подбирает эф-
фективные упражнения. Родители в  этом случае могут 
указать, какие традиции или языковые элементы осо-
бенно близки их семье, — например, использование кон-
кретных диалектных слов, пословиц или песен, передаю-
щихся от поколения к поколению.

Интеграция таких «родных» для ребёнка и семьи тра-
диций повышает интерес к занятиям и создаёт дополни-
тельную мотивацию. Если в семье принято вместе отме-
чать календарные праздники или петь старинные песни, 
то включение этих элементов в логопедический план сде-
лает ребёнка более заинтересованным в речевых упраж-
нениях, так как он видит прямую связь между занятиями 
у  логопеда и  жизнью за пределами кабинета. Подобная 
преемственность особенно полезна в укреплении темпо-
ритмической организации речи, ведь ребёнок начинает 
отрабатывать ритмический рисунок или темп не только 
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по заданию специалиста, но и в естественных условиях се-
мейного взаимодействия.

Использование малых форм фольклора, таких как пе-
стушки, потешки, колыбельные, а  также короткие при-
говорки, в  домашнем окружении даёт дополнительный 
импульс речевому развитию. Многие колыбельные, из-
вестные в русской традиции ещё со времён Древней Руси, 
обладают плавным размеренным ритмом, который успо-
каивает ребёнка и  одновременно формирует у  него пер-
вичное чувство музыкально-речевой размеренности. 
Учёные в области детской психологии отмечают, что по-
добные песнопения способны повышать у  малыша слу-
ховую концентрацию и формировать у него базу для даль-
нейшей работы над интонацией [6].

Кроме того, регулярное повторение пальчиковых игр 
с  вербальным сопровождением укрепляет нейронные 
связи, отвечающие за координацию речи и двигательных 
функций. В  русской традиции по сей день популярны 
такие игры, как «Сорока-ворона», «Коза рогатая» или «Ку-
личики», в  которых речь и  движения рук объединяются 
в  одном акте. Исследования показывают, что развитие 
мелкой моторики в  совокупности с  ритмическими рече-
выми упражнениями благотворно влияет на формиро-
вание фонематического слуха и артикуляции.

Эффективность внедрения народных педагогических 
методов в  домашние занятия многократно подтвержда-
ется практикой. Родители, которые начинают регулярно 
петь с детьми, разыгрывать небольшие сценки на основе 
сказок или использовать частушки, быстрее замечают 
улучшения в  речи. У  ребёнка повышается речевая ак-
тивность, снижается страх ошибок, развивается эмоцио-
нальная вовлечённость, что даёт хороший фундамент для 
продолжения коррекционной работы с логопедом.

Использование ритмических упражнений и  песен 
в  быту может стать важным элементом терапии для 
детей с  выраженными нарушениями темпа и  плавности 
речи. Так, музыка естественным образом структурирует 
время и  задаёт ребёнку понятное представление о «рит-
мическом шаге». Прослушивание песен, прохлопывание 
такта, маршевая ходьба под музыку — все эти виды дея-
тельности помогают детям «почувствовать» темп, а затем 
проецировать его на устную речь. В  результате появля-
ется больше осознанности в моменте произношения, сни-
жается вероятность появления «скомканных» фраз или 
пропуска слов. По мнению ряда специалистов в  области 
музыкальной педагогики, регулярные музыкально-рит-
мические игры развивают у детей не только слуховую, но 
и  пространственную ориентацию, а  также коммуника-
тивные навыки, так как зачастую эти игры предполагают 
взаимодействие в группе [7].

Логоритмические занятия, сочетающие в  себе пение, 
произношение определённых речевых конструкций 
и двигательные упражнения, оказывают комплексное воз-
действие на речевую сферу. У детей не только совершен-
ствуется дикция  — они учатся правильной расстановке 
акцентов, смягчению согласных при необходимости и по-

строению более плавных интонационных переходов. Под-
ключение движений позволяет активизировать крупную 
моторику, что в итоге улучшает общий мышечный тонус 
и даёт дополнительный положительный эффект при кор-
рекции речевых патологий. Включение подобных занятий 
в домашнюю практику усиливает результат, достигнутый 
в  условиях специализированных учреждений, и  позво-
ляет ребёнку отрабатывать навыки в  привычной обста-
новке, свободной от возможных стрессовых факторов [8].

Поддержание интереса к фольклору через совместное 
творчество — один из ключевых моментов в укреплении 
у  ребёнка положительного отношения к  национальной 
культуре и  родному языку. Совместные чтения и  разы-
грывания народных сказок, например, «Теремок» или «Гу-
си-лебеди», не только развлекают, но и учат ребёнка по-
нимать сюжетную логику, последовательность событий, 
расширяя при этом объём употребляемой лексики. Инсце-
нировка с костюмами и простыми декорациями способ-
ствует развитию связной речи, так как ребёнок вынужден 
воспроизводить реплики персонажей и  взаимодейство-
вать с партнёрами по игре.

Создание семейных традиций, связанных с  народным 
творчеством, особенно результативно, когда родители при-
влекают ребёнка к  подготовке различных фольклорных 
элементов. Это может быть изготовление кукол-мотанок, 
масок для сценических постановок, обучение традици-
онным танцам или совместный поход на фольклорный фе-
стиваль. К  примеру, ежегодный праздник «Русское поле», 
который проводится в Москве с 2012 года, собирает десятки 
тысяч участников и гостей, знакомя их с традиционными 
ремёслами, музыкой и танцами. Участие в подобном меро-
приятии способно пробудить в ребёнке интерес к родной 
культуре и стимулировать его речевую активность за счёт 
вовлечённости в живой коммуникативный процесс.

Обобщая результаты проведённого исследования, сле-
дует подчеркнуть, что использование народной педаго-
гики в сочетании с активным вовлечением семьи заметно 
повышает эффективность формирования темпо-ритмиче-
ской организации речи. Малые формы фольклора, облада-
ющие яркой ритмической структурой и  простыми мело-
дическими паттернами, помогают детям лучше овладеть 
плавностью, чёткостью и вариативностью речи. Практика 
показывает, что потешки, пестушки, прибаутки, а  также 
скороговорки и короткие песенки естественным образом 
тренируют артикуляцию, слуховую дифференциацию 
и умение переключаться с одного темпа на другой [9].

Практическая ценность данного подхода состоит в том, 
что народная культура «снимает барьеры» между коррек-
ционными занятиями и повседневной жизнью. Родители 
могут не только воспроизводить вместе с  ребёнком зна-
комые фольклорные тексты, но и  придумывать свои ва-
рианты на их основе, расширяя речевой опыт малыша. 
Народные песни, сказки и  игры, будучи близкими исто-
рически и культурно, создают эмоционально комфортную 
обстановку, что особенно важно для детей, испытыва-
ющих речевые затруднения. Всё это в совокупности спо-



“Young Scientist”  .  # 5 (556)  .  January 2025 149Education

собствует нормализации темпо-ритмических показателей 
речи и укреплению общей речевой компетентности [10].

В перспективе целесообразно провести более детальное 
изучение возможностей фольклорных методик для пре-
одоления различных типов речевых расстройств  — от 
трудностей в  освоении фонематического слуха до про-
блем с грамматикой и синтаксисом. Важно также учиты-
вать возрастные особенности: то, что эффективно для 

детей дошкольного возраста, может потребовать иного 
подхода для младших школьников или подростков. Рас-
ширение спектра народных жанров (например, вклю-
чение этнических инструментальных мелодий, тради-
ционных танцев разных регионов, местных диалектных 
пословиц) может открыть новые горизонты в логопедиче-
ской практике, сохраняя при этом принцип комплексного 
и семейно-ориентированного взаимодействия.
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В статье проводится анализ современных исследований в  области дефектологии, сравниваются подходы отече-
ственных и  зарубежных ученых к  определению и  развитию коммуникативной компетенции. Рассматривается про-
блема формирования коммуникативных компетенций у  старших дошкольников с общим недоразвитием речи (ОНР) 
3-го уровня. Обосновывается необходимость комплексного подхода к коррекционно-развивающей работе, включающего 
методы и приемы, направленные на преодоление речевых и коммуникативных трудностей у детей с ОНР 3-го уровня.
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Нарушение речевой функции у  детей старшего до-
школьного возраста с  ОНР 3-го уровня не может 

не отразиться на становлении коммуникативных компе-
тенций. Общее недоразвитие речи снижает активность 



«Молодой учёный»  .  № 5 (556)   .  Январь 2025  г.150 Педагогика

в общении с другими людьми, приводя к сокращению воз-
можности общения, возникновению каких-либо психоло-
гических особенностей, а также порождает особые черты 
как общего, так и  речевого поведения. В  связи с  этим 
формирование коммуникативных компетенций у  детей 
с ОНР 3-го уровня является важной задачей дефектологов 
и педагогов, требующей научно обоснованного и практи-
ко-ориентированного подхода.

Для эффективного формирования коммуникативных 
компетенций у старших дошкольников с общим недораз-
витием речи 3-го уровня необходимо четкое понимание 
сути самого понятия «коммуникативная компетенция». 
В данном контексте важно рассмотреть, как это понятие 
трактуется в  работах как отечественных, так и  зару-
бежных исследователей.

В отечественной психологии и  дефектологии пони-
мание коммуникативной компетенции формировалось на 
основе работ  Л.  С.  Выготского [3], который считал речь 
главным инструментом общения и  культурно-истори-
ческого развития. А. Н. Леонтьев [4] в своей теории дея-
тельности рассматривал общение как одну из форм дея-
тельности, а  речь  — как средство этой деятельности. 
Р. Е. Левина [5] подчеркивала взаимосвязь между речевым 
и  общим психическим развитием, отмечая, что нару-
шения речи влияют на формирование всей личности ре-
бенка. Т. Б. Филичева и Г. В. Чиркина [6] рассматривали 
коммуникативную компетентность через призму сформи-
рованности всех компонентов речевой системы и их ис-
пользования в  различных коммуникативных ситуациях. 
Для отечественных исследователей всегда было важно не 
только владение языком, но и  умение использовать его 
в различных социальных контекстах для удовлетворения 
коммуникативных потребностей.

В зарубежной психолингвистике понятие коммуни-
кативной компетенции впервые ввел Д.  Хаймс, который 
определял его «как внутреннее знание ситуационной 
уместности языка» [1], включающее владение грамма-
тикой, умения использовать язык в  разных социокуль-
турных ситуациях и  адаптировать свою речь к  кон-
кретной ситуации. Д.  Хаймс также критиковал понятие 
лингвистической компетенции Н.  Хомского, утверждая, 
что знание языковых правил не гарантирует успешности 
коммуникации.

М. Канале и М. Суэйн в книге «Теоретические основы 
коммуникативных подходов к  обучению второму языку 
и  тестированию» [2] предложили модель коммуника-
тивной компетенции, которая включает:

— лингвистическую компетенцию (знание языка и его 
грамматических правил);

— социолингвистическую компетенцию (знание соци-
альных норм использования языка);

— дискурсивную компетенцию (способность строить 
связные тексты);

— стратегическую компетенцию (способность воспол-
нять пробелы в знании языка и использовать коммуника-
тивные стратегии).

Эти исследователи подчеркивали, что коммуника-
тивная компетенция гораздо шире, чем просто владение 
языковыми навыками, и  включает в  себя умение пони-
мать контекст, адаптировать свою речь к  нему и  эффек-
тивно взаимодействовать с другими людьми.

Далее сравним вышеуказанные отечественные и  за-
рубежные подходы к определению понятия «коммуника-
тивная компетенция» в таблице 1.

Теперь перейдем к  рассмотрению основных отече-
ственных и  зарубежных теорий развития коммуника-
тивных компетенций.

Отечественные теории:
— Теория социального взаимодействия Льва Выгот-

ского. Л.  С.  Выготский подчеркивал важность социаль-
ного взаимодействия и культурных факторов в развитии 
высших психических функций, включая коммуника-
тивные навыки. Он утверждал, что обучение происходит 
через социальное взаимодействие и  постепенно пере-
ходит во внутренний план, становясь частью индивиду-
ального сознания.

Применение: включение ролевых игр, групповых за-
нятий и  обсуждений, где дети могут взаимодействовать 
друг с другом и взрослыми, что способствует развитию их 
коммуникативных навыков.

— Теория речевой деятельности Александра Лурии. 
А. Р. Лурия изучал структуру речевой деятельности и ее 
роль в когнитивном развитии. Он подчеркивал важность 
внутренней речи и ее перехода во внешнюю.

Применение: Проведение упражнений и  игр, направ-
ленных на развитие внутренней речи, таких как мысленное 

Таблица 1. Сравнение отечественных и зарубежных определений понятия «коммуникативная компетенция»

Критерий  
сравнения

Зарубежные подходы Отечественные подходы

Фокус внимания
Практическое использование языка в раз-

личных ситуациях
Язык как инструмент общения, культурного развития 

и социализации личности
Структура компе-

тенции
Лингвистическая, социолингвистическая, 

дискурсивная, стратегическая составляющие 
Речевая, когнитивная, личностная, социальная состав-

ляющие
Роль языка Средство эффективной коммуникации Основное средство общения, развития, социализации

Общее
Акцент на умении использовать язык в со-

циальном контексте

Акцент на развитии речевых и неречевых средств для 
успешного взаимодействия с окружающими, а также 

на роли общения в развитии
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планирование высказываний перед их озвучиванием, что 
помогает детям лучше формулировать свои мысли.

Зарубежные теории:
— Теория когнитивного развития Жана Пиаже. 

Ж.  Пиаже описывал стадии когнитивного развития, 
включая предоперационную, когда дети начинают разви-
вать символическое мышление и основы логики. Это важно 
для формирования базовых коммуникативных навыков.

Применение: использование игр и задач, которые сти-
мулируют логическое мышление и символическую репре-
зентацию, помогая детям лучше выражать свои мысли 
и понимать других.

— Трансформационная модель (преформистская 
теория) Н.  Хомского и  Дж.  Миллера объясняет, как ре-
бёнок уже в  раннем возрасте усваивает грамматические 
правила родного языка. Согласно этой модели, суще-
ствует два уровня организации речевого высказывания: 
врождённые глубинные и приобретаемые поверхностные 
лингвистические структуры.

Применение может быть направлено на развитие ком-
муникативных способностей детей, создание различных 
ситуаций речевого общения в группе во всех видах детской 
деятельности, побуждение детей выражать своё мнение по 
поводу различных объектов, явлений, действий.

Определим сходства и  различия вышеуказанных оте-
чественных и зарубежных теорий.

Сходства:
— социальное взаимодействие: обе группы ученых 

подчеркивают важность социального взаимодействия для 
развития коммуникативных навыков;

— когнитивное развитие: и зарубежные, и российские 
теории акцентируют внимание на когнитивном развитии 
и символическом мышлении;

— речевая деятельность: обе группы признают важ-
ность внутренней и внешней речи в процессе формиро-
вания коммуникативных компетенций.

Различия:
— культурный контекст: зарубежные теории часто 

рассматривают развитие коммуникативных навыков 
в более широком культурном контексте, тогда как россий-
ские акцентируют внимание на культурных и  языковых 
особенностях России;

— методы и  подходы: российские ученые часто ис-
пользуют коллективные методы обучения и  культурные 
инструменты, в  то время как зарубежные теории могут 
больше фокусироваться на индивидуальном взаимодей-
ствии и символической репрезентации.

У старших дошкольников с  общим недоразвитием 
речи (ОНР) 3-го уровня наблюдаются стойкие речевые на-
рушения, которые существенно затрудняют полноценное 
формирование коммуникативной компетенции. Эти осо-
бенности проявляются на всех уровнях речевой системы 
и влияют на их взаимодействие с окружающими. Рассмо-
трим эти особенности более подробно:

— Ограниченный словарный запас. Дети с  ОНР 3-го 
уровня испытывают значительные трудности в  накоп-

лении и  использовании лексики. Их активный и  пас-
сивный словарь значительно отстает от возрастной 
нормы как в количественном, так и в качественном отно-
шении. Они плохо понимают значения многих слов, осо-
бенно абстрактных и  обобщающих понятий. Это при-
водит к трудностям в понимании обращенной к ним речи, 
выражении собственных мыслей и потребностей, а также 
задержке формирования семантической структуры слова. 
Л. С. Цветкова в своих работах [7] подчеркивает, что нару-
шения лексико-семантического уровня приводят к труд-
ностям в  формировании полноценного речевого выска-
зывания.

— Аграмматизмы. У детей с ОНР 3-го уровня наблю-
даются стойкие ошибки в  грамматическом строе речи 
[8]. Они испытывают трудности в согласовании слов, ис-
пользовании предлогов, падежных окончаний, а  также 
построении сложных предложений. Эти аграмматизмы 
могут проявляться как в устной, так и в письменной речи. 
Н. С. Жукова [9] отмечает, что аграмматизмы затрудняют 
понимание смысла высказывания и  делают речь детей 
невнятной. Эти трудности напрямую влияют на их спо-
собность адекватно выражать свои мысли и потребности 
в процессе коммуникации.

— Недостаточное развитие связной речи: связная 
речь, как и  ее построение, представляет значительные 
трудности для дошкольников с ОНР 3-го уровня [10]. Они 
испытывают трудности в  составлении рассказов, пере-
сказов, описании предметов и событий. Их высказывания 
характеризуются фрагментарностью, нарушением логи-
ческой последовательности, бедностью лексики и  грам-
матическими ошибками. По мнению Т. А. Ткаченко [11], 
связная речь является высшей формой речевой деятель-
ности, и ее формирование напрямую связано с развитием 
всех остальных компонентов речевой системы.

— Нечеткое произношение. Дефекты звукопроиз-
ношения (дислалия, дизартрия) являются характерной 
особенностью детей с  ОНР 3-го уровня. Эти нарушения 
делают речь невнятной, затрудняют ее понимание окру-
жающими и  могут вызывать вторичные эмоциональные 
и  социальные проблемы. Р.  И.  Лалаева [12] в  своих ра-
ботах подчеркивает, что нарушения звукопроизношения 
могут быть связаны с  различными причинами, включая 
нарушения артикуляции, фонематического слуха и  кон-
троля за собственной речью.

— Трудности в  установлении контакта. Дети с  ОНР 
3-го уровня часто испытывают трудности в установлении 
и  поддержании контакта со сверстниками и  взрослыми. 
Это может быть связано с  недостаточным пониманием 
социальных норм и правил общения, трудностями в вы-
ражении своих мыслей и  эмоций, а  также с  негативным 
опытом общения, вызванным речевыми трудностями. 
Л. Б. Баряева [13] подчеркивает, что трудности в общении 
могут приводить к социальной изоляции и снижению мо-
тивации к общению.

Все перечисленные выше особенности в совокупности 
затрудняют формирование у  детей с  ОНР 3-го уровня 
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полноценной коммуникативной компетенции. Они испы-
тывают трудности в понимании обращенной к ним речи, 
выражении своих мыслей и потребностей, установлении 
контакта со сверстниками и взрослыми, а также в участии 
в различных формах общения. Их речь часто характери-
зуется ограниченностью, неточностью и  непоследова-
тельностью, что, в свою очередь, влияет на их самооценку 
и мотивацию к общению.

В исследованиях, например, у  Филичевой  Т.  Б. [14], 
было показано, что дети с ОНР 3-го уровня, как правило, 
отличаются более низким уровнем социальной адаптации, 
чем их нормально развивающиеся сверстники. Это объяс-
няется тем, что речевые нарушения ограничивают их воз-
можности полноценно участвовать в общении и взаимо-
действии с окружающими.

Для выявления особенностей коммуникативной ком-
петенции у  детей с  ОНР 3-го уровня используются раз-
личные методики:

— обследования речи (диагностика фонематического 
слуха, звукопроизношения, словарного запаса, грамма-
тического строя, связной речи) (разработаны  Р.  И.  Ла-
лаевой, Т. Б. Филичевой, Н. С. Жуковой и др.);

— оценки коммуникативных навыков (наблюдение за 
взаимодействием ребенка в различных ситуациях, беседы 

с  ребенком и  родителями) (предложены  Л.  Б.  Баряевой 
и др.);

— психологические тесты для оценки уровня развития 
познавательных процессов и  эмоциональной сферы (ме-
тодики Л. С. Выготского, Д. Б. Эльконина и др.).

Таким образом, анализ особенностей речевого и ком-
муникативного развития старших дошкольников с  ОНР 
3-го уровня является важным этапом для построения эф-
фективной коррекционно-развивающей работы.

Формирование коммуникативных компетенций 
у  старших дошкольников с  общим недоразвитием речи 
3-го уровня требует комплексного подхода, учитыва-
ющего как отечественные, так и  зарубежные научные 
теории. Сходства между этими теориями подчерки-
вают важность социального взаимодействия, когнитив-
ного развития и речевой деятельности, различия же ука-
зывают на необходимость учета культурных и языковых 
особенностей при разработке программ и методов работы 
с детьми.

Таким образом, дефектологам и  педагогам важно ин-
тегрировать различные подходы и методы для эффектив-
ного формирования коммуникативных навыков у  детей 
с ОНР 3 уровня, создавая условия для их успешного соци-
ального и когнитивного развития.
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Развитие коммуникативных способностей у дошкольников  
с помощью педагогической находки «Универсальные коврики»
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Развитие коммуникативных способностей у  детей 
в наше время является одним из компонентов ФГОС 

и  ФОП дошкольного образования, а  игровая деятель-
ность  — это основной вид деятельности. Задачей педа-
гогов является раскрыть в детях те способности, которые 
помогут им успешнее войти во взрослую жизнь.

Решили использовать социоигровую технологию для 
развития социокоммуникативных способностей, опи-
раясь на опыт авторского коллектива Вячеслава Михай-
ловича Букатова.

Для реализации этой задачи решили воплотить в дей-
ствительность «Универсальные коврики», ведь не секрет, 
что дети любят что-то необычное и интересное. Само на-
звание говорит за себя. «Универсальные коврики» реали-
зуют множество задач: развивают, позволяют двигаться 
безопасно в  условиях группы при соблюдении правил 
игры, позволяют использовать любое тематическое содер-
жание. В играх участвует вся группа. Места всем хватает! 
На них можно проводить образовательную деятельность. 
Играем в  различные дидактические, подвижные игры. 
Они уникальны тем, что в  результате позволяют осваи-
вать новые знания, а также закреплять их.

Конечно, «Универсальные коврики» используем в  иг-
ровой форме. Коврики трансформируемы, позволяют иг-
рать и заниматься в любой зоне группы. В ходе игры дети 
чувствуют свободу действий, масштабность полотна, 
никто и ничто не мешает, дети раскрепощены и эмоцио-
нальны. Организуя работу игр с  ковриками, подбираем 
такие игры, которые ориентированы на сплочение коллек-
тива группы и формирование межличностных отношений.

Разработали систему работы с ковриками: на занятиях, 
в свободной деятельности.

Использование ковриков в  НОД помогает не только 
закрепить или изучить материал, но и  развить в  детях 
такие качества, как доброта, дружба, взаимопомощь. На 
«Ковриках» играем в различные дидактические игры. На-
пример, на тематической неделе «Человек. Наше тело» 
познакомили воспитанников с  понятием «эмоции чело-
века». Остановились на самых простых, легко воспри-
нимаемых эмоциях. Это радость, печаль, злость, испуг, 
удивление. Использовали «Универсальные коврики», ко-
торые расположили в круг. Все дети видели друг друга, по-
казывали и  определяли эмоции. Здесь же использовали 
приёмы и задания для работы детей в парах или микро-

группах (с помощью «Универсальных ковриков» детям 
интереснее и  легче было освоить прием деления). Для 
устойчивого интереса дети самостоятельно по желанию 
делились. В  средней группе планируем усложнить де-
ление на микрогруппы. Например: поделиться на маль-
чиков и девочек; рассчитаться на первый, второй, третий; 
выбрать фишки разных цветов или формы, опять же дети 
сами выбирают прием деления.

На тематической неделе «Перелетные птицы» по такому 
же принципу наглядно рассмотрели тематический мате-
риал. Воспитанники делились полученной информацией 
друг с другом. Это способствовало и освоению материала, 
и  общим темам для обсуждения и  общения. Изначально 
дети затруднялись сообща выполнить задание, каждый 
тянул «лямку» на себя. Инициативу на себя брали более ак-
тивные дети. Но с течением времени дети стали прислуши-
ваться, доверять, общаться друг с другом, и в процессе бе-
седы принимала участие уже большая часть детей.

Наша цель (педагогов) создавать ситуации, в  которых 
дети небольшими группами учатся добывать знания, а не 
получать готовые. В  народе говорят: «За двумя зайцами 
погонишься — ни одного не поймаешь». По принципу ав-
торов дело обстоит иначе: «Если гнаться, так уж сразу за 
всеми зайцами. Тогда, глядишь, с  десяток и  поймаешь». 
Другими словами, каждый ребенок на занятии получает 
новые знания, только кто-то побольше, а кто-то поменьше.

Используем коврики и в свободной деятельности. Вос-
питанники могут на них собрать сказку и  проиграть ее. 
Вместе, сообща! Могут построить дома из конструкторов, 
собравшись небольшими группами, а  могут по примеру 
собрать картинку из счетных палочек.

Дети сами предложили провести зарядку на ковриках. 
Поэтому на занятиях во время режимного момента физ-
минутка используем наши коврики, проводим релаксацию 
на них. Дети довольны и с интересом делятся своими впе-
чатлениями со сверстниками.

Таким образом «Универсальные коврики» дают воз-
можность детям действовать сообща. В игре у детей по-
являются общие темы для предметного общения. Дети 
стали сплочённее и  дружнее, снизилась конфликтность, 
замечена творческая инициатива. Работая с  данной тех-
нологией, активно делимся опытом работы по формиро-
ванию социокоммуникативных навыков среди педагогов 
на разных уровнях.
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В статье охарактеризован методический потенциал приемов театральной педагогики в обучении русскому языку как 
иностранному. Театрализация представляет собой мощный инструмент для обучения русскому языку как иностран-
ному, который способствует развитию речевых и коммуникативных навыков, а также повышению интереса и моти-
вации учащихся. Авторами рассматриваются преимущества использования театрализации в учебной деятельности. 
В статье анализируются трудности практического применения лингвотеатральных приемов в организации урока рус-
ского языка как иностранного, а также приводятся рекомендации по внедрению театрализации в учебный процесс.

Ключевые слова: театральная педагогика, лингвотеатральные приемы, театрализация, русский как иностранный.

С целью повысить эффективность обучения русскому 
языку как иностранному (далее РКИ), сегодня раз-

рабатывается различный методический инструментарий. 
Одним из способов, который позволяет изменить струк-
туру традиционного урока русского языка, мотивировать 
учащихся на более глубокое изучение языка, развивать 
творческие способности и активировать речевую деятель-
ность ионофонов, является использование театрализации 
на занятиях РКИ.

Под театрализацией понимается «включение теа-
тральных средств в дидактический процесс, гармоничное 
сочетание театрального искусства педагогическим про-
цессом, соответствующим его принципам построения» 
[3, с. 13]. Интегрирование приемов театральной педаго-
гики в ход урока РКИ создает условия для развития спон-
танной речи учащихся: во время урока ученики работают 
над лексикой, грамматикой, произношением и  интона-
цией, продуцируют высказывания, требующие исполь-
зование различных языковых средств. Это придает прак-
тическую направленность образовательному процессу, 
мотивирует к  изучению русского языка и  помогает пре-
одолевать психологический барьер в  использовании из-
учаемого языка как средства общения [5, с. 40]. Более 
того, театрализация способствует освоению учащимися 
норм речевого поведения, принятыми в  русской куль-
туре. Включение приемов театрализации помогает раз-
вивать не только языковую, речевую и коммуникативную 
компетенции, но и творческие способности иностранных 
учащихся [4, с. 78], поскольку превращает учебную дея-

тельность в  творческий процесс, «активизирует такие 
психические процессы, как произвольное внимание, па-
мять, мышление, речь» [1, с. 106].

В научных работах многих исследователей рассма-
триваются преимущества реализации приемов театрали-
зации в процессе обучения РКИ, их методический потен-
циал в учебном процессе. Однако, как показывает анализ 
изучения научных источников, трудности, связанные 
с  практическим применением театральной педагогики, 
остаются малоизученными.

Во-первых, не все учащиеся открыты к  театральным 
формам работы, некоторые могут стесняться или чувство-
вать себя некомфортно. Например, китайский студент, 
привыкший к индивидуальной работе, с трудом будет вы-
полнять задания в  группе. Кроме того, известна эмоцио-
нальная сдержанность китайца, которая продиктована 
традицией «сохранения лица». Очевидно, для успешного 
внедрения театральных приемов необходимо учитывать 
эти культурные особенности и больше внимания уделять 
психологическому аспекту адаптации к активной учебной 
деятельности, возможно, начав с  небольших заданий 
(чтение по ролям, инсценировка небольших диалогов), по-
степенно повышая уровень сложности и вовлеченности.

Во-вторых, многие студенты очень часто, чувствуя 
себя не очень уверенно, включают, так сказать, «плохого 
актера» [2, с. 134]. Особенно это заметно на начальном 
этапе обучения. Чаще всего это связано с неопытностью 
учащихся или отсутствием у  них опыта участия в  теа-
тральных постановках. Для этого используется прием 
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«Маска, я тебя узнала», позволяющая в процессе обучения 
постепенно заменить неудачи на «хорошую игру». Он по-
зволяет мягко и ненавязчиво помочь им преодолеть страх 
и неуверенность. Суть приёма заключается в том, чтобы 
помочь студенту осознать и  проанализировать свою 
«маску»  — то есть искусственное поведение, которое он 
демонстрирует, и  постепенно заменить её на более есте-
ственное и уверенное выступление.

В-третьих, возможности инсценировки неизбежно 
ограничены языковыми возможностями учащихся и бег-
лостью их речи [1, с. 106]. В  связи с  этим преподава-
телю рекомендуется применять принцип дифференци-
рованного обучения в группах с разным уровнем знания 
языка. В группах с низким уровнем владения языком не-
обходима активная роль педагога, направляющего диалог. 
В  более сильной группе преподаватель может не вме-
шиваться в  процесс, если учащиеся могут поддержи-
вать разыгрываемый спонтанный диалог на протяжении 
большого количества ответных реплик. «Его цель  — пе-
риодически вступать в разговор для того, чтобы разнооб-
разить диалог, ввести новые темы или правила, исправить 
ошибки учащихся» [7, с. 61].

В-четвертых, не все преподаватели РКИ имеют опыт 
работы с  театральными приемами. В  исследовании 
М. Хокканен утверждается, что большинство учителей не 
используют приемы театрализации ввиду нехватки вре-

мени как для репетиций, так и вообще для планирования 
такого рода проектов. Помимо этого, довольно часто ин-
форманты отмечали, что не имеют достаточно опыта для 
постановки целого спектакля [6, с. 141]. Это приводит 
к  тому, что инсценировки превращаются в  заучивание 
текста, лишенное эмоциональности и спонтанности. Как 
видно, учитель должен обладать минимальными навы-
ками драмопедагогики, чтобы помощь обучающимся рас-
крепоститься и  преодолеть стеснение перед выступле-
ниями. Кроме этого, знакомство с  различными типами 
игр и заданий, используемых в драмопедагогике, позволит 
педагогу создавать собственные задания, адаптированные 
для разных уровней владения языком, и использовать теа-
трализацию уже на начальном этапе обучения.

Таким образом, приемы театрализации обладают зна-
чительным методическим потенциалом в  обучении рус-
скому языку как иностранному. Однако их использование 
в  реальной педагогической практике может вызвать ряд 
трудностей, связанных как с  особенностями самих уча-
щихся (культурными различиями, неуверенностью, от-
сутствием опыта), так и с ограничениями в деятельности 
преподавателей (недостатком времени и ресурсов, опыта 
в  драмопедагогике). Успешное внедрение театрализации 
требует от преподавателя знаний и умений в области дра-
мопедагогики, а  также гибкости и  готовности адаптиро-
вать методическую систему работы.
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Содержание коррекционно-развивающей работы педагога-
психолога со старшими дошкольниками, имеющими низкий 

уровень интеллектуальной готовности к школе
Маслова Екатерина Петровна, слушатель

Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины (Беларусь)

Коррекционно-развивающая работа психолога 
включает в  себя: диагностику показателей готов-

ности ребенка к  школе; прогнозирование на ее основе 

школьных трудностей; построение системы собственно 
коррекционно-развивающей работы с  дошкольником 
[1, с. 12–14].
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Коррекционно-развивающие занятия позволяют ре-
шить несколько задач по подготовке детей к школе: фор-
мирование познавательной активности и  учебной моти-
вации детей старшего дошкольного возраста; коррекция 
и развитие нарушений деятельности и комплекса показа-
телей функционального развития, которые необходимы 
для успешного обучения в школе (организация внимания, 
аналитического мышления и  речи, памяти, зрительного 
и слухового восприятия, развитие тонких движений руки 
и зрительно-моторной интеграции); профилактика и кор-
рекция нарушений зрения, осанки и  физического само-
чувствия детей; помощь в создании своего реального «Я», 
повышение самооценки; снятие психомышечного напря-
жения; развитие навыков межличностного взаимодей-
ствия со сверстниками и взрослыми [2, с. 30].

В коррекционно-развивающей деятельности большое 
внимание уделяется тренировке памяти и  освоению 
методов сознательного запоминания, что важно для 
успешной адаптации ребенка к  школьному обучению 
и  постоянным умственным нагрузкам. С  каждым заня-
тием увеличивается объем и степень трудность материала 
для запоминания, темп выполнения заданий, усложня-
ются графические диктанты и симметричные рисунки.

Работа по подготовке старших дошкольников к школе 
проходит несколько этапов:

1-й этап включает первичный анализ готовности детей 
к школьному обучению, выявление детей, нуждающихся 
в повышении познавательной активности, формирование 
групп для коррекционно-развивающего обучения.

2-й этап  — психологическое консультирование роди-
телей и  педагогов о  готовности детей к  школе через со-
брания, семинары и информацию в «Уголках психолога».

3-й этап  — организация групповых коррекционно-
развивающих занятий. Принципы работы: игровая форма 
занятий, признание уникальности каждого ребенка, чут-
кость к детям и развитие положительных взаимодействий 
в группе [3, с. 65–86].

Педагог-психолог организует работу детей подгруп-
пами по 10–12 человек. К концу года можно постепенно 
увеличивать продолжительность занятий в  зависимости 
от состояния и возможности детей от 25 до 30–35 минут.

Структура развивающих занятий.
1. Интеллектуально-развивающие игры и  упраж-

нения. Цель: развитие памяти, внимания, мышления, во-
ображения, речи, восприятия.

2. Дыхательно-координационные упражнения. Цель: 
активизация и  энегетизация работы стволовых отделов 
мозга, ритмирование правого полушария, снятие мышеч-
ного напряжения.

3. Симметричные рисунки. Цель: развитие коорди-
нации движений и графических навыков, активизация ство-
ловых структур мозга и межполушарного взаимодействия.

4. Графические диктанты. Цель: развитие умений дей-
ствовать по правилу и самостоятельно по заданию взрос-
лого, а  также развитие пространственной ориентировки 
и мелкой моторики руки.

5. Пальчиковая гимнастика. Цель: развитие психиче-
ских функций (внимание, память, мышление и речь), по-
движности и гибкости кистей рук.

6. Упражнения для профилактики нарушений зрения 
и  предупреждения зрительного переутомления. Цель: 
снятие рефлекса переферического зрения, ритмирование 
правого полушария, активизация мозга и  межполушар-
ного взаимодействия [4, с. 3–4].

4-й этап  — повторное исследование уровня развития 
к школьному обучению детей. Цель этого этапа — оценка 
результативности проведенной работы. Необходимо ре-
шить следующие задачи: повторно определить уровень 
готовности детей к  школе; провести анализ результатов 
повторного обследования детей и сделать выводы об эф-
фективности проведенных занятий.

После завершения всех этапов работы проводятся кон-
сультации с  родителями и  воспитателями, на которых 
подводятся итоги работы и  даются рекомендации роди-
телям и  педагогам по закреплению у  детей полученных 
навыков и дальнейшему развитию познавательной сферы.

Развивающий и  коррекционный эффект проявляется 
прежде всего в  интересе детей к  разным видам упраж-
нений, который со временем перерастает в  познава-
тельный мотив деятельности детей. Дети становятся более 
активными и уверенными в своих силах и возможностях 
и  на других занятий, улучшаются графические навыки 
и зрительно-моторные координации детей, формируется 
произвольность, улучшаются процессы памяти и  вни-
мания [5, с. 52–58].

Л. Ф. Тихомирова, А. В. Басов выделили следующие на-
правления работы по формированию интеллектуальной 
готовности ребенка к  обучению в  школе: развитие на-
глядно-образного мышления; формирование логического 
и  понятийного мышления; развитие речевого развития; 
развитие пространственно-ориентировочных и  кон-
структивных умений; развитие тонкой моторики, сенсо-
моторной координации и др. [6, с. 7–13].

Для будущего школьника крайне важно развивать по-
знавательную активность и  заложить основы общего 
кругозора, а  также формировать дифференцированное 
и  последовательное восприятие окружающей действи-
тельности.

С.  Л.  Алмазова подчеркивала, что для повышения 
уровня интеллектуальной готовности к  обучению 
в школе необходимо учитывать ряд условий, включая со-
здание развивающей среды, которая способствует дет-
ской деятельности и  мотивирует её; разнообразие форм 
двигательной активности; использование методов, при-
водящих в  движение творческую и  познавательную ак-
тивности детей; реализацию образовательных задач через 
различные виды детской деятельности; применение иг-
ровых методов и  создание эмоционально значимых си-
туаций для дошкольников; внедрение проектного подхода 
в  организации образовательного процесса; а  также со-
здание модели социального и  личностного развития ре-
бенка через формирование детско-родительского сооб-
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щества, которое обеспечивает каждому ребенку чувство 
уверенности, инициативности и  значимости его дости-
жений [7, с. 93–97].

Согласно разработанной в отечественной психологии 
теории деятельности (Л.  С.  Выготский, А.  Н.  Леонтьев 
и  др.) развитие психики в  онтогенезе связано с  органи-
зацией определенных форм деятельности. В период стар-
шего дошкольного детства игра продолжает оставаться 
ведущим видом деятельности, который активно способ-
ствует развитию, позволяет в  доступной форме обучить 
навыку или проработать проблемную тему [8, с. 38].

М.  В.  Марокова предлагает использовать программы 
коррекционных игр для детей 6–7 лет с  недостаточной 
сформированностью таких показателей возрастного раз-
вития, как внутренняя позиция школьника, произволь-
ность поведения, пространственная ориентировка и вну-
тренний план действия, а  также ряда интеллектуальных 
способностей [9, с.27].

В зависимости от уровня развития и задач коррекции, 
а  также от особенностей готовности ребенка к  игровым 
занятиям педагог-психолог может составлять индиви-
дуальную программу работы, которая может быть кор-
рекционной, коррекционно-развивающей и  собственно 
развивающей. Также, программы могут различаться по 
гендерному типу.

Основными формами коррекционно-развивающей ра-
боты педагога-психолога со старшими дошкольниками, 
имеющими низкий уровень интеллектуальной готов-
ности к школе, являются индивидуальная и групповая.

Основными виды игр, используемых в  коррекцион-
но-развивающей работы педагога-психолога со старшими 
дошкольниками, имеющими низкий уровень интеллек-
туальной готовности к  школе, являются: дидактические, 
сюжетные и ролевые игры, театрализованные, конструк-
тивные.

Дидактические игры  — средство развития познава-
тельной деятельности детей с  нарушением интеллекта. 
Развивают наблюдательность, внимание, память, мыш-
ление, речь.

Сюжетные и  ролевые игры  — средство развития со-
циализации, мышления, воображения, логики, навыков 
произвольного поведения и  совместной деятельности. 

Воспроизводят жизнь взрослых, их взаимоотношения 
и деятельность. Усваивается общественный опыт, воспи-
тывается стремление к учению, различным видам труда, 
моральные чувства и  качества, правила общественного 
поведения, овладевает нормы поведения в  быту, обще-
ственных местах, нормы морали [10, с.39–40].

Театрализованные игры — разновидность сюжетно-ро-
левых игр, однако они развиваются по заранее подготов-
ленному сценарию, в основе которого лежит содержание 
сказки или рассказа. Эти игры требуют от педагога-пси-
холога режиссирование, а от ребенка — проговаривания 
реплик. Тем самым происходит развитие речи, мимики, 
эмоций, навыков их выражения [11, с. 115].

Конструктивные игры  — средство развития вос-
приятия формы, объёма, размеров предметов, простран-
ственной ориентации, мелкой моторики

Таким образом, коррекционно-развивающая работа 
психолога включает в  себя: диагностику показателей го-
товности ребенка к школе; прогнозирование на ее основе 
школьных трудностей; построение системы собственно 
коррекционно-развивающей работы с старшим дошколь-
ником. Работа по развитию у старших дошкольников про-
извольной познавательной деятельности состоит из не-
скольких этапов: первичное исследование готовности 
к  школьному обучению детей, психологическое просве-
щение родителей и педагогов по вопросу готовности детей 
к школе, организация и проведение цикла групповых кор-
рекционно-развивающих занятий с  детьми, повторное 
исследование уровня развития к  школьному обучению 
детей с целью оценки результативности проведенной ра-
боты. Основными направлениями работы по развитию 
интеллектуальной готовности детей дошкольного воз-
раста к  школе: развитие наглядно-образного мышления; 
формирование логического и  понятийного мышления; 
развитие речевого аппарата; развитие пространственно-
ориентировочных и  конструктивных умений; развитие 
тонкой моторики, сенсомоторной координации и др. Для 
развития интеллектуальной готовности детей дошколь-
ного возраста к  школе используются индивидуальные 
и  групповые формы работы со старшими дошкольни-
ками. Основными методами развития интеллектуальной 
готовности являются игры.
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Экология и  музыка…Каким образом мы можем свя-
зать эти два понятия? Нам известно, что экология — 

это наука, а музыка — это один из видов искусств.
Различие этих двух понятий в том, что наука говорит 

языком отвлечённых понятий и суждений, а музыкальное 
искусство говорит языком чувств, языком образов.

Искусство воссоздаёт для нас чувственную художе-
ственную модель окружающего мира, а  экология, как 
наука, изучает взаимоотношение человеческого мира 
с окружающей его природной средой.

Чтобы понимать  — как музыка может помочь в  ре-
шении проблем экологии, надо осознавать и понимать эти 
проблемы.

Как наука, экология ещё достаточно молода. Её возник-
новение связано с развитием биологии в конце XIX века. 
Именно в то время биология, как наука, заинтересовалась 
тем, как условия существования влияют на животных 
и растения. Экология возникла в период, когда человече-
ская цивилизация осознала, что мир, в котором живёт че-
ловек, не так уж велик и бесконечен, что земля — это наш 
общий дом, где одно зависит от другого.

Как же музыкальное искусство может помочь решить 
проблемы экологии?

С помощью музыки можно воспитывать в детях чув-
ство прекрасного, любовь к  природе, ко всему живому, 
воспитывать доброту и  чувство эмпатии. Для этого мы 
можем использовать лучшие образцы музыкального 
творчества русских и  зарубежных композиторов, не за-
бывая также и про фольклор.

Чтобы лучше понимать ситуацию, давайте сравним 
мироощущение людей прошлых столетий и  наше ны-
нешнее мироощущение.

Язычники, люди дохристианской эпохи, ощущали себя 
маленькими и  слабыми в  огромном, бескрайнем и  зача-
стую не очень понятном мире. Их представления об этом 
мире были сказочными, мифологическими. В те времена 
существование людей сильно зависело от многих фак-
торов: от погоды: урожай  — сытая зима, неурожай  — 
голод; от среды обитания. Поэтому люди относились 
с  огромным уважением к  силам и  явлениям природы, 
к земле, животным, растениям.

Люди всё это обожествляли и пытались задобрить при 
помощи различных красочных обрядов и заклинаний, где 
были задействованы песни, пляски, игры, а также особые 
костюмы.

Не случайно в словах былин, песен, сказок мы встре-
чаем очень красочные эпитеты, сравнения, метафоры — 
красно солнышко, матушка-земля, травушка-муравушка.

В эпоху Возрождения весьма кардинально меняется 
мироощущение человека. Это связано, главным образом, 
с  теми научными и  географическими открытиями, ко-
торые были сделаны в области физики, химии, биологии, 
медицины, математики. Ушли в  прошлое мифологиче-
ские представления об окружающем мире, и теперь умами 
правит наука.

В это время человек впервые осознал себя значимой 
личностью, хозяином на планете, творцом своей судьбы. 
Природой восхищаются, как стихийным, Божественным 
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началом, как совершенно бесконечным и неисчерпаемым 
«рогом изобилия».

Позже появляется новое течение  — Романтизм. Для 
этого времени характерно более трепетное отношение 
к  природе и  всему живому. Это отношение проникнуто 
лиризмом и поэтичностью.

Впервые музыканты и  филологи начинают собирать 
образцы народного фольклора  — народные песни, бы-
лины, сказки, сказания, игры. Народные напевы широко 
использовали в  своих произведениях русские компози-
торы-классики: М. Глинка, А. Даргомыжский, П. Чайков-
ский, Н. Римский-Корсаков.

Традиция использования народного фольклора 
в своём творчестве была продолжена композиторами и в 
советский период: в творчестве

С. Прокофьева, Д. Шостаковича, Д. Кабалевского, А. 
Хачатуряна. Параллельно с этим в научных умах того вре-
мени появляются такие идеи, как поворот рек вспять, ак-
тивное строительство гидроэлектростанций, изобретение 
и испытание новых видов оружия.

Можно было наблюдать такой парадокс: в  искусстве 
окружающей природой восторгались и  восхищались, её 
воспевали в песнях, в стихах, в музыке. А на деле, в науке, 
природу покоряли, порабощали, пытались подчинить 
и усмирить. И ещё долгое время экологическая проблема 
уже существовала, но она пока не стояла так остро.

Сейчас экологическая проблема стоит особенно остро. 
Ситуация усугубляется тем, что в современных условиях 
назрел кризис нравственности. Ведь экология и  нрав-
ственность взаимосвязаны, поэтому вопросы экологии 
рассматриваются во взаимосвязи с нравственным воспи-
танием.

Известные деятели науки и просвещения не мыслили 
организацию педагогического процесса вне природы, вне 
нравственных взаимосвязей с ней.

Жить в  согласии с  природой  — это необходимое 
условие сохранения жизни на земле. Выдающийся фи-
лософ XX века Бертран Рассел заметил: «Если вы не ду-
маете о  своём будущем, у  вас его не будет…». Мы все 
должны понимать, что наши дети — это наше будущее.

Концепция современного дошкольного воспитания 
выделяет одним из приоритетных направлений в станов-
лении личностной культуры ребёнка формирование его 
отношения к природе, умение жить в согласии с ней, обе-
регать и защищать её.

Именно через природу и отношение к ней ребёнок при-
общается к  широкому кругу общечеловеческих ценно-
стей.

Среди них — ценности переживания: ребёнка манит 
таинственность и загадочность явлений природы, он лю-
буется и  восторгается её красотою, близостью ко всему 
живому.

Познавательная ценность: ребёнок постепенно на-
чинает чувствовать себя первооткрывателем, он испыты-
вает радость экспериментирования с различными объек-
тами природы.

Ценности преобразования: у дошкольника возникает 
стремление бережно относиться к  природной среде; со-
хранять и умножать, в меру своих сил, богатства природы.

Исследования психологов показали, что дети дошколь-
ного возраста могут правильно взаимодействовать с окру-
жающей средой — эмоционально и действенно. Поэтому 
главной целью экологического воспитания является фор-
мирование экологической культуры.

Около 70 % отношения ко всему окружающему форми-
руется в дошкольном детстве, остальные 30 % — в течение 
всей последующей жизни.

В наше время, к  сожалению, существует угроза, что 
мы можем просто не достучаться до сердец подрастаю-
щего поколения хорошей, классической музыкой, лириче-
ской и доброй народной песней, весёлой прибауткой. Ведь 
по телевидению и  радио наши дети слышат совершенно 
другие песни и музыку. Происходит своего рода програм-
мирование сознания.

Больно думать о  том, какую программу закладывает 
в неокрепшие души и сердца детей эта музыка. За выво-
дами далеко ходить не надо…

На уровне государства эта проблема практически 
никак не решается, хотя она уже озвучена многими ум-
ными и просвещёнными людьми науки и искусства. По-
этому на наши с  вами плечи ложится задача просвети-
тельской деятельности и среди детей, и среди родителей.

Чтобы заронить у  детей интерес к  хорошей музыке, 
воспитать в  них чувство вкуса, вызвать эмоциональный 
отклик в душе, нужно создать развивающую среду и в дет-
ском саду, и дома.

Посредством музыки мы можем эмоционально на-
строить детей на доброе и  бережное отношение к  окру-
жающему нас миру. Для этого мы используем лучшие об-
разцы музыкального творчества русских и  зарубежных 
композиторов, а также фольклор. С помощью выученной 
песни или игры можно научить детей дружить, действо-
вать в едином порыве, любить животных и птиц, лес и луг, 
небо и  землю. Ведь не напрасно замечательный педагог 
и  знаток детской души В. Сухомлинский говорил: «Годы 
детства — это, прежде всего, воспитание сердца». Именно 
музыка способна пробудить в детских сердцах высшие че-
ловеческие чувства.

Мы должны воспитывать отзывчивых и добрых детей, 
научить их гуманному отношению ко всему живому, эко-
логически грамотному поведению в природе.

Для достижения этой цели мы решали следующие за-
дачи:

– обогащать представления детей о природном мире;
– воспитывать осознанно-бережное отношение 

к природе;
– развивать у детей чувственное восприятие красоты 

природы;
– воспитывать эмоциональную отзывчивость у  до-

школьников.
Музыкальное искусство имеет первостепенное зна-

чение в  развитии способности к  эмоциональному вос-
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приятию окружающего мира. Музыка изобразительна 
и выразительна, она способна воздействовать на всесто-
роннее развитие ребёнка, побуждать его к  нравственно-
эстетическим переживаниям, вести к  позитивному пре-
образованию окружающего мира.

Ведущий тип деятельности у дошкольников — это, ко-
нечно же, игра.

С помощью дидактических игр дети знакомятся с  са-
мыми разными животными (игры «Медведь и  зайчик», 
«Заяц и  Лисичка», «Хитрый кот»). Так в  процессе игры 
у дошкольников возникает желание защищать животных 
и птиц, сопереживать и помогать им.

Из дидактических музыкальных игр дети узнают, что 
кошка — это мама котят, а курочка — мама цыплят; они 
начинают понимать, что, как нельзя обижать своих мам, 
так нельзя обижать и животных.

У дошкольников возникает желание защищать жи-
вотных и птиц, оберегать и помогать им.

Экологическая тематика проходит практически через 
все виды музыкальной деятельности — слушание, пение, 
музыкально-ритмические движения, музыкальные игры, 
игра на детских музыкальных инструментах.

В детских песнях очень часто присутствует образ жи-
вотного или какого-либо природного явления. Благодаря 
этому, формируется любовь к природе, к животным, к ра-
стительному миру. Невозможно остаться равнодушным, 
когда дети поют о красоте родного края, обо всём живом, 
что нас окружает.

Из песен дети начинают понимать, что всё вокруг 
них — живое, что природу, животных и птиц нельзя оби-
жать, а нужно любить, защищать и помогать.

Слушание музыки даёт возможность детям познать 
красоту природы, почувствовать и ощутить в себе любовь 
ко всему живому.

В музыкально-ритмических играх дети учатся пере-
давать характер и повадки разных животных, изображать 
явления природы.

Представляя себя то дождинкой или снежинкой, то ба-
бочкой или птичкой, ребёнок в пластике ещё и ещё раз пе-
реживает состояние образа, эмоциональную окраску, ко-
торую ему даёт звучащая музыка.

Подобные задания способствуют не только развитию 
детского творчества, но и формированию представлений 
о роли человека в жизни природы, воспитанию бережного 
и гуманного отношения к ней.

Интересной формой работы по экологическому воспи-
танию дошкольников являются досуговые мероприятия 
и акции, поскольку они проводятся в очень тесной взаи-
мосвязи с  природой и  имеют социально-полезную зна-
чимость совместной экологической деятельности детей 
и взрослых.

В нашем Центре развития ребёнка проводятся следу-
ющие акции: «День Снеговика», «Синичкин день», «По-
кормите птиц зимой», «День Земли».

Цель этих мероприятий  — сформировать представ-
ления детей о  том, что человек  — часть природы, он её 

друг и  защитник; научить детей жить в  согласии с  при-
родой, следуя девизу: «Не навреди!».

Значение праздников и  развлечений как форм эколо-
гического воспитания дошкольников невозможно пере-
оценить. Роль праздников и  досуговых мероприятий за-
ключается в их огромном и сильнейшем воздействии на 
эмоциональную сферу детей. На их чувства оказывают 
влияние всё: и  художественное оформление праздника 
(атрибуты и декорации), и музыкальное сопровождение, 
и костюмы персонажей.

Экологические праздники и развлечения несут в себе 
совершенно определённую нагрузку в  соответствии с  их 
особым содержанием. Важным является не столько вос-
произведение знакомых музыкальных произведений, 
стихотворений, игр и  загадок о  природе, сколько вклю-
чённость детей в  эмоциональное переживание событий, 
осознание экологических проблем, доступных пони-
манию детей. По ходу сказки, её отдельных эпизодов, 
у детей возникает переживание гуманных чувств, сочув-
ствия и  эмпатии, желание помочь героям, решить воз-
никшую проблемную ситуацию.

Праздники также являются весьма эффективной 
формой работы с  родителями, поскольку именно на 
празднике общаются дети, родители и  педагоги; игры, 
викторины и  сценки праздника могут быть использо-
ваны и в домашней обстановке; дошкольники получают 
социальный опыт общения с  родителями и  другими 
взрослыми; родители знакомятся с приёмами и методами 
работы музыкального руководителя, воспитателей и пе-
дагогов; родители видят своих детей в другой обстановке 
на фоне других детей, соотносят свои действия с  дей-
ствиями других родителей; все получают опыт полно-
ценного взаимодействия, где все эмоции переживаются 
вместе.

В музыкальных произведениях, с которыми дети зна-
комятся в дошкольном образовательном учреждении, за-
ложен огромный познавательный, а  главное  — воспита-
тельный потенциал.

Музыка учит сострадать, ценить и любить; соблюдать 
законы природы, оберегать и  защищать её. Музыка рас-
крывает перед дошкольниками яркие образы, которые 
затрагивают детские души и  сердца; оказывает большое 
влияние на эмоциональные и нравственные чувства.

Экологическое воспитание дошкольников посред-
ством музыки  — это успешное и  продуктивное воспи-
тание, которое направлено на формирование человека — 
патриота и гражданина своей страны.

Для дружбы, для улыбок и для встреч 
В наследство получили мы планету. 
Нам этот мир завещано беречь 
И землю удивительную эту.
Мы любим лес в любое время года,
Мы слышим речек медленную речь…
Всё это называется природа,
Давайте же всегда её беречь!

(М. Пляцковский)
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Формирование цифровой культуры у студентов: 
роль методиста в московском колледже

Михайленко Максим Александрович, методист;
Пушкарева Татьяна Ивановна, старший методист

ГАПОУ г. Москвы «Политехнический колледж № 8 имени дважды Героя Советского Союза И. Ф. Павлова»

В условиях стремительного развития технологий и  их 
интеграции в  повседневную жизнь, формирование 

цифровой культуры становится одной из важнейших 
задач современного образования. Цифровая культура 
охватывает широкий спектр навыков, знаний и установок, 
необходимых для успешного функционирования в  ци-
фровом обществе. Она включает в себя не только умение 
пользоваться цифровыми устройствами и программным 
обеспечением, но и понимание этических, правовых и со-
циальных аспектов цифровой среды. В связи с этим, ак-
туальность данной статьи обусловлена необходимостью 
подготовки студентов к  вызовам, которые ставит перед 
ними цифровая эпоха, а также важностью роли образова-
тельных учреждений в этом процессе.

В данной статье будет рассмотрено несколько клю-
чевых аспектов формирования цифровой культуры у сту-
дентов. В первую очередь, мы введем понятие цифровой 
культуры, определим его основные компоненты и значи-
мость в контексте образовательного процесса. Далее, мы 
проанализируем два основных подхода к формированию 
цифровой культуры: выделение отдельных дисциплин, 
посвященных цифровым технологиям, и интеграцию ци-
фровых модулей в  уже существующие курсы. Эти под-
ходы имеют свои преимущества и недостатки, и их выбор 
зависит от специфики образовательного учреждения, 
а также от потребностей студентов.

Особое внимание будет уделено роли колледжа в фор-
мировании цифровой культуры. Мы рассмотрим примеры 
успешных практик, таких как опыт Университета ИТМО, 
который внедряет обязательные курсы по цифровой куль-
туре для студентов. Эти курсы направлены на развитие 
цифровых компетенций, таких как цифровая грамотность 
и цифровая компетентность, которые становятся необхо-
димыми для успешной профессиональной деятельности 
в условиях быстро меняющегося рынка труда.

Методист в колледже играет ключевую роль в органи-
зации и координации процесса формирования цифровой 
культуры. Он не только разрабатывает учебные про-
граммы и  курсы, но и  внедряет современные методики 
обучения, которые способствуют развитию у  студентов 
необходимых навыков. В рамках работы мы проанализи-
руем, какие именно методики могут быть использованы 
для эффективного обучения студентов в  области ци-
фровой культуры, а также как методист может адаптиро-
вать их под конкретные условия и потребности образова-
тельного учреждения.

Кроме того, мы рассмотрим перспективы формиро-
вания цифровой культуры в  образовательных учрежде-

ниях. В условиях постоянного технологического прогресса 
и изменения требований к профессиональным навыкам, 
важно понимать, как будет развиваться цифровая куль-
тура в будущем и какие новые вызовы могут возникнуть. 
Мы проанализируем возможные направления развития 
цифровой культуры и роль образовательных учреждений 
в этом процессе.

Таким образом, данная статья направлена на всесто-
роннее освещение проблемы формирования цифровой 
культуры у студентов, а также на анализ роли методиста 
в  этом процессе. Мы надеемся, что результаты исследо-
вания помогут выявить эффективные практики и  под-
ходы, которые могут быть использованы для улучшения 
образовательного процесса и  подготовки студентов 
к жизни в цифровом обществе.

Подходы к формированию цифровой культуры

Актуальность формирования цифровой культуры 
в  образовательном процессе современного колледжа об-
условлена необходимостью подготовки студентов к требо-
ваниям цифровой экономики. Изменения в технологиче-
ской среде, необходимость эффективного использования 
информационных технологий в различных сферах жизни 
требуют от студентов не только знаний, но и навыков, ко-
торые формируют их способность к адаптации и креатив-
ному мышлению. Зачастую такое формирование подразу-
мевает сочетание теоретических знаний с практическими, 
что возможно через интеграцию цифровых инструментов 
в учебный процесс.

Цифровая культура охватывает широкий спектр на-
выков и компетенций. Ключевыми элементами здесь яв-
ляются не только цифровая грамотность и  умение ра-
ботать с  основными программами и  платформами, но 
и  способность критически воспринимать информацию, 
выставлять ее на обсуждение и  взаимодействовать с  со-
временными цифровыми технологиями. Поэтому важно, 
чтобы процесс формирования цифровой культуры про-
истекал с учетом различных подходов, направленных на 
качество образования и  на развитие соответственных 
умений учащихся [1].

Методист играет центральную роль в  этом процессе. 
С учетом разнообразия подходов к обучению, в том числе 
проектного и  проблемного, методист должен уметь ор-
ганизовать образовательный процесс так, чтобы сту-
денты могли не просто усваивать знания, но и применять 
их в реальных жизненных ситуациях. Основной задачей 
методиста становится создание такой образовательной 



«Молодой учёный»  .  № 5 (556)   .  Январь 2025  г.162 Педагогика

среды, которая позволит заинтересованным студентам 
развивать цифровую грамотность и  критическое мыш-
ление, что в свою очередь, сделает их более конкуренто-
способными на рынке труда [6].

Важным аспектом данного процесса является создание 
благоприятной цифровой образовательной среды. Она 
должна объединять различные информационные си-
стемы и  платформы, на которых студенты могли бы по-
лучать доступ к информации, общаться и взаимодейство-
вать друг с другом. Четкое распределение ролей, включая 
активное участие методистов, позволит оптимально ис-
пользовать имеющиеся ресурсы и технологии для дости-
жения высоких результатов [7].

Современные подходы к  формированию цифровой 
культуры акцентируют внимание на необходимости при-
менения инновационных образовательных методик. Ис-
пользование технологий, таких как смешанное обучение, 
позволяет провести интеграцию цифровой и  традици-
онной образовательной среды, что может значительно по-
высить эффективность обучения. При этом акцент дела-
ется на вовлечении студентов в образовательный процесс, 
что дает возможность развивать у них самостоятельность, 
ответственность и  этические нормы в  пользовании ци-
фровыми ресурсами [7].

Не менее важным является формирование у студентов 
привычки к постоянному обучению и обновлению своих 
знаний. В  современном мире, где информация и  техно-
логии постоянно развиваются, способность к  самостоя-
тельному обучению становится решающим фактором кон-
курентоспособности [8]. Методист, организуя учебный 
процесс, должен акцентировать внимание на необходи-
мости самосовершенствования и  поиска новых знаний, 
что поможет учащимся адаптироваться к быстро меняю-
щимся условиям.

В заключение формирование цифровой культуры в об-
разовательном процессе колледжа — это комплексная за-
дача, требующая активного сотрудничества всех участ-
ников образовательного процесса. Методисты, педагоги 
и  сами студенты должны быть вовлечены в  этот про-
цесс для создания эффективной и адаптивной образова-
тельной среды.

Цифровые компетенции: основные аспекты

Цифровая грамотность и  компетентность становятся 
важнейшими аспектами образования в  современном 
мире. Современные реалии требуют от студентов на-
выков, позволяющих успешно ориентироваться в  ци-
фровом пространстве. В  этом контексте цифровая гра-
мотность включает не только базовые знания о  работе 
с компьютером, но и умение использовать различные ин-
тернет-услуги, такие как социальные сети и облачные сер-
висы, которые являются частью повседневной жизни сту-
дентов [14].

Основными элементами цифровой грамотности яв-
ляются цифровое потребление, цифровые компетенции 

и  безопасность. Цифровое потребление подразумевает 
активное участие пользователя в создании и потреблении 
контента. Это знание включает использование интернет-
ресурсов для решения задач в учебном процессе и обес-
печению взаимодействия с окружающим миром [15]. При 
этом цифровые компетенции представляют собой на-
выки, необходимые для эффективного взаимодействия 
с технологиями, к которым относится умение формулиро-
вать поисковые запросы, находить релевантную инфор-
мацию и проводить анализ данных.

Цифровая грамотность активно внедряется в образо-
вательные стандарты. Законы и нормы, регулирующие об-
разовательную деятельность, заставляют колледжи и уни-
верситеты интегрировать элементы цифровой культуры 
в  свои учебные планы [14]. Эта интеграция позволяет 
подготовить студентов к  существованию в  глобальном 
цифровом обществе, где умение использовать технологии 
является значимым конкурентным преимуществом.

Индекс цифровой грамотности в  России демонстри-
рует, что мужчины имеют более высокие показатели 
грамотности, чем женщины, а  уровень компетенций 
варьируется по различным возрастным группам. Это 
подчеркивает необходимость детального изучения и  ре-
шения проблем, связанных с  привлечением различных 
групп студентов к цифровым инновациям [12].

Следовательно, формирование цифровой культуры 
требует комплексного подхода, в  котором методист иг-
рает ключевую роль. Он выступает как связующее звено 
между традиционным и цифровым обучением, определяя 
практики, которые обеспечивают эффективное овла-
дение необходимыми навыками для студентов. Методист 
должен активно использовать современные методики об-
учения с фокусом на практическое применение цифровых 
технологий, что позволит студентам не только освоить на-
выки, но и уметь применять их в реальной жизни.

Методист как ключевая фигура

Методист играет важную роль в образовательном про-
цессе, особенно в  контексте формирования цифровой 
культуры у  студентов в  московских колледжах. Данная 
фигура становится связующим звеном между современ-
ными образовательными технологиями и потребностями 
учащихся. В условиях быстро меняющегося мира инфор-
мационных технологий требуется от методиста не только 
знание основ психологии и педагогики, но и способность 
адаптировать образовательные программы к новым усло-
виям.

Методисты новых форматов, которые работают в  об-
ласти онлайн-образования, должны быть в  курсе акту-
альных трендов и инноваций, чтобы эффективно внедрять 
их в учебный процесс. Их функции включают разработку 
учебных планов и  образовательных стандартов, а  также 
контент для дистанционного обучения. В этом контексте 
методист должен уметь анализировать потребности уча-
щихся и создавать условия для их обучения в цифровой 
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среде [7]. Это является особенно актуальным, когда речь 
идет о формировании цифровой культуры, где важно не 
только освоение технологий, но и понимание их влияния 
на жизнь общества и индивидуальные аспекты.

Ключевая задача методиста состоит в организации об-
разовательного процесса с учетом всех изменений и тре-
бований, которые диктует цифровая эпоха. Он обязан 
не только согласовывать работу преподавателей и сту-
дентов, но и успешно внедрять современные методы и 
технологии, что является важным условием для образо-
вательных учреждений, желающих повысить свою конку-
рентоспособность на рынке образовательных услуг [20].

Методист, таким образом, становится не просто адми-
нистратором, а  активным участником преобразований, 
происходящих в  образовательном пространстве. Одной 
из его основных задач является подготовка и  внедрение 
учебных планов, которые учитывают как традиционные 
занятия, так и  интеграцию цифровых форматов. Это 
включает в себя разработку образовательных стандартов 
и критериев оценки качества, что, в свою очередь, требует 
от методиста глубокого понимания современных педаго-
гических практик [10].

В московских колледжах методисты также играют 
важную роль в  организации семинаров и  курсов повы-
шения квалификации для преподавателей, что позволяет 
обеспечить непрерывное обновление знаний и  навыков 
педагогов. Это важно учитывать при формировании ци-
фровой культуры, так как учителя сегодня сталкиваются 
с  необходимостью быстро осваивать новые технологии 
и  подходы к  обучению, чтобы эффективно передавать 
знания своим студентам [12].

Следует отметить, что методисту придется учиты-
вать и  разнообразие потребностей студентов, что явля-
ется вызовом для системы образования. Разработка адап-
тированных образовательных программ, которые будут 
отвечать запросам и интересам молодежи, требует от ме-
тодиста не только знаний, но и креативности, а также спо-
собности эффективно работать в команде [11].

Кроме того, для успешной деятельности методисту не-
обходимо постоянно совершенствовать свои навыки, об-
новлять знания о  новых технологиях и  методах. Только 
в таком случае будет обеспечиваться качественный про-
цесс обучения, который будет соответствовать требова-
ниям времени. Данную роль методиста невозможно пе-
реоценить, так как он по сути определяет, насколько 
эффективно будет развиваться образовательный процесс 
в условиях цифровизации.

Современные методики обучения

Современные методики обучения претерпевают зна-
чительные изменения в  ответ на вызовы времени, об-
условленные развитием технологий и изменением потреб-
ностей общества. В  контексте формирования цифровой 
культуры у студентов в московских колледжах эти изме-
нения становятся особенно актуальными. Современные 

подходы к обучению основываются на сочетании теоре-
тической базы и практических умений, что критически 
важно для качественной подготовки будущих профессио-
налов.

Одним из самых заметных направлений является ак-
тивизация процесса обучения через использование раз-
личных методов: словесных, наглядных и  интегриро-
ванных. Этот подход позволяет сделать учебный процесс 
более динамичным и интерактивным по сравнению с тра-
диционными лекциями и  семинарами. Важность вклю-
чения наглядных материалов и  активного участия уча-
щихся выявляет необходимость создания условий для 
обсуждения, практики и  обмена мнениями [1]. Приме-
нение таких форм, как деловые игры или инсценировки, 
способствует развитию критического мышления и  на-
выков решения проблем, необходимых в  реальной про-
фессиональной деятельности [2].

Компетентностный метод, который приобрел особую 
популярность, акцентируется на формировании навыков 
и  умений, полезных в  профессиональной сфере. В  его 
рамках предусмотрено не только усвоение материала, но 
и  применение полученных знаний на практике, что по-
зволяет студентам выйти за рамки традиционного под-
хода к  обучению и  развивать свою креативность [3]. 
Важно отметить, что такой подход предполагает наличие 
активной роли методиста, который выступает в качестве 
координатора и наставника, направляя студентов к само-
стоятельному исследованию тематики и разработке про-
ектов.

Организационные изменения, такие как введение Фе-
дерального государственного образовательного стандарта 
(ФГОС), подчеркивают важность деятельности студентов 
и их участия в процессе обучения. Данный стандарт при-
зван сделать образование более гибким и  адаптивным, 
предоставляя возможность каждому обучающемуся раз-
вивать свои способности в  подходящем ему темпе. Это 
требование актуализирует использование разнообразных 
форм и методов обучения [4].

Важная роль методиста заключается в том, чтобы обес-
печить интеграцию разнообразных методов и  подходов 
к  обучению, адаптируя их к  специфике студентов и  на-
правлению их обучения. Это позволяет создавать инди-
видуальные образовательные стратегии и  поддерживать 
высокий уровень мотивации у  учащихся. Методисты, 
обладая современными знаниями о  цифровых инстру-
ментах и  адаптивных методах, становятся важными фи-
гурами в формировании образовательной среды, способ-
ствующей развитию цифровой культуры [2].

Таким образом, современные методы обучения позво-
ляют не только эффективно передавать знания, но и фор-
мировать у студентов важные навыки, необходимые для 
работы в условиях современного цифрового мира. Мето-
дист, как ключевая фигура в  образовательном процессе, 
должен активизировать эти методы, чтобы они безусловно 
способствовали развитию обучающихся в  условиях по-
стоянно меняющегося мира.
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Заключение

Формирование цифровой культуры у  студентов в  со-
временных условиях образовательного процесса явля-
ется одной из наиболее актуальных задач, стоящих перед 
образовательными учреждениями. В  условиях стреми-
тельного развития технологий и  их интеграции в  повсе-
дневную жизнь, необходимость в  подготовке студентов, 
обладающих необходимыми цифровыми компетенциями, 
становится все более очевидной. В данной работе мы рас-
смотрели различные аспекты формирования цифровой 
культуры, выделив ключевые подходы и  роль методиста 
в этом процессе.

Одним из основных выводов, сделанных в ходе иссле-
дования, является то, что цифровая культура не может 
быть сформирована в  рамках одной отдельной дисци-
плины. Вместо этого, необходимо интегрировать ци-
фровые модули в  существующие курсы, что позволит 
студентам не только осваивать теоретические знания, но 
и применять их на практике. Такой подход способствует 
более глубокому пониманию цифровых технологий и их 
применения в  различных сферах деятельности. Важно 
отметить, что интеграция цифровых модулей требует от 
преподавателей и методистов не только знаний в области 
цифровых технологий, но и умения адаптировать учебные 
программы под современные реалии.

Методист в  колледже выступает как ключевая фигура 
в организации и координации процесса формирования ци-
фровой культуры. Его задача заключается не только в разра-
ботке учебных планов и программ, но и в внедрении совре-
менных методик обучения, которые способствуют развитию 
цифровых компетенций у студентов. Методист должен быть 
в  курсе последних тенденций в  области цифровых техно-
логий и  образования, чтобы эффективно адаптировать 
учебный процесс под требования времени. Важно, чтобы 
методист не только передавал знания, но и вдохновлял сту-

дентов на активное использование цифровых технологий 
в их учебной и профессиональной деятельности.

Современные методики обучения, такие как про-
ектное обучение, использование интерактивных техно-
логий и дистанционного обучения, играют важную роль 
в формировании цифровой культуры. Эти методики по-
зволяют студентам не только осваивать теоретические 
знания, но и применять их на практике, что способствует 
более глубокому пониманию материала. Важно, чтобы об-
разовательные учреждения активно внедряли эти мето-
дики в учебный процесс, создавая тем самым условия для 
развития цифровых компетенций у студентов.

Перспективы формирования цифровой культуры 
у студентов в московских колледжах выглядят многообе-
щающими. С  учетом постоянного развития технологий 
и изменения требований к профессиональным навыкам, 
образовательные учреждения должны быть готовы 
к адаптации своих программ и методов обучения. Важно, 
чтобы процесс формирования цифровой культуры стал 
неотъемлемой частью образовательного процесса, что 
позволит студентам не только успешно адаптироваться 
к вызовам цифрового мира, но и стать активными участ-
никами этого мира.

Таким образом, формирование цифровой культуры 
у  студентов является сложным и  многогранным про-
цессом, требующим комплексного подхода и  активного 
участия всех участников образовательного процесса. Роль 
методиста в этом процессе невозможно переоценить, так 
как именно он является связующим звеном между обра-
зовательными целями и  реальными потребностями сту-
дентов в  условиях цифровой трансформации. Важно, 
чтобы образовательные учреждения продолжали раз-
вивать и  совершенствовать свои подходы к  формиро-
ванию цифровой культуры, создавая тем самым условия 
для успешного обучения и профессионального роста сту-
дентов в современном цифровом обществе.
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В статье рассматриваются современные вызовы, стоящие перед системой образования Российской Федерации, 
включая технологический прогресс, цифровизацию, влияние пандемии COVID-19 и геополитические изменения. Проведён 
анализ их воздействия на образовательный процесс, а также оценка эффективности нормативных и организационных 
мер адаптации системы. Исследование акцентирует внимание на ключевых направлениях модернизации, таких как ци-
фровизация, повышение квалификации педагогического состава, международное сотрудничество и  реализация нацио-
нального проекта «Образование», включая реализацию проекта «Учитель будущего». Особое внимание уделено правовому 
регулированию и внедрению инновационных подходов в образовательную среду. Сделан вывод о необходимости выработки 
рекомендаций для дальнейшего развития образовательной системы в условиях глобальных и внутренних вызовов.

Ключевые слова: цифровизация, система образования, модернизация, глобальные вызовы, международное сотрудни-
чество.

Актуальность данной темы заключается в том, что си-
стема образования Российской Федерации в условиях 

быстро меняющихся внешних и  внутренних факторов 
требует своевременной адаптации и  модернизации. Тех-
нологический прогресс, цифровизация, а  также влияние 
пандемии COVID-19 и  геополитические изменения ока-
зывают значительное воздействие на образовательный 
процесс, что требует комплексного анализа и оценки эф-
фективности предпринимаемых мер. Важность этого ис-
следования также обусловлена необходимостью выяв-
ления новых направлений развития системы образования 
для обеспечения её конкурентоспособности на междуна-
родной арене и устойчивости в условиях глобальных вы-
зовов. Актуальные меры, такие как развитие цифровых 
технологий, модернизация педагогического состава и рас-
ширение международного сотрудничества, требуют даль-

нейшего исследования и рекомендаций для оптимизации 
образовательных стратегий в России.

Целями исследования являются анализ ключевых вы-
зовов, с  которыми сталкивается система образования 
Российской Федерации, оценка эффективности принятых 
юридических и  организационных мер, направленных на 
её адаптацию, а также выявление перспективных направ-
лений для повышения её конкурентоспособности. Задачи 
исследования включают изучение влияния технологи-
ческого прогресса и  цифровизации на образовательный 
процесс, рассмотрение изменений, вызванных пандемией 
COVID-19, анализ влияния геополитических изменений 
на международное сотрудничество, исследование нацио-
нальных проектов, таких как «Образование» и «Учитель 
будущего», оценку эффективности предоставления осо-
бого статуса ведущим университетам РФ и  формулиро-
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вание рекомендаций по дальнейшему развитию системы 
образования в условиях глобальных вызовов.

Ключевые вызовы для образования

Система образования Российской Федерации стал-
кивается с  рядом серьёзных условий, требующих опера-
тивной и  гибкой реакции. В  последние годы произошли 
значительные изменения, вызванные внутренними 
и внешними факторами, такими как пандемия COVID-19, 
цифровизация и изменения в геополитической ситуации. 
Эти изменения вынудили образовательную систему адап-
тироваться, чтобы сохранять доступность и качество об-
разования в соответствии с современными требованиями.

Современные вызовы для системы образования России 
можно разделить на три основные категории:

– Технологический процесс и цифровизация;
– Влияние пандемии COVID-19;
– Геополитические изменения.

Технологический прогресс и цифровизация

Технологический прогресс и  активная цифровизация 
затронули все сферы образования, значительно изменив 
традиционные подходы к  обучению [3, стр. 318]. Появ-
ление онлайн-обучения, цифровых платформ и  инстру-
ментов для дистанционного взаимодействия расши-
рило возможности образовательного процесса, сделав 
его более гибким и доступным для разных категорий гра-
ждан, включая людей с  ограниченными возможностями 
здоровья и жителей отдалённых регионов.

Внедрение цифровых технологий заставило образова-
тельные учреждения и  преподавателей осваивать новые 
методы преподавания, адаптироваться к  изменяющимся 
условиям и  повышать свою цифровую грамотность [2]. 
В  частности, широкое распространение получили си-
стемы управления обучением (LMS), такие как Moodle, 
Google Classroom и  российские платформы «Сферум» и 
«ЯКласс», которые позволяют организовывать дистан-
ционное обучение, проводить тестирование и управлять 
учебным процессом [5, стр. 159]. Также стали активно 
использоваться видеоконференцсвязь (Zoom, Microsoft 
Teams, МТС Линк), электронные формы учебников, 
а также интерактивные образовательные ресурсы.

Использование цифровых технологий в  образовании 
стало важным шагом в повышении доступности и эффек-
тивности образовательных программ. С  одной стороны, 
цифровые инструменты позволяют учащимся получать 
знания в  удобное время, не находясь на территории об-
разовательного учреждения, а  преподавателям  — пер-
сонализировать процесс обучения [8, стр. 76]. С  другой 
стороны, данные изменения определили новые вызовы, 
такие как цифровое неравенство, когда не у всех обучаю-
щихся есть доступ к высокоскоростному интернету и со-
временным гаджетам, на которых установлена актуальная 
версия программного обеспечения, а  также обусловила 

необходимость повышения квалификации педагогов 
в области онлайн-преподавания.

В связи с  необходимостью правового регулирования 
данного процесса, Министерство просвещения РФ и Ми-
нистерство науки и  высшего образования РФ приняли 
различные нормативные акты, направленные на обеспе-
чение качества и  безопасности цифрового образования. 
Эти изменения не противоречили Федеральному закону 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ [14], который допускает возможность 
использования дистанционных образовательных техно-
логий и электронного обучения.

Влияние пандемии COVID-19

Пандемия COVID-19 ускорила внедрение дистанци-
онного обучения, что стало серьёзным испытанием для 
многих образовательных учреждений. [1] Быстрый пе-
реход на дистанционный формат обучения заставил об-
разовательные организации пересмотреть устоявшиеся 
подходы к обучению, продемонстрировав необходимость 
гибкости образовательного процесса и использования со-
временных технологий [6, стр. 180].

В марте 2020 года Министерство просвещения РФ 
утвердило порядок реализации образовательных про-
грамм с  использованием дистанционных технологий 
(Приказ Минпросвещения РФ от 17.03.2020 N 103 «Об 
утверждении временного порядка сопровождения реа-
лизации образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, обра-
зовательных программ среднего профессионального об-
разования и  дополнительных общеобразовательных 
программ с  применением электронного обучения и  ди-
станционных образовательных технологий», далее  — 
Приказ №  103) [22]. Этот шаг позволил снизить риски 
распространения вируса и  обеспечил доступ к  образо-
вательным ресурсам даже в  условиях общефедеральных 
ограничений, связанных с пандемией.

Упомянутый выше Приказ №  103 содержал поло-
жения, регламентирующие:

– Обеспечение бесплатного доступа к  образова-
тельным интернет-ресурсам;

– Разработку рабочих групп для координации дея-
тельности органов исполнительной власти субъектов РФ 
и образовательных организаций;

– Организацию дистанционного обучения с  учётом 
индивидуальных потребностей обучающихся;

– Обеспечение информационной безопасности и  за-
щиты персональных данных.

С юридической точки зрения Приказ № 103 стал норма-
тивным актом, который наделил образовательные органи-
зации полномочиями экстренно внедрять дистанционные 
технологии в качестве основной формы обучения. Однако 
он также возложил на учреждения дополнительные обя-
занности, такие как обеспечение доступа к необходимым 
ресурсам, что в условиях неравномерного цифрового раз-
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вития регионов стало серьёзным испытанием [4, стр. 19–
24]. Например, в отдалённых районах, где доступ к высо-
коскоростному интернету ограничен, выполнение этих 
требований потребовало существенных усилий, включая 
расширение федеральных и региональных программ для 
цифровизации школ.

Кроме того, аналогичные меры были приняты в сфере 
высшего образования. Приказ Министерства науки и выс-
шего образования РФ от 11 ноября 2020 года № 1402 [21] 
устанавливал переход вузов на дистанционное обучение 
и  вводил меры по снижению рисков распространения 
COVID-19. Этот приказ утратил силу 7 февраля 2021 года 
на основании Приказа Минобрнауки РФ от 28.01.2021 N 
63 [27]. Несмотря на краткосрочный характер действия 
этого приказа, его реализация стала катализатором для 
внедрения долгосрочных изменений. Многие универси-
теты начали разрабатывать гибридные программы об-
учения, сочетающие дистанционные и  очные форматы, 
что открывает новые возможности для образовательного 
процесса.

Эффективность данных мер неоднозначна. С  одной 
стороны, они позволили быстро адаптировать образова-
тельные процессы к  новым условиям, обеспечив доступ 
к  обучению в  условиях ограничений. С  другой стороны, 
этот переход выявил проблемы неравенства в  доступе 
к образовательным технологиям.

Реакция системы образования на современные 
вызовы

В ответ на перечисленные вызовы российская система 
образования начала масштабную адаптацию. Одним из 
ключевых шагов стало продолжение внедрения нацио-
нального проекта «Образование», направленного на мо-
дернизацию инфраструктуры, улучшение образова-
тельных стандартов и  цифровизацию. В  рамках этого 
проекта был принят Паспорт национального проекта 
«Образование», (протокол от 24.12.2018 N 16), опреде-
ливший ключевые цели и задачи реформы [28].

Цифровизация играет ключевую роль в  адаптации 
к современным условиям. Онлайн-курсы и цифровые об-
разовательные ресурсы расширили доступ к  получению 
информации, особенно в отдалённых регионах. Опыт ди-
станционного обучения показал, что образование может 
быть гибким и  эффективным даже в  нестандартных 
и чрезвычайных условиях. Соответствующие положения 
отражены в  Стратегическом направлении в  области ци-
фровой трансформации образования, относящейся 
к  сфере деятельности Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации, утверждённой распоряжением Пра-
вительства РФ от 18 октября 2023 года № 2894-р [20].

Важным направлением реформ стала профессио-
нальная переподготовка педагогических кадров. Препо-
даватели должны быть готовы использовать современные 
образовательные технологии и подходы, чтобы обеспечи-
вать высокое качество обучения, с целью реализации Фе-

дерального государственного образовательного стандарта 
(ФГОС), обновлённого Приказом Минпросвещения РФ от 
31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государ-
ственного образовательного стандарта основного общего 
образования» [26], Приказом Минпросвещения РФ от 
18.07.2022 № 568 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт основного 
общего образования» [23], Приказом от 22.01.2024 №  31 
«О внесении изменений в некоторые приказы Министер-
ства образования и науки Российской Федерации и Ми-
нистерства просвещения Российской Федерации, касаю-
щиеся федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего образования и основного 
общего образования» [25], а также Приказом от 19.02.2024 
№ 110 «О внесении изменений в некоторые приказы Ми-
нистерства образования и  науки Российской Федерации 
и  Министерства просвещения Российской Федерации, 
касающиеся федеральных государственных образова-
тельных стандартов основного общего образования». [24]

Программа «Учитель будущего»

Одной из инициатив в  рамках национального про-
екта «Образование» являлась программа «Учитель бу-
дущего». Эта программа направлена на развитие про-
фессиональных компетенций педагогов, повышение их 
квалификации и адаптацию к современным вызовам. Её 
реализация регулируется Паспортом национального про-
екта «Образование», (протокол от 24.12.2018 N 16 [28]

Программа включает следующие ключевые аспекты:
– Разработка и  внедрение новых стандартов педаго-

гической деятельности;
– Проведение образовательных семинаров, тре-

нингов и вебинаров для педагогов;
– Оценка профессиональных компетенций с исполь-

зованием современных методик и технологий;
– Введение системы наставничества для молодых спе-

циалистов;
– Интеграция педагогов в  цифровую образова-

тельную среду.
С юридической точки зрения, программа «Учитель 

будущего» является частью государственной политики 
в сфере образования, направленной на повышение его ка-
чества и соответствие международным стандартам. Про-
грамма «Учитель будущего» способствует реализации 
положений Федерального закона №  273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», в частности, статей 47 и 
48, которые устанавливают обязанности педагогических 
работников и требования к их квалификации. Кроме того, 
она способствует достижению целей, предусмотренных 
Указом Президента РФ от 07.05.2018 №  204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года» [16], а также по-
зволило начать реализовывать цели в сфере образования, 
обозначенные Указом Президента РФ от 07.05.2024 N 309 
«О национальных целях развития Российской Федерации 
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на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» [15], 
а именно формирование к 2030 году современной системы 
профессионального развития педагогических работников 
для всех уровней образования, предусматривающей еже-
годное дополнительное профессиональное образование 
на основе актуализированных профессиональных стан-
дартов не менее чем 10 % педагогических работников на 
базе ведущих образовательных организаций высшего об-
разования и научных организаций.

Геополитическая адаптация и международное 
сотрудничество

Современные геополитические изменения требуют от 
системы образования гибкости и  укрепления междуна-
родного сотрудничества. Российские вузы активно разви-
вают взаимодействие со странами БРИКС и  ШОС (при-
мечание: БРИКС — это межгосударственное объединение 
Федеративной Республики Бразилии, Российской Феде-
рации, Республики Индии, Китайской Народной Респуб-
лики, Южно-Африканской Республики (с декабря 2010 г.), 
а  также присоединившихся с 1 января 2024  г. Арабской 
Республики Египет, Исламской Республики Иран, Объ-
единенных Арабских Эмиратов, Королевства Саудовская 
Аравия и  Федеративной Демократической Республики 
Эфиопия; ШОС  — Шанхайская организация сотрудни-
чества), открывая перед студентами и  преподавателями 
дополнительные образовательные и  профессиональные 
возможности. Это не только расширяет академическую 
мобильность, но и укрепляет позиции российского обра-
зования на глобальном уровне.

Одним из ключевых направлений международного 
взаимодействия стало участие российских университетов 
в сетевых образовательных проектах. Например, Универ-
ситет Шанхайской организации сотрудничества (УШОС) 
[19] объединяет ведущие вузы стран-участников, пред-
лагая студентам возможность учёбы как в  своей стране, 
так и  в университетах-партнёрах. Это способствует ака-
демическому обмену и развитию профессиональных кон-
тактов, повышая конкурентоспособность выпускников на 
международном рынке труда.

Аналогичную роль играет Сетевой университет БРИКС 
[10], ориентированный на подготовку специалистов по 
направлениям, приоритетным для экономического и  со-
циального развития государств-членов. Такая модель со-
трудничества не только укрепляет связи между странами, 
но и позволяет студентам получать образование, соответ-
ствующее международным стандартам.

Российские вузы активно участвуют в международных 
конференциях и форумах, направленных на развитие об-
разовательного сотрудничества. Так, в октябре 2022 года 
в  Российском государственном гуманитарном универси-
тете (РГГУ) прошла 7-я Международная студенческая на-
учная конференция «Саммиты БРИКС и ШОС в России: 
реформа многосторонней системы и укрепление сотруд-
ничества». [9] Конференция стала площадкой для об-

мена научными идеями и  установления академических 
контактов среди студентов и молодых исследователей из 
стран-участниц.

В 2024 году Россия приняла председательство в БРИКС, 
что способствовало продолжению образовательных ини-
циатив. В  частности, под руководством министра науки 
и  высшего образования России Валерия Фалькова в  Ка-
зани прошла 11-я встреча министров образования стран 
БРИКС, где обсуждались стратегические направления 
взаимодействия в сфере науки и высшего образования.

Несмотря на активное развитие международных про-
грамм, геополитические вызовы могут повлиять на ин-
терес иностранных студентов к  обучению в  России. В 
2022/23 учебном году доля студентов из стран СНГ соста-
вила 45 % от общего числа иностранных учащихся в рос-
сийских вузах. Однако статистика показывает небольшое 
снижение: если в 2019/20 учебном году в  России обуча-
лось 164,4 тыс. студентов из СНГ, то в 2022/23–160,5 тыс. 
[7, стр. 10]

При выборе ключевых направлений продвижения 
российского образования необходимо учитывать ис-
торически сложившиеся связи, культурный интерес 
и  успешный опыт взаимодействия. В  этом контексте 
страны БРИКС — Бразилия, Индия, Китай и ЮАР — оста-
ются приоритетными партнёрами.

Одним из значимых событий 2024 года стал Форум 
ректоров университетов стран БРИКС, прошедший 17–18 
октября в МГУ имени М. В. Ломоносова [11]. Форум со-
брал представителей более 200 университетов и  на-
учных организаций из России, Бразилии, Индии, Китая, 
ЮАР, а  также Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии 
и  Эфиопии. Ключевые темы обсуждений включали раз-
витие научного сотрудничества, реформу международных 
рейтингов университетов и поиски решений глобальных 
вызовов для высшего образования.

В рамках форума 18 октября на Факультете глобальных 
процессов МГУ прошла специальная сессия Ассоциации 
научно-образовательных центров БРИКС (Консорциума). 
Здесь обсуждалось влияние БРИКС на мировую эконо-
мику, геополитику и  социальные трансформации. По 
итогам встречи были подписаны ряд соглашений [12], 
такие как:

– договор о научно-образовательном сотрудничестве 
между Факультетом глобальных процессов МГУ и  Уни-
верситетом Аврора (Индия),

– соглашение об академическом сотрудничестве 
между МГУ и  Федеральным университетом Рио-де-Жа-
нейро (Бразилия),

– договор о включённом обучении между МГУ и Се-
веро-Восточным педагогическим университетом (Китай).

Особый статус образовательных учреждений

В условиях растущей конкуренции на образова-
тельном рынке важным фактором международного при-
знания остаётся особый статус ведущих российских 
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университетов. В  этом контексте значимую роль иг-
рает Федеральный закон №  259-ФЗ от 10 ноября 2009 
года «О Московском государственном университете 
имени  М.  В.  Ломоносова и  Санкт-Петербургском госу-
дарственном университете» [13], который установил 
уникальные правовые, организационные и  финансовые 
условия для этих двух ведущих вузов. В  результате реа-
лизации положений данного закона МГУ и СПбГУ смогли 
занять лидирующие позиции в  международных образо-
вательных рейтингах, что свидетельствует о высокой эф-
фективности предоставленных преимуществ.

Основные аспекты особого статуса, закреплённые 
в Федеральном законе № 259-ФЗ:

– Право на разработку и  утверждение собственных 
образовательных стандартов;

– Финансовая автономия, включая право распоря-
жаться средствами, полученными от собственной дея-
тельности;

– Особые условия для привлечения иностранных спе-
циалистов и студентов;

– Возможность самостоятельного формирования 
структуры и порядка управления вузом.

Эти положения позволили МГУ и СПбГУ внедрять ин-
новационные образовательные технологии и  укреплять 
свои позиции в мировом академическом сообществе.

Аналогичная тенденция прослеживается в разработке 
федерального закона о  Президентской Академии, ко-
торый был анонсирован в Послании Президента РФ Фе-
деральному Собранию в 2024 году [18]. Новый закон 
предполагает создание образовательного учреждения, 
ориентированного на подготовку высококвалифициро-
ванных специалистов в  области управления, технологий 
и  международного сотрудничества. Президентская Ака-
демия получит особый статус, который будет включать:

– Разработку уникальных образовательных про-
грамм, соответствующих современным вызовам и лучшим 
мировым практикам;

– Специальные условия для привлечения преподава-
телей и экспертов международного уровня;

– Финансирование на основе государственного 
и частного партнерства;

– Создание современных исследовательских лабора-
торий и технологических центров;

– Поддержку инновационных проектов студентов 
и преподавателей.

Предоставление Президентской Академии особого 
статуса соответствует тенденции развития образова-

тельной системы, направленной на повышение её конку-
рентоспособности и адаптивности. Уникальные правовые 
и  организационные условия позволят Академии эффек-
тивно реализовывать образовательные и научные задачи, 
способствуя укреплению интеллектуального и кадрового 
потенциала страны.

Эта инициатива также поддерживает цели, изло-
женные в  Стратегии научно-технологического развития 
Российской Федерации, утверждённой Указом Прези-
дента РФ от 1 декабря 2016 года № 642 [17], и способство-
вала достижению приоритетов, обозначенных в  нацио-
нальном проекте «Наука и  университеты», реализуемый 
на основании Указа Президента Российской Федерации от 
7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» в редакции от 21 июля 2020 г. [16] и действу-
ющего на данный момент Указа Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года 
и на перспективу до 2036 года» [15].

Заключение

Таким образом, современная система образования 
России сталкивается с рядом ключевых вызовов, включая 
технологическую трансформацию, последствия пандемии 
COVID-19 и изменения в геополитической ситуации. Для 
эффективного реагирования на эти вызовы реализованы 
масштабные инициативы: цифровизация учебного про-
цесса, развитие дистанционного обучения, профессио-
нальная переподготовка педагогов и активизация между-
народного сотрудничества.

Юридические и организационные изменения, включая 
инициативы по особому статусу образовательных учре-
ждений, отражают стратегический подход государства 
к  развитию интеллектуального и  научного потенциала. 
Развитие международного сотрудничества в  образо-
вании, участие российских вузов в сетевых университетах 
и международных конференциях, а также усиление право-
вого статуса ключевых образовательных институтов фор-
мируют целостную стратегию продвижения российского 
образования на мировом уровне. В условиях глобальных 
вызовов акцент на страны БРИКС и  ШОС, адаптация 
к изменяющимся геополитическим реалиям и поддержка 
ведущих вузов позволяют России не только сохранять, но 
и  укреплять свои позиции в  международном образова-
тельном пространстве.
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Использование информационных технологий в экологическом 
образовании и воспитании детей младшего школьного возраста

Николаева Марина Викторовна, педагог дополнительного образования
МБОУ СШ № 85 г. Ульяновска

Чернышева Нина Леонидовна, педагог дополнительного образования;
Загорнова Наталья Борисовна, педагог дополнительного образования

ОГБН ОО «Дворец творчества детей и молодёжи» г. Ульяновска

Современные информационные технологии играют 
важную роль в  различных сферах жизни, включая 

образование. В  частности, использование технологий 
в  экологическом образовании детей младшего школь-
ного возраста становится все более актуальным. ИКТ по-
зволяют не только улучшить процесс усвоения знаний, 
но и формируют у детей бережное отношение к окружа-
ющей среде, способствуют осознанию ценности и много-
образия окружающего мира, своего места в  нем. В  ходе 
экологического воспитания младших школьников пре-
подаются элементарные понятия об окружающей среде 

на основе единства и взаимосвязи составляющих ее эле-
ментов и решаются задачи всестороннего развития лич-
ности. 

Обучающийся должен овладеть и  знаниями о  при-
роде, и  способами их получения. Успеху в  этом способ-
ствует применение инновационных технологий. Сегодня 
использование информационных технологий в образова-
тельном процессе довольно распространено. Образование 
осуществляется в  соответствии с  требованием времени, 
процесс обучения и воспитания невозможно представить 
в отрыве от информационных технологий. При использо-
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вании ИКТ в  обучении у  учащихся повышается интерес 
к предмету изучения, активизируется внимание. [1] 

Практика показывает, что сегодня реализация экологи-
ческого воспитания младших школьников невозможна без 
использования информационных технологий. Использо-
вание ИКТ в начальной школе позволяет развивать умение 
учащихся ориентироваться в  информационных потоках 
окружающего мира, овладевать практическими способами 
работы с информацией, развивать умения, позволяющие об-
мениваться информацией с помощью современных техниче-
ских средств. Информационные технологии предоставляют 
новые подходы к обучению. Они помогают педагогам созда-
вать интерактивные и увлекательные уроки, которые позво-
ляют детям активнее участвовать в процессе обучения. 

Наиболее удачной и распространенной формой подго-
товки и  представления учебного материала в  начальной 
школе является мультимедийная презентация. Презен-
тация — это удобный и эффектный способ представления 
информации с помощью компьютерных программ. Он со-
четает в себе динамику, звук и высококачественные иллю-
страции, т. е. те факторы, которые наиболее долго удержи-
вают внимание ребенка. Так же на занятиях педагог может 
использовать демонстрацию видеофрагментов процессов 
и  явлений, демонстрацию опытов, виртуальные экс-
курсии; схемы, диаграммы, записи звуков музыкальных 
произведений, живой и неживой природы и др. 

Существует обширный спектр различных программных 
продуктов экологической направленности, носящих об-
учающий и  развивающий характер, которые можно при-
менять в  начальной школе. Допустим, это могут быть 
электронные учебники, которые предоставляют доступ 
к интерактивным материалам, тестам и заданиям, а также 
сайты и  платформы, которые предлагают курсы по эко-
логии, где дети могут изучать материалы в игровой форме. 

Элементы геймификации делают обучение более мо-
тивирующим. Дети могут участвовать в образовательных 
играх, где будут разбирать экологические проблемы и на-
ходить пути их решения через проектные задания, рекон-
струкции изучаемых природных процессов, что значи-
тельно повышает интерес учащихся к вопросам экологии 
и упрощает усвоение информации. При проведении прак-
тических занятий на природе возможно использование 
учащимися фото и  видеосъемки для фиксирования ка-
ких-либо природных явлений, животных, растений и т. д. 
Создание детских блогов о природе или экологии может 
стать отличной платформой для обмена опытом и  мне-
ниями. Это способствует развитию критического мыш-
ления и активного участия в экопроектах.

Работа над учебно-исследовательскими проектами по-
зволяет активно вовлечь младших школьников в процесс 
экологического обучения и воспитания. 

Использование современных средств ИКТ в  экологи-
ческом образовании младших школьников позволяет: 

– повысить качество усвоения материала (технологии 
делают обучение более интересным, что повышает моти-
вацию детей к изучению экологии);

– построить индивидуальные образовательные тра-
ектории детей; 

– осуществить дифференцированный подход к детям 
с разным уровнем готовности к обучению в школе; 

– организовать одновременно детей, обладающих 
различными способностями и возможностями;

– использование технологий развивает у детей крити-
ческое мышление, коммуникативные навыки и умение ра-
ботать в команде;

– дети могут получать информацию из разнооб-
разных источников, что расширяет их кругозор;

– возможность применения теоретических знаний на 
практике через проекты, эксперименты и исследования. 

Планирование и  проведение уроков с  применением 
ИКТ — сильный мотив в обучении. С помощью подобных 
уроков активируются познавательные психические про-
цессы (мышление, внимание, устная речь, воображение, 
память). Применение ИКТ делает образовательный про-
цесс качественным, занимательным, у детей повышается 
интерес к предмету. [2]

Таким образом, использование информационных тех-
нологий в  экологическом образовании детей младшего 
школьного возраста является важным шагом к созданию 
осознанного и ответственного поколения. Они не только 
повышают интерес к экологии, но и помогают формиро-
вать устойчивые привычки и отношения к окружающему 
миру. Применение информационно-коммуникационных 
технологий в  экологическом воспитании позволяет раз-
вивать умение учащихся ориентироваться в информаци-
онных потоках окружающего мира; овладевать практиче-
скими способами работы с  информацией экологической 
направленности; развивать умения, позволяющие обме-
ниваться информацией с помощью современных техниче-
ских средств (компьютер, подключенный к сети Интернет, 
интерактивная доска, медиапроектор и т. д.). 

Важно, чтобы педагоги использовали эти технологии 
максимально эффективно, создавая интересные и  по-
лезные образовательные программы, но также необходимо 
отметить, что применение ИКТ не должно перенасыщать 
излишне работу на уроках. Чрезмерное и  неосознанное 
использование технических средств обучения может спо-
собствовать утрате концентрации внимания в ходе урока 
и отвлечению на посторонние вещи. [3]

Таким образом, информационные технологии пред-
ставляют собой мощный инструмент для реализации эко-
логического образования, что в конечном итоге приведет 
к улучшению состояния окружающей среды в будущем.

Интернет-ресурсы по экологии для детей: 
1. ecosystema.ru/ Экологический центр «Экосистема». 

Сайт посвящён проблемам полевой биологии, экологии, 
географии и  экологического образования школьников 
в  природе. Помимо педагогов, он школьникам, изуча-
ющим естественные науки или увлекающимся самостоя-
тельным исследованием растений, животных и  дикой 
природы. На сайте действительно много информации для 
юных исследователей, большой раздел по охране природы.
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2. unnaturalist.ru/ «Юный натуралист». Уникальный 
старейший научно-популярный журнал для детей и юно-
шества. Можно посмотреть анонсы журнала. Много 
разных рубрик, информации, конкурсов. 

3. www.apus.ru Портал о живой природе. Цель сайта — со-
бирать всю самую интересную информацию о живой природе 
и делиться ею с читателями. Для изучения вместе с родителями. 

4. www.zooclub.ru/ Энциклопедия о  животных. Со-
держит информацию о  животных по разделам. Сайтом 
ребёнок может пользоваться самостоятельно. 

5. lifeplanet.org/ Образовательно-энциклопедиче-
ский портал «Живая планета». Много информации о жи-
вотном и растительном мире, биологии, человеке, окру-
жающей среде. Есть рубрика «Рассказы о  растениях». 
Рекомендуется вначале изучать сайт вместе с  родите-
лями. 

6. zateevo.ru/ Детский сайт Затеево. Сайт примеча-
телен тем, что ребёнок может стать автором, т. к. сайт пуб-
ликует работы школьников. Есть очень интересные дет-
ские публикации по охране природы.
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Коррекция эмоционального состояния матерей, воспитывающих детей с особыми 
образовательными потребностями, с использованием метода «Нейрографика»
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В статье автор рассматривает метод «Нейрографика» как один из инструментов коррекции эмоционального со-
стояния матерей, воспитывающих детей с особыми образовательными потребностями.
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Семьи, в которых растут дети с особыми образователь-
ными потребностями, по-разному справляются с тем 

комплексом трудностей, которые у  них возникают. В  на-
стоящее время существует множество исследований, по-
священных тому, какие условия помогают семье найти удо-
влетворительный способ справиться с этим бременем [4; 5].

Диагностика нарушения развития у  ребенка ставит 
перед родителями различные проблемы. Им приходится 
иметь дело с разочарованием и печалью по поводу нару-
шения развития, а  также с  возможным чувством вины, 
или гнева по отношению к врачам. Им приходится справ-
ляться с неопределенностью относительно будущих пер-
спектив развития и  стрессами в  отношениях с  партне-
рами, родственниками и  друзьями, решать проблемы, 
связанные с решением задач по удовлетворению особых 
образовательных потребностей детей [4; 5].

Эмпирические исследования показывают, что от 30 до 
40 % опрошенных матерей детей с особыми образователь-
ными потребностями (ООП) испытывают высокий уро-
вень стресса. Это относится как к матерям детей школь-
ного возраста, так и  к матерям детей раннего возраста 

(Baker et al. 2002, 2003; Dyson 1993; Dyson 1993; Эмерсон, 
2003  г.; Имиоценти и  др. 1992 год; Ланг и  др. 2012). Од-
нако не все исследования показывают, что существует 
значительная разница между субъективным стрессом 
родителей детей с  нарушениями развития и  родителей 
детей, развитие которых соответствует возрастной норме 
(Gowen et al. 1989; Hintermair/Horsch 1998; Lederberg/
Golbach 2001; Pipp-Siegel et al. 2002). При поиске воз-
можных причин этого становится очевидным, что субъ-
ективно воспринимаемое напряжение или удовлетворен-
ность собственной жизненной ситуацией определяется не 
только фактом нарушения развития у ребенка, но и нахо-
дится под влиянием других факторов [2; 3].

Важным влияющим фактором являются поведенче-
ские проблемы ребенка. Например, в исследовании детей 
с особыми образовательными потребностями в возрасте 
трех лет было показано, что по сравнению с  детьми без 
инвалидности их чаще описывали как имеющих соци-
альные и  эмоциональные поведенческие проблемы даже 
в  этом раннем возрасте; у  них наблюдалась более вы-
сокая социальная замкнутость, агрессивное поведение 
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и  проблемы с  вниманием (Baker et al. 2002, 2003). Роди-
тели детей, классифицированных как имеющие поведен-
ческие проблемы, были значительно более подвержены 
стрессу. Что касается степени субъективного стресса, по-
веденческие проблемы были гораздо более сильным пре-
диктором, чем факт наличия нарушения развития [2].

Субъективная оценка родителями уровня своего 
стресса также зависит от того, какую они имеют соци-
альную поддержку, и какие ресурсы преодоления трудно-
стей они могут использовать. Матери, которые уверены 
в том, что справятся с трудными ситуациями, с большей 
вероятностью выбирают активные стратегии решения 
проблем и  чувствуют себя более способными воспитать 
ребенка с  особыми образовательными потребностями, 
чем другие матери. Это было показано в  исследованиях 
с  умственно отсталыми детьми, а  также с  детьми с  на-
рушениями слуха (Hintermair 2002, 2005). Родители, ко-
торые отмечают, что события, с  которыми они сталки-
ваются, можно преодолеть, справиться с  ними, и  что их 
собственная жизнь имеет смысл, лучше справляются со 
стрессами. Аналогичным образом, родители, которые 
живут в  устойчивых партнерских отношениях и  имеют 
сеть поддерживающих социальных отношений внутри 
и  за пределами своей семьи, лучше способны адаптиро-
ваться к  изменившейся жизненной ситуации (Engelbert 
1999) [2].

Таким образом, родители с  высоким субъективным 
стрессом имеют меньше ресурсов для адаптации к  по-
требности ребенка в  помощи, приобретения знаний, 
необходимых для поддержки, и  реализации их в  по-
вседневном взаимодействии со своим ребенком. Следо-
вательно, то, как родители воспринимают стресс, может 
иметь косвенное влияние на развитие ребенка. Это пока-
зывает необходимость семейно-ориентированного под-
хода к  ранней помощи. И  поиск возможных путей кор-
рекции эмоционального состояния родителей с  целью 
снижения стресса [4; 5].

Одним из способов помощи семьям, воспитывающих 
детей с ООП, является проведение групп поддержки для 
женщин, воспитывающих детей с  ООП. Участие мам 
в таких группах позволяет вырваться из замкнутого круга, 
развивать свои ресурсы через творчество, и  вследствие 
этого улучшать качество жизни своей семьи. Важно ока-
зать психологическую и  социальную помощь женщинам 
для принятия «особого» ребенка, семейного кризиса 
и стресса. Этот формат поможет найти тех, кто испыты-
вает те же проблемы, создать сеть поддерживающих кон-
тактов, снизить изоляцию, а  также получить поддержку 
специалистов и других родителей.

Важно оказывать поддержку семьям детей с ООП в пе-
риод переживания ими острого и  хронического горя. 
Необходимо проработать чувства гнева, злости, вины, 
тревоги, стыда, беспомощности, зависти и  пр.; Работа 
специалистов также должна быть направлена на «венти-
ляцию» и «нормализацию» чувств; преодоление жестких 
установок и переживание утраты прежних образов. Важно 

затронуть тему ООП в современном обществе. Большую 
роль в работе следует отвести работе с состоянием роди-
телей, вызванными социальной и средовой депривацией, 
по сути «вечным режимом самоизоляции», проработать 
темы границ, смыслов, ресурсов.

В рамках группы поддержки используются различные 
варианты упражнений, в том активно поводятся мастер-
классы по нейрографике, с этой целью привлекается спе-
циалист нейрографики.

Нейрографика  — это научный метод, автором кото-
рого является  П.  М.  Пискарев, осознанное рисование, 
которое выполняется по определенному алгоритму. Это 
один из способов ведения диалога с самим собой, с дру-
гими людьми. То, что мы рисуем по нейрографическому 
алгоритму,  — есть образ ситуации, которая вас волнует. 
Этот образ заряжен смыслом. В процессе рисования у че-
ловека есть возможность проследить, как изменяется под 
его рукой образ, тем самым происходит изменение пред-
ставления о ситуации, находятся способы решения про-
блемы.

«Метод «Нейрографика» — интегративный метод, ко-
торый включает в  себя диагностический аспект пси-
хических состояний, этап осознания в  контексте ин-
тегративной психологии и  самоанализа, через анализ 
полученного материала и последующего преобразования 
с целью принятия решения, формирование конечной ре-
презентации, ориентированной в будущее. Функция ана-
лиза и самоанализа полученной субъектом репрезентации 
играет важнейшую роль в процессах принятия решения, 
саморегуляции деятельности и оптимизации психических 
процессов [1]».

Апробация мастер-класса по нейрографике «Нейро-
древо ресурсов» проходила в июле 2024 в рамках группы 
поддержки «Особый ресурс» для родителей детей с осо-
быми образовательными потребностями.

Основными задачами группы являются: профилактика 
родительского выгорания; эмоциональная поддержка ро-
дителей, воспитывающих детей с  особенностями здо-
ровья; овладение навыками регуляции своего состояния 
и  формирование культуры поддерживающего сообще-
ства.

На встречах группы организуется общение родителей 
со схожими проблемами, создается безопасное простран-
ство во время занятий, обеспечивается принимающее от-
ношение со стороны квалифицированных специалистов, 
у  родителей развиваются навыки эмоциональной регу-
ляции, происходит поиск новых ресурсов для поддер-
жания стабильного состояния, применяются различные 
психологические методы взаимодействия, арт-терапевти-
ческие, телесные методики, используются элементы пси-
хологического просвещения в виде бесед и мини-лекций 
об эмоциональном выгорании, о влиянии стресса, о при-
нятии диагноза и  реакции семьи на изменение уклада 
жизни, о способах адаптации к жизни в новых условиях. 
Подобный формат помогает найти тех, кто испытывает те 
же проблемы, создать сеть поддерживающих контактов, 
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снизить изоляцию, а также получить поддержку специа-
листов и других родителей.

Цель мастер-класса с применением метода «Нейрогра-
фика» — коррекция эмоционального состояния матерей, 
воспитывающих детей с ООП.

Диагностика эмоционального состояния матерей до и после 
мастер-класса проводилась с  помощью экспресс-методики 
«Субъективная шкала оценки эмоционального состояния».

В процессе мастер-класса работа велась по алгоритму 
«Нейродрево». Участникам было предложено по опреде-

ленным шагам алгоритма нарисовать «Нейродрево ре-
сурсов». Уже в  ходе рисования часть матерей отметили 
снижение уровня тревожности, раздражения, обиды, аг-
рессии, появление удовлетворения, радости.

Результатом участия родителей в  группе с  примене-
нием метода «Нейрографик» стала нормализация их эмо-
ционального состояния; таким образом, метод «Нейрогра-
фика» является ресурсным инструментом, позволяющим 
оптимизировать эмоциональное состояние матерей, вос-
питывающих детей с ООП.
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Статья 42 Конституции РФ гласит, что «каждый имеет 
право на благоприятную окружающую среду, досто-

верную информацию о  ее состоянии и  на возмещение 
ущерба, причиненного его здоровью или имуществу эко-
логическим правонарушением» [1].Очевидно, что чтобы 
оценить степень благоприятности окружающей среды 
и  уровень достоверности информации об ее состоянии, 
необходимо иметь базовые экологические знания. Неслу-
чайно, в последние десятилетия особое внимание уделя-
ется экологическому образованию и экологической куль-
туре.

10 января 2002 года был подписан Федеральный закон 
«Об охране окружающей среды», который установил си-
стему всеобщего и  комплексного образования для фор-
мирования экологической культуры, а  также профес-
сиональной подготовки специалистов в  области охраны 
окружающей среды устанавливает систему [5, с. 226].

Экологическое образование — это непрерывный про-
цесс обучения, направленный на усвоение систематизи-
рованных знании об окружающей среде, умении и  на-
выков природоохранной деятельности, формирование 
общей экологической культуры [6].

Экологическая культура  — новая область культуры 
человеческой цивилизации, общепланетарное явление, 
ответная реакция на многочисленные и  повсеместные 
экологические проблемы в  целях сохранения планеты 
и выживания человечества[3, с. 87].

Экологическая культура понимается как способ соеди-
нения человека с природой, примирения его с ней на ос-
нове более глубокого ее познания. Важнейшим признаком 
экологической культуры является отказ от наивного ан-
тропоцентризма, когда человек и его социальные потреб-
ности ставятся в  центр мироздания и  считаются опре-
деляющими его, и  переход к  системе взглядов, которая 
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строится биосфероцентрически  — то есть когда при ре-
шении проблем приоритет отдается природным, а не со-
циально-экономическим факторам.

Экологическое воспитание и  образование являются 
прямым средством реализации экологической политики 
РФ. Поэтому, именно экологическое воспитание обязыва-
ется помочь детям, школьникам, студентам понять то гло-
бальное значение экологических проблем в общественной 
жизни и, как следствие, применять полученные знания [5, 
с. 230].

Экологическое воспитание населения достигается 
с  помощью комплекса природоохранного и  экологиче-
ского обучения, включающего воспитание в узком смысле 
слова, как социализацию личности, школьное просве-
щение, среднее и высшее специальное образование и про-
паганду экологическую и природоохранную [4, с. 37].

Суть экологического воспитания — целенаправленное 
воздействие на сознание личности в процессе ее социали-
зации для выработки устойчивого бережного отношения 
к  совокупности природных и  социальных благ как га-
ранта благополучия человека и человечества.

Глобальной целью экологического воспитания и обра-
зования является формирование экологического миро-
воззрения — то есть глубокого осознания жизненной не-
обходимости сохранения общей для всего человечества 
среды жизни [4, с. 82–83].

Может показаться, что экологический компонент не-
обходимо включать в образовательный процесс не ранее, 
чем в  средней и  старшей школе, а  то и  позже, но это не 
так. Непрерывный процесс экологического образования 
должен начинаться в дошкольном детстве, которое с 2022 
года регулирует Федеральная образовательная программа 
дошкольного образования, сменившая Федеральный го-
сударственный образовательный стандарт той же ступени 
образования. Как отмечают С. Н. Николаева и Н. А. Ры-
жова, ФГОС ДО справедливо упрекали в  том, что в  нем 
«отсутствовала природа» и  игнорировалось экологиче-
ское образование [3, с. 88].

Авторы подчеркивают, что экологическое образование 
на всех его ступенях, начиная с дошкольной, — это каче-
ственно новый взгляд на природу, выработка ценност-
ного отношения к ней, это новая форма взаимодействия 
с  природой, основанная на понимании законов ее суще-
ствования и развития [3, с. 89]. При этом ценностное от-
ношение к разным реалиям жизни как раз является крае-
угольным камнем ФОП ДО.

Дошкольный возраст — это важнейший период станов-
ления личности, когда закладываются все личностные ка-
чества ребенка. А также первые чувства патриотизма и гра-
жданственности [7, с. 248]. Важным элементом воспитания 
этих чувств, а также нравственных качеств, гуманизма, бе-
режного отношения ко всему живому является экологиче-
ское образование и воспитание в детском саду [7, с. 249].

Уникальность учебного направления «Экология» за-
ключается в том, что давно вышло на уровень методологии 
и философии, поскольку формирует мировоззрение чело-

века, систему его ценностей и становится одним из крите-
риев оценки перспектив развития человеческой цивили-
зации [3, с. 89].

Ценность живой природы как объекта познания, сред-
ства обучения и воспитания — далеко не новое явление. 
Так, в  дореволюционных детских садах дошкольников 
знакомили с живой природой по методу известного педа-
гога Л. К. Шлегер, которая разработала материал для бесед 
природоведческого характера.

В советский период нашей истории детей, начиная с до-
школьного возраста, старались окружить природой, со-
здавая живые уголки, приусадебные участки, разнообразно 
озелененную территорию. Наблюдение за флорой, фауной, 
климатическими явлениями, посильный уход за растениями 
и животными, организация выездов в городские природные 
объекты (парки, зоопарки) и  загородные (леса, рощи, по-
ляны, побережья) являлись главным способом приобщения 
детей к природе, воспитания бережного к ней отношения. 
Серьезность этого отношения к «воспитанию природой» 
подчеркивает тот факт, что на дошкольных отделениях пе-
дагогических училищ и  институтов преподавали «Мето-
дику ознакомления детей с  природой». А  книги  С.  А.  Ве-
ретенниковой «Ознакомление дошкольников с  природой» 
(1980), авторского коллектива во главе с  А.  Ф.  Мазуриной 
«Наблюдения и труд детей в природе» (1976) были настоль-
ными в каждой группе детского сада [3, с. 89].

Несомненно, системное непрерывное экологическое 
образование и воспитание — залог разностороннего раз-
вития ребенка в познавательно-речевом, художественно-
эстетическом, духовно-нравственном отношении, а также 
гарант выработки эмоционально-волевых и  творческих 
качеств, самостоятельности. В дошкольном возрасте эко-
логическое образование реализуется через знакомство 
с живой и неживой природой, непосредственно окружа-
ющей ребенка, через практическую деятельность — про-
екты, опыты, наблюдения, выращивание растений и т. д.

Именно в раннем возрасте наиболее удачно проходит 
позитивное запечатление природы, формируется эколо-
гически сознательное и  безопасное поведение. Процесс 
экологического образования дошкольников многосубъ-
ектен: одновременно образовываются и родители (или за-
конные представители), и педагоги.

Как уже отмечалось, в 2022 году произошла замена 
ФГОС ДО на Федеральную образовательную программу 
дошкольного образования. В сфере экологического воспи-
тания и образования эту программу, по нашему мнению, 
можно считать половиной шага вперед: слово «экологич-
ность» звучит в программе в контексте организации пред-
метно-пространственной среды, эпитет «экологический» 
связан со словом «тропа» и  соотносится с  разделом 3.3. 
программы «Материально-техническое обеспечение Фе-
деральной программы, обеспеченность методическими 
материалами и средствами обучения и воспитания».

Однако все же «живая природа» в  программе звучит. 
В  планируемых результатах каждого периода дошколь-
ного детства, начиная с  трех лет, есть пункт «ребенок 
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имеет представление о  разнообразных объектах живой 
и  неживой природы ближайшего окружения, выделяет 
их отличительные особенности и  свойства, различает 
времена года и  характерные для них явления природы, 
имеет представление о сезонных изменениях в жизни жи-
вотных, растений и человека, интересуется природой, по-
ложительно относится ко всем живым существам, знает 
о правилах поведения в природе, заботится о животных 
и растениях, не причиняет им вред» [2, с. 11].

К концу дошкольного возраста, по мнению состави-
телей программы, ребенок должен иметь «представление 
о некоторых наиболее ярких представителях живой при-
роды России и  планеты, их отличительных признаках, 
среде обитания, потребностях живой природы, росте 
и развитии живых существ; свойствах неживой природы, 
сезонных изменениях в  природе, наблюдает за погодой, 
живыми объектами, имеет сформированный познава-
тельный интерес к природе, осознанно соблюдает правила 
поведения в природе, знает способы охраны природы, де-
монстрирует заботливое отношение к ней» [2, с. 11].

Однако если говорить о взаимодействии ребенка и при-
роды, то в программе речь идет в большей степени о двух 
моментах: воспитание эмоционального отношения к кра-
соте природе и обучение безопасному поведению в при-
роде. Природа обозначена в качестве одной из ценностей, 
приобщение к  которым является одним из пунктов раз-
дела «Решение совокупных задач воспитания в рамках об-
разовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие». Также в содержании образовательной деятель-
ности указывается задачи воспитания бережного отно-
шения к природе и прививание правил поведения по от-
ношению к объектам природы.

Однозначным шагом вперед является такой пункт про-
граммы как «формировать представления о профессиях, 
связанных с природой и ее защитой», который относится 
к содержанию образовательной деятельности в рамках об-
ласти «Познавательное развитие» для возрастной группы 
6–7 лет.

Большое значение эля экологического воспитания 
и  образования имеет его содержание. Отмечается, что 
детей необходимо обстоятельно знакомить с  многооб-

разием природных объектов и  явлений, составляющих 
среду их обитания. Это немаловажная ремарка, так как 
она обращает внимание на следующий фактор. Россия — 
очень большая страна, в которой 4 климатические зоны, 
7 основных природных зон, которые весьма кардинально 
отличаются друг от друга. Так, при изучении темы «зима» 
детям рассказывают о  снеге, о  самых зимних птицах  — 
снегирях и  так далее. Насколько актуальны эти знания 
для дошкольников, живущих в  субтропиках (Черномор-
ское побережье Кавказа), где и  снег-то не каждую зиму 
случается, а снегири и вовсе не водятся. Зато для южных 
детей маркером зимы является прилет лебедей и цветение 
жасмина голоцветкового в феврале. Соответственно, со-
держания направления «экологическое развитие» должно 
учитывать те природные реалии, которые свойственны 
региону проживания дошкольника. С  особенностями 
других климатических и природных зон ребенок должен 
знакомиться, когда уже имеет устойчивые представления 
о климате, флоре и фауне своего края.

Очень важно формировать понимание взаимосвязи 
и  взаимозависимости любого живого объекта от среды 
и условий его обитания. Дети должны познавать на кон-
кретных примерах эти взаимосвязи и взаимозависимости, 
осознавать зависимость человека от природы, которая 
определяет его жизнь, здоровее, питание и обеспечивает 
разнообразными ресурсами. К природе с детства должно 
формироваться бережное (осознанно-правильное) отно-
шение на основе понимания ее закономерностей и взаи-
мосвязей [3, с. 90].

В дошкольном возрасте знакомство с экологией должно 
осуществляться в  игровой форме и  через решение про-
блемных ситуаций. Среди других форм работы  — про-
ектная деятельность, экологические акции, конкурсы, вы-
ставки — все, что способно формировать экологическое 
мышление дошкольника.

Цель экологического воспитания и  образования до-
школьников  — сформировать способности осознанно 
и правильно вести себя по отношению к природе, уметь 
жить в  гармонии с  природой, чувствовать личную от-
ветственность за состояние ресурсов родной земли [7,  
с. 249–250].

Литература:

1. Конституция Российской Федерации // КонсультантПлюс [сайт].  — URL: https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_28399/. Дата обращения: 01.20.2024.

2. Приказ Министерства Просвещения РФ от 25.11.2022 №  №  1028 «Об утверждении федеральной образова-
тельной программы дошкольного образования» // ИПО «Гарант» [сайт]. — URL: https://www.garant.ru/products/
ipo/prime/doc/405942493/. Дата обращения: 08.10.2024.

3. Николаева, С. Н. Экологическая культура в дошкольном детстве / С. Н. Николаева, Н. А. Рыжова // Образова-
тельная политика. — 2017. — № 1(75). — С. 87–93.

4. Реймерс, Н. Ф. Охрана природы и окружающей человека среды: Слов.-справ. / Н. Ф. Реймерс. — М.: Просве-
щение. — 1992.

5. Синявская, В. А. Государственная политика РФ в области экологического воспитания / В. А. Синявская // Транс-
формация вузовского образования: от локальных кейсов к тенденциям развития: сборник материалов Всерос-
сийской научно-практической конференции, Москва, 18 декабря 2020 года / Под общей редакцией Т. С. Сая-



«Молодой учёный»  .  № 5 (556)   .  Январь 2025  г.178 Педагогика

пиной, под научной редакцией  Л.  Н.  Горбуновой.  — Москва: Негосударственное образовательное частное 
учреждение высшего образования «Московский экономический институт», 2020. — С. 224–232.

6. Словарь экологических терминов // Городской Лабораторный Центр [сайт].  — URL: https://glc-eco.ru/slovar-
ehkologicheskih-terminov/. Дата обращения: 18.10.2024.

7. Черенкевич, И.  Д.  Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников через экологию родного края / 
И. Д. Черенкевич // Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста: Сборник научных трудов, Саратов, 13 декабря 2023 года.  — Саратов: Издательство «Саратовский ис-
точник», 2024. — С. 248–250.

Анализ сформированности навыков построения развернутых 
высказываний у детей с интеллектуальными нарушениями 9–10 лет

Пихтерева Ольга Юрьевна, студент магистратуры
Научный руководитель: Галкина Вера Александровна, кандидат педагогических наук, доцент

Московский городской педагогический университет

В статье представлены результаты исследования развития навыков построения развернутых высказываний 
у детей с легкой умственной отсталостью в возрасте 9–10 лет, в ходе которого выявлено, что у этих детей наблю-
даются особенности в  речевых высказываниях, такие как отсутствие четкости и  последовательности изложения, 
акцент на внешние впечатления вместо причинно-следственных связей. Также отмечается, что младшие школьники 
с легкой умственной отсталостью отстают в развитии умений связно излагать свои мысли, что проявляется в под-
мене развернутого высказывания односложными ответами или нераспространенными предложениями, повторениями 
и неумением обдумывать свою речь в целом. Исследованная категория детей испытывает трудности в выделении глав-
ного, дифференциации и отборе необходимого материала, а также в планировании логически последовательного изло-
жения своих мыслей.

Ключевые слова: речь, младшие школьники с легкой умственной отсталостью, развернутые высказывания, диало-
гическая речь, монологическая речь.

Analysis of the development of skills in constructing detailed statements 
in children with intellectual disabilities aged 9–10 years

The article presents a study aimed at assessing the development of skills in constructing detailed statements in children with mild 
mental retardation of primary school age.

Keywords: speech, primary school children with mild mental retardation, detailed statements, dialogic speech, monologue speech.

Речевое высказывание  — это определенный вид дея-
тельности, который имеет свою цель, задачу и  кон-

троль, но психическая структура этой деятельности до сих 
пор не полностью понятна. Однако внутренний замысел, 
который понятен только самому субъекту, превращается 
в  сложную речевую деятельность, выполняющую задачу 
коммуникации через внутреннюю речь и предикативные 
механизмы [3].

Большинство детей с  интеллектуальными наруше-
ниями к  школьному возрасту не владеют навыками по-
строения развернутых высказываний в необходимом для 
этого возраста объеме. Таким детям особенно трудно пла-
нировать развернутые высказывания и формулировать их 
в речи. Они выражают свои мысли с нарушениями логи-
ческой структуры (несвязность, непоследовательность), 

пропускают важные смысловые элементы, испытывают 
трудности в  использовании подходящих слов, соответ-
ствующих их значениям, имеют низкий уровень умения 
строить фразы и допускают много ошибок в построении 
предложений; отсутствует сформированность мотивов 
построения речевого сообщения, трудности в  оформ-
лении исходного замысла высказывания и  создания 
прочной программы, направляющей речевой процесс [2].

Важность проблемы выявления особенностей раз-
вития навыков построения развернутых высказы-
ваний у младших школьников с интеллектуальными на-
рушениями обусловлена необходимостью разрешения 
противоречия между необходимостью их развития 
у детей с умственной отсталостью и недостаточной раз-
работанностью методологии данной проблемы. Свое-
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временное и  целенаправленное усилие в  направлении 
развития последовательной речи будет способство-
вать улучшению умственной активности, освоению 
школьной программы и  улучшению межличностного 
общения учеников с  умственными нарушениями. По-
этому в  данной статье нами предпринята попытка 
провести оценку развития навыков построения раз-
вернутых высказываний у  детей с  легкой умственной 
отсталостью.

Базой нашего исследования выступила ГБОУ Школа 
1708. В  исследовании участвовали учащиеся вторых 
классов (15 чел.) с  легкой умственной отсталостью и  их 
родители, а  также специалисты, работающие с  данными 
учащимися.

Целенаправленное исследование осуществлялось по-
средством использования таких методов, как:

— направленное наблюдение, которое проводилось по 
следующим параметрам:

1. Какие речевые конструкции использует ребенок 
в речи: слово, словосочетания, простые предложения.

2. Задает ли ребенок вопросы? Какие варианты во-
просов и в каких ситуациях использует ребенок?

3. Отвечает ли ребенок на вопросы? Как обычно отве-
чает на вопросы педагога, сверстников?

4. Рассказывает ли ребенок о  прошедших событиях 
и  будущих планах, говорит о  том, что происходит в  на-
стоящий момент?

5. Говорит о  каких-то предметах и  явлениях (на бы-
товом материале), что именно и для чего?

— Анкетирование родителей проводилось посред-
ством анкеты, в  которую были включены вопросы, ко-
торые отчасти соответствуют и  дополняют параметры 
направленного наблюдения, а  также выявляют степень 
удовлетворенности родителей речью их детей.

— Проведение диагностических методик заключалось 
в использовании методики Р. И. Лалаевой «Методика пси-
холингвистического исследования речи» [4]. Мы исполь-
зовали отдельный блок данной методики «Исследование 
внутреннего программирования развернутых речевых 
высказываний», который включает методики исследо-
вания диалогической и монологической речи.

Методика исследования развернутых высказываний 
в диалогической речи включала в себя задания:

Задание 1. Исследование развернутых высказываний 
в диалогической речи с использованием серии сюжетных 
картинок.

Процедура проведения: ребенку по очереди пока-
зывают картинки одной серии, не убирая предыдущие. 
Затем дают инструкцию: «Внимательно рассмотри кар-
тинку и скажи» .... После этого задают ряд вопросов: Где 
нарисовано гнездо ласточки? Кто был в гнезде? Что случи-
лось с одним из птенцов? Кто увидел птенца на земле? Что 
сделал мальчик?

Задание 2. Исследование развернутых высказываний 
в диалогической речи с использованием одной сюжетной 
картинки.

Процедура проведения: ребенку показывают одну сю-
жетную картинку и дают инструкцию: «Внимательно рас-
смотри картинку и скажи» .... Затем задают следующие во-
просы: Куда пришли дети? Кого они увидели в лесу? Что 
они собирали в корзинку? Какие цветы сорвали девочки?

Методика исследования развернутых высказываний 
в монологической речи включала следующие задания:

Задание 3. Составление рассказа с  опорой на нагляд-
ность, с предварительной отработкой содержания.

Процедура проведения: после того, как содержание 
картинок было отработано с помощью вопросов (анало-
гичных заданию 1), ребенку дается инструкция: «Составь 
рассказ о  мальчике и  ласточке». Картинки остаются на 
месте.

Задание 4. Создание рассказа на основе серии сю-
жетных картинок. Процедура проведения: перед ре-
бенком размещают серию сюжетных картинок в  непра-
вильном порядке, затем сообщают, что они расположены 
неправильно, и  предлагают правильно их расположить. 
Если ребенок ошибается, ему сообщают об этом и просят 
повторить попытку. Когда картинки расположены пра-
вильно, ребенку предлагают составить рассказ под назва-
нием «Верный друг».

Задание 5. Создание рассказа на основе одной сю-
жетной картинки. Процедура проведения: перед ре-
бенком показывают сюжетную картинку и  просят вни-
мательно рассмотреть ее, затем просят рассказать, что на 
ней изображено. После этого ребенку предлагают соста-
вить рассказ под названием «Зимние забавы».

Задание 6. Пересказ короткого текста с  опорой на 
серию сюжетных картинок.

Процедура проведения: ребенку дают инструкцию 
внимательно слушать рассказ и  приготовиться его пере-
сказывать. По ходу рассказывания перед ребенком после-
довательно выкладывают сюжетные картинки, соответ-
ствующие фрагменту текста. После прочтения ребенка 
просят пересказать и  говорят название «Вася и  Жучка» 
(картинки не убирают).

Задание 7. Самостоятельный рассказ.
Процедура проведения: ребенка просят рассказать ка-

кой-нибудь мультфильм.
Качественный и  количественный анализ результатов 

был проведен посредством обобщения и систематизации 
данных, полученных в ходе диагностических методик.

В ходе направленного наблюдения удалось выявить, 
что большинство детей используют в  своей речи от-
дельные слова, особенно это заметно во время свободной 
деятельности (на переменах), некоторые участники в речи 
используют словосочетания и нераспространенные пред-
ложения (подлежащее и  сказуемое), реже подлежащее + 
сказуемое + дополнение, в речи часто встречаются аграм-
матизмы. Речевые средства используются в  сочетании 
с применением других средств коммуникации: взгляд, из-
менение дистанции взаимодействия, простые общеупо-
требительные и  описательные жесты. Важно отметить, 
что почти всегда использование развернутого предло-
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жения происходит с  организующей помощью взрослого 
(на уроках), самостоятельно же дети очень редко исполь-
зуют данные речевые конструкции. Результаты наблю-
дения представлены в  таблице, где по каждому наблю-
даемому критерию давалась оценка (система оценивания: 
«+» — делает (использует); «+/-» — время от времени де-
лает (использует); «-» — не делает (не использует).

Направленное наблюдение показало, что большин-
ству детей недоступно рассказывание: им тяжело воспро-
извести в речи, что было вчера, а также поделиться пла-
нами на будущее. Рассказ о  настоящем так же вызывает 
большие трудности. Некоторые дети могут рассказать 
что-то только с помощью наводящих вопросов, когда им 
предлагают варианты. Самостоятельное повествование, 
развернутые высказывания о чем-либо даже на бытовом 

материале для большей части участников эксперимен-
тальной группы недоступно.

Анализ анкет родителей во многих вопросах под-
твердил полученные в ходе направленного наблюдения ас-
пекты состояния речи учащихся. Большинство родителей 
подтвердили, что дети в  речи используют простые кон-
струкции (одно слово), редко задают вопросы и мало рас-
сказывают об явлениях, предметах и  событиях, которые 
их окружают. Все родители без исключения ответили, что 
они недовольны качеством разговора их ребенка. Во время 
уточняющей беседы (после анкетирования) многие роди-
тели отметили, что недовольство прежде всего связано 
с тем, что им тяжело выстраивать общение с их ребенком.

По результатам проведенных диагностических за-
даний (методика Р. И. Лалаевой «Методика психолингви-

Таблица 1. Результаты направленного наблюдения

№ 
п/п

Ф.И.

Оцениваемые параметры
Речевые конструкции 

Задает  
вопросы

Отвечает  
на вопросы

Говорит на тему 
(бытовой уровень)Слово

Словосоче-
тание

Простое 
предложение

1 Дарья А. + +/- - +/- +/- -
2 Илья Д. + + +/- - + -
3 Кристина Д. + +/- +/- - + +/-
4 Никита З. + +/- - - - -
5 Кира К. + - - - - -
6 Дмитрий Н. + - - - +/- -
7 Дмитрий П. + - - +/- + +/-
8 Яков У. + +/- - - - -
9 Платон Р. + - - - - -

10 Данила П. + - +/- - - -
11 Алексей С. + - - - +/- -
12 Марк К. + - - - - -
13 Арина Л. + - - - - -
14 Константин З. + +/- - +/- - -
15 Вера Д. + - - - - -

Рис. 1. Результаты анкетирования родителей
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стического исследования речи» [4]), мы пришли к следу-
ющим выводам:

В ходе анализа результатов, выявленных в ходе оценки 
уровня сформированности связных развернутых выска-
зываний в  диалогической речи участников эксперимен-
тальной группы, было выявлено следующее:

— чаще всего участники используют в речи отдельные 
слова, реже словосочетания, предложения самостоя-
тельно используют крайне редко;

— в речи дети используют неправильно построенные 
грамматически высказывания (часто это просто набор 
слов в начальной форме);

— детям сложно устанавливать причинно-след-
ственные и временные связи в ходе повествования.

— примерно у  половины участников развитие диа-
логической речи соответствует среднему уровню: под-
держание диалога затруднено: дети отвечают на вопрос 
отдельным словом, самостоятельно задают вопросы с ор-
ганизующей помощью взрослого.

— приблизительно у 1/3 учащихся сформированность 
связных развернутых высказываний в  диалогической 
речи находится на низком уровне: дети на отвечают на во-
просы и не задают их — поддержание диалога крайне за-
труднено;

— среди учащихся, есть те, кто продемонстрировал 
уровень ниже среднего развития развернутых высказы-
ваний в диалогической речи: поддержание диалога сильно 
затруднено: дети отвечают на вопрос отдельным словом (в 
начальной форме); самостоятельно вопросы не задают.

Данные результаты свидетельствуют о том, что младшие 
школьники с легкой умственной отсталостью испытывают 
трудности в  использовании развернутых высказываний 
в  диалогической речи. Для большинства участников экс-
периментальной группы представляется сложным поддер-
жание диалога: трудности возникают как со стороны регу-
ляции своего поведения, в  соответствии с  ситуацией (не 
понимают, не отслеживают структуру диалога); а  также 
трудности наблюдаются в  формулировании ответа (во-
проса), детям сложно подобрать необходимую речевую 
конструкцию (слово, словосочетание, предложение) и пра-
вильно оформить свое речевое высказывание.

В ходе анализа результатов, выявленных в ходе оценки 
уровня сформированности связных развернутых выска-

зываний в монологической речи участников эксперимен-
тальной группы, было выявлено следующее:

— более чем у 2/3 всех участников экспериментальной 
группы наблюдается уровень ниже среднего развития мо-
нологической речи: речь неточно отражает ситуацию, их 
речь в  основном состоит из аграмматизмов. Рассказы-
вание детям дается сложно: рассказ лишь частично со-
ответствует ситуации, пропущено большое количество 
смысловых звеньев, смысловая целостность отсутствует, 
дети говорят отдельными короткими фразами, несвязан-
ными друг с другом.

— у  остальных учащихся (за исключением 2–3 детей 
продемонстрировавших при выполнении некоторых за-
даний средний уровень) сформированность связных раз-
вернутых высказываний в  монологической речи советует 
низкому уровню: дети не используют речь как средство ком-
муникации, рассказ фактически отсутствует, в  некоторых 
случаях мы наблюдали, что дети используют случайные 
слова, неотражающие ситуации и неподходящие по смыслу.

Данные результаты свидетельствуют о  том, что 
младшие школьники с легкой умственной отсталостью ис-
пытывают трудности в построении развернутых высказы-
ваний в монологической связной речи. Для большинства 
участников экспериментальной группы представляется 
сложным оформить свое высказывание так, чтобы оно со-
ответствовало ситуации и в полной мере отражало смысл 
и содержание того, о чем идет речь. Речь детей преимуще-
ственно состоит из аграмматизмов, речь носит фрагмен-
тарный характер, дети говорят отдельными словами или 
короткими фразами, несвязанными друг с другом.

Таким образом, мы можем говорить о том, что все дети 
без исключения имеют трудности в  построении развер-
нутых высказываний как в  диалогической, так и  в мо-
нологической речи. Сформированность развернутых 
высказываний в  диалогической речи у  участников экс-
периментальной группы находится на уровнях от «сред-
него» до «низкого». В то время как уровень развития по-
строения развернутых высказываний в  монологической 
речи у  участников экспериментальной группы соответ-
ствует уровням от «ниже среднего» до «низкого».

Результаты проведенного исследования свидетель-
ствуют, что у детей имеются стойкие нарушения навыков 
построения развернутых высказываний как в монологи-

Рис. 2. Уровень сформированности связных развернутых высказываний в диалогической речи
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ческой, так и  диалогической речи. Также мы можем на-
блюдать, что диалогическая речь страдает в меньшей сте-
пени, чем монологическая. Дети владеют набором слов 
и  синтаксических конструкций в  ограниченном объеме, 
а  также испытывают значительные трудности в  про-

граммировании развернутого высказывания. Предо-
ставленные данные позволяют говорить о  том, что об-
учающиеся нуждаются в  проведении целенаправленной 
и систематической работы, направленной на развитие на-
выков построения развернутых высказываний.
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К вопросу о развитии предпосылок овладения навыком 
чтения у детей седьмого года жизни

Рудых Елена Михайловна, студент
Иркутский государственный университет

В настоящее время всё более актуальной становится 
проблема обучения дошкольников чтению. Как по-

казывает практика, время начала систематического об-
учения грамоте стремительно отодвигается от привыч-
ного рубежа шести-семи лет.

Проблема обучения чтению детей старшего дошкольного 
одна из важнейших психолого-педагогических проблем, ко-
торой занимались многие отечественные (П. П. Блонский, 
Д.  Б.  Эльконин, Н.  А.  Мечинская, Л.  С.  Славина, Г.  Н.  Ку-
дина. Г. А. Цукерман и др.) и зарубежные ученые (М. Коул, 
Дж. Мортон).

В настоящее время разработаны и  широко применя-
ются в  педагогической практике различные технологии 
раннего обучения грамоте (Л. Е. Журова, Н. А. Зайцев, Г. 
Доман и др.). Однако, раннее обучение чтению не всегда 
приводит к положительным результатам. По данным ис-
следований интерес к чтению в обществе в последние де-
сятилетия неуклонно снижается. Называют разные при-
чины этого явления: влияние аудиовизуальных средств 
массовой информации телевидения, компьютера; изме-
нение жизненных ценностей; изменение позиции взрос-
лого к  совместной читательской деятельности с  детьми, 

Рис. 3. Уровень сформированности развернутых высказываний монологической речи



“Young Scientist”  .  # 5 (556)  .  January 2025 183Education

утрата традиций семейного чтения. В результате первые 
места в рейтинге семейных занятий дошкольников зани-
мают мультфильмы, прогулки, компьютерные игры.

Одной из причин снижения интереса к  чтению яв-
ляется несвоевременность и  ошибочность выбираемой 
взрослыми стратегии обучения грамоте и чтению: раннее 
обучение дошкольника чтению с  целью подготовки его 
к  школе. Как показывает практика, даже овладев навы-
ками чтения, дошкольники их не используют в  повсе-
дневной жизни. Самостоятельному чтению книг дети 
предпочитают игры, общение со взрослыми и  сверстни-
ками, прогулки на свежем воздухе, так как учебная дея-
тельность для них не стала ведущей, а потребность в книге 
и чтении не была сформирована.

Чтение представляет собой сложный психофизио-
логический процесс, в  основе которого лежит деятель-
ность разных анализаторов и  систем головного мозга. 
Б.  Г.  Ананьев указывает, что процесс чтения начинается 
со зрительного восприятия, различения и узнавания букв, 
на основе которого производится соотнесение букв с со-
ответствующими знаками и осуществляется звуковое вос-
произведение зрительного образа слова, его прочтение [1].

В процессе чтения выделяют две стороны — техниче-
скую и  смысловую. Особенностью технической стороны 
является то, что она включает в себя узнавание букв, соот-
несение зрительного образа слова с его звуковой формой 
и  слитное произнесение слога из слова. Основу смыс-
ловой стороны процесса чтения составляет осознание его 
основной цели. Обе эти стороны характеризуются тесной 
взаимосвязью между собой.

Правильное понимание прочитанного определяется 
точностью зрительного восприятия, соотнесения зри-
тельного, речеслухового и кинестетического образа слова.

Как отмечает  Т.  Г.  Егоров, процесс зрительного вос-
приятия испытывает на себе влияние смыслового содер-
жания прочитанного. В процессе чтения взрослым чело-
веком осознается лишь смысл прочитанного. Операции, 
которые предшествуют этому, осуществляются уже авто-
матически [2].

У детей эти операции не являются автоматизирован-
ными, они только формируются в процессе обучения детей 
чтению и являются для ребенка достаточно сложными.

Сложность технической стороны чтения проявляется 
при анализе движений глаз читающего. Движение глаз 
опытного чтеца осуществляется быстрыми скачками от 
одной точки к другой. В процессе чтения происходит дви-
жение не только вперед, но и  назад. Восприятие читае-
мого происходит в момент фиксации или остановки глаза 
на строке.

Т.  Г.  Егоров выделяет следующие 4 ступени формиро-
вания навыков чтения. Первая ступень заключается в овла-
дении звукобуквенным обозначениями. Вторая ступень 
включает в себя слоговое чтение. Третья ступень отражает 
становление синтетических приемов чтения. Четвертая 
ступень — это ступень синтетического чтения. Каждая сту-
пень характеризуется своими особенностями [2].

Дошкольный возраст  — это период овладения звуко-
буквенными обозначениями. Этот процесс происходит 
в течение добукварного или букварного периода. Психо-
логическая структура формирования звукобуквенных 
обозначений в добукварный период и в начале букварного 
периода, различается.

На ступени овладения звукобуквенными обозначе-
ниями, дети анализируют речевой поток, предложения, 
и учатся делить слова на слоги и звуки. Выделив звук из 
речи, ребенок соотносит его с  определенным графиче-
ским изображением — буквой. Затем, в процессе чтения 
осуществляется объединение букв в слоги и слова.

В процессе чтения зрительно воспринимаются графи-
ческие изображения, различаются и узнаются буквы, ко-
торые соотносятся с конкретным звуковым значением.

Как указывает  Е.  В.  Колесникова, правильному 
усвоению буквы в  дошкольном возрасте будет способ-
ствовать реализация следующих условий:

1. Сформированность у ребенка четкого образа звука, 
отсутствие смешения звука с  другими звуками, четкая 
дифференциация звуков речи. В  ситуациях, когда у  ре-
бенка нет четкого звукового образа звука, соотнесение 
звука с буквой становится затруднительным. Одна и та же 
буква может соотноситься не с одним, а с двумя или не-
сколькими смешиваемыми звуками.

2. У  ребенка сформированы представления об обоб-
щенном звуки речи, то есть о фонеме. Один и тот же звук 
речи по-разному звучит в речевом потоке, в зависимости 
от расположения и от характера соседних звуков. В про-
цессе выделения звука из слова, ребенок должен уметь 
ориентироваться во всем многообразии его звучания, за-
висящим от расположения звука в слове, и улавливать не-
которые постоянные качества звука и его изменяющиеся 
свойства [4].

В начале обучения чтению для ребенка буква явля-
ется сложным графическим элементом. Она состоит из 
отдельных элементов, расположенных определенным об-
разом по отношению друг к другу в пространстве. В рус-
ском алфавите всего несколько основных элементов пе-
чатного шрифта, поэтому существует много букв, сходных 
по очертанию.

Н.  В.  Новотворцева отмечает, что для формирования 
умения отличать изучаемую букву от других букв, в том 
числе сходных, необходимо выполнять зрительный анализ 
каждой буквы и выделять ее элементы. По мнению ряда 
исследователей, усвоение оптического образа буквы осу-
ществляется на основе способности запоминать и воспро-
изводить в памяти зрительные образы. Узнавание буквы 
происходит при соотнесении воспринимаемого зритель-
ного образа и представлений о нем [5].

Успешному усвоению букв будет способствовать до-
статочный уровень развития фонематического вос-
приятия, фонематического анализа, зрительного анализа 
и синтеза, пространственных представлений, зрительного 
мнезиса (возможности точного запоминания зрительного 
образа букв).
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Седьмой год жизни является начальным этапом об-
учения чтению в дошкольном образовательном учреждении 
в рамках работы по подготовке детей к обучению грамоте.

Формирование начальных навыков чтения происходит 
у детей в процессе обучения с использованием разных ме-
тодик.

В отечественной педагогике существует несколько под-
ходов к методике обучения чтению детей. Базовой явля-
ется методика Д. Б. Эльконина, базирующаяся на основе 
аналитико-синтетического метода обучения. Эта мето-
дика требует, чтобы ребенок имел высокий уровень осо-
знания языковой стороны речи, овладел необходимыми 
языковыми навыками и имел весь комплекс психологиче-
ских и языковых предпосылок [7].

Для обучения детей чтению важное значение имеет 
владение детьми полным звуковым анализом устной речи, 
навыками реконструкции целого фонетического слова из 
отдельных звукобукв.

Обучение детей чтению на основе методики обучения 
грамоте  В.  Г.  Горецкого опирается на анализ звучащей 
речи. Ведущим моментом в данной системе обучения яв-
ляется обучение чтению на словах, которые имеют разную 
слоговую структуру, что способствует практическому 
усвоению позиционного принципа чтения [19].

Одной из наиболее распространенных методик об-
учения чтению является методика обучения  Л.  С.  Жу-
ровой, которая базируется на принципах, выдви-
нутых Д. Б. Элькониным [3]. С помощью данной методики 
детей обучают способам овладения умственными дей-
ствиями звукового анализа, позиционного чтения на ма-
териале всего алфавита, соблюдается строгая поэтапность 
формирования способа чтения.

У детей седьмого года жизни фактически происходит 
формирование не навыков чтения, которые развиваются 
в младшем школьном возрасте, а начальных навыков или 
в  большей степени предпосылок к  овладению чтением. 
Эта работа включает в  себя ознакомление детей с  ал-
фавитом, развитие фонематических процессов, слухо-
вого восприятия, формирование умения произносить от-
дельные звуки, сливать звуки в слоги, читать целые слова.

Важнейшим условием формирования навыков чтения 
является овладение детьми звуковым анализом и  син-
тезом. Овладение звуковым анализом и  синтезом осу-
ществляется в  процессе специально организованной ра-
боты с использованием разнообразных игровых приемов, 
упражнений, в рамках проведения занятий по подготовке 
к  обучению грамоте с  детьми седьмого года жизни. По 
мнению ряда авторов, для овладения первоначальными 
навыками чтения требуется определенная готовность сен-
сомоторной и интеллектуальной сферы.

Сформированность произвольной сферы также ока-
зывает влияние на развитие начальных навыков чтения, 
поскольку степень организованности ребенка в  деятель-
ности, его способность концентрировать внимание, вы-
полнять учебные задачи, играет важную роль в формиро-
вании навыков чтения.

Таким образом, проблема обучения дошкольников 
чтению выступает как одна из актуальных в дошкольном 
образовании на сегодняшний день. Овладение чтением 
представляет сложный процесс, в основе которого лежит 
развитие фонематического восприятия, фонематиче-
ского анализа, зрительного анализа и синтеза, простран-
ственных представлений, зрительного мнезиса, позво-
ляющих ребенку освоить звукобуквенные обозначения 
и перейти к следующему этапу развития чтения.

В старшем дошкольном возрасте предпосылками овла-
дения чтением выступает: развитие фонематического 
слуха и восприятия, ориентировка детей в языковой дей-
ствительности, развитие умения звукового анализа и син-
теза, осознанное отношение к языку и речи.

Среди основных психолого-педагогических условий, 
влияющих на успешность развития навыков чтения 
у детей седьмого года жизни выделяют: обогащение пред-
метно-развивающей среды; повышение интереса старших 
дошкольников к  книге, к  процессу чтения; организация 
работы по формированию психологических предпосылок 
чтения и  собственно навыка чтения (развитие фонема-
тического слуха и восприятия, ориентировки в языковой 
действительности, умения звукового анализа и  синтеза, 
осознанного отношения к языку и речи).
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Обучение школьников навыкам информационной 
гигиены в эпоху цифровизации знаний

Садовский Михаил Эдуардович, учитель математики;
Иванов Вадим Русланович, учитель русского языка и литературы

МБОУ «СОШ № 17» г. Старый Оскол

Цифровая революция полностью изменила мир, в ко-
тором мы живем. От взаимодействия с социальными 

сетями до работы с массивами данных — цифровая среда 
охватила все аспекты нашей жизни. Особое значение 
она приобретает для подрастающего поколения, которое 
практически с первых лет своей жизни сталкивается с ин-
тернетом и  электронными устройствами. Однако вместе 
с преимуществами цифровизации и доступности знаний 
встает новая серьёзная проблема: способность крити-
чески воспринимать информацию и защищать себя от не-
гативных последствий онлайн-среды.

Обучение навыкам информационной гигиены стано-
вится ключевым компонентом современной образова-
тельной программы. Это понятие включает в себя умение 
безопасно использовать интернет-ресурсы, отличать 
правдивую информацию от фейковой, защищать персо-
нальные данные и  в то же время выстраивать здоровые 
взаимоотношения с цифровыми технологиями.

Информационная гигиена  — это совокупность на-
выков, знаний и умений, которые позволяют человеку эф-
фективно работать с информацией в условиях цифровой 
среды. Она касается не только защиты от угроз кибер-
безопасности, но и  формирования медиаграмотности, 
умения критически интерпретировать информацию и из-
бегать перегрузки в условиях информационного шума.

В эпоху цифровизации школьники сталкиваются с бес-
прецедентным потоком данных. Каждый день их окружает 
огромное количество новостей, статей, видео и соцсетей, 
которые оказывают влияние на их восприятие мира. Од-
нако умение эффективно фильтровать и перерабатывать 
эту информацию во многом остается вне традиционной 
образовательной программы. Часто дети оказываются 
беззащитными перед манипулятивными тактиками СМИ, 
фейковыми новостями, вредоносным программным обес-
печением и интернет-мошенниками.

Важно отметить, что информационная гигиена также 
включает в себя контроль над собственным присутствием 
в онлайн-среде. Дети должны понимать, что их цифровой 
след — это реальная проекция их деятельности, которая 
может повлиять на их будущее в  профессиональной 
и личной жизни. Это подводит нас к необходимости фор-
мирования так называемой «цифровой осознанности», 
которая становится важным аспектом образовательной 
политики во многих странах.

Современная школа  — это не только место, где дети 
получают академические знания, но и пространство, где 
закладываются основы их гражданских и  социальных 
компетенций. Одной из таких компетенций является спо-

собность уверенно и  безопасно функционировать в  ци-
фровом мире. И хотя на первый взгляд может показаться, 
что подрастающее поколение «больше знает» о  техно-
логиях, чем старшие поколения, универсальные компе-
тенции работы с информацией у них, как правило, либо 
не развиты, либо формируются спонтанно.

Интервью с педагогами и психологами показывают, что 
многие школьники не осознают рисков, связанных с пере-
дачей личных данных в сети, заходом на подозрительные 
сайты или чрезмерным использованием гаджетов. Про-
блема становится еще серьезнее, когда дети сталкиваются 
с манипуляцией онлайн-контента или оказываются жерт-
вами кибербуллинга.

Кроме того, информационный перегруз становится 
причиной таких явлений, как цифровая усталость и сни-
жение когнитивных способностей. Школьники все чаще 
теряют способность концентрироваться на одном источ-
нике информации, так как привыкли к  динамическому 
потреблению контента.

Именно поэтому формирование у  детей навыков ин-
формационной гигиены  — это насущная задача любой 
образовательной системы, стремящейся адаптироваться 
к вызовам современного мира.

В рамках учебного процесса обучение информаци-
онной гигиене может включать в  себя следующие клю-
чевые аспекты:

– Медиаграмотность и критическое мышление. Школь-
ников необходимо учить анализировать информацию, 
оценивать её достоверность и  проверять источники. На-
пример, работа с  терминами, такими как «фейковые но-
вости», «кликбейт», «манипуляция», может стать важным 
этапом в формировании технологий анализа контента.

– Кибербезопасность. Среди ключевых навыков  — 
защита персональных данных, умение распознавать фи-
шинговые атаки, избегать подозрительных ссылок и  по-
нимать важность сложных паролей. Образовательные 
модули по кибербезопасности становятся все более по-
пулярными в школах.

– Управление цифровым временем. Это умение пред-
отвращать цифровую зависимость, ограничивать время, 
проводимое за экраном, и балансировать между онлайном 
и оффлайном.

– Создание и  управление цифровой репутацией. 
Школьников нужно учить тому, как их онлайн-активность 
влияет на их репутацию, и  почему следует быть осто-
рожным с публикацией любой информации в интернете.

– Этическое потребление контента. Интернет  — это 
зона, где действуют определенные нормы этического по-
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ведения. Школьники должны быть информированы о по-
следствиях распространения оскорбительного контента, 
участия в  травле и других действиях, которые могут на-
нести ущерб другим пользователям сети.

Обучение навыкам информационной гигиены 
должно быть включено в  систему общественного об-
разования. Однако успех этого процесса напрямую за-
висит и  от учителей, и  от родителей, которые играют 
важнейшую роль в  создании экологичной цифровой 
среды для ребенка.

Учителя, к примеру, могут вводить элементы обучения 
информационной гигиене на уроках информатики, ис-
тории, обществознания или даже литературе. Простые 
упражнения, связанные с проверкой источников инфор-
мации, анализом новостей или правилами поведения 
в интернете, способны воспитать у школьников базовые 
навыки. Курсы по медиаграмотности и  кибербезопас-
ности могут быть внедрены в  школьную программу как 
самостоятельные дисциплины.

Родители в  свою очередь должны быть активными 
партнерами в  этом процессе. Регулярное обсуждение 
с детьми их онлайн-активности, совместное исследование 
надежных источников данных и  установление разумных 
правил использования гаджетов  — это лишь некоторые 
из шагов, которые помогут воспитать у ребенка зрелое от-
ношение к цифровой среде.

Несмотря на очевидную важность информационной 
гигиены, внедрение этой концепции в  школьное обра-
зование сопровождается рядом трудностей. Среди них 
можно выделить:

– недостаточную подготовленность учителей к  пре-
подаванию подобных дисциплин;

– отсутствие унифицированной программы, охваты-
вающей все аспекты цифровой грамотности;

– чрезмерное бюрократическое давление на педа-
гогов, что снижает мотивацию к новым инновациям;

– сложность взаимодействия с  родителями, которые 
также могут быть недостаточно осведомлены о рисках ци-
фровой среды.

Вместе с  тем для преодоления этих вызовов необхо-
димы системные меры, включающие разработку нацио-
нальных стратегий цифровой грамотности, профессио-
нальную переподготовку педагогов и  более активное 
вовлечение родителей в образовательный процесс.

Информационная гигиена  — это жизненно важный 
навык для школьников в  XXI веке. В  условиях цифро-
визации знаний способность критически восприни-
мать информацию, защищать свои данные и  выстраи-
вать здоровое взаимодействие с технологиями становится 
неотъемлемой частью успешного будущего каждого ре-
бенка. Школа, как главный институт воспитания и  об-
учения, должна играть ведущую роль в  формировании 
этих компетенций.

Эффективное обучение информационной гигиене по-
требует совместных усилий учителей, родителей и  вла-
стей. Только системный подход, основанный на пере-
довых методиках и  постоянной адаптации к  запросам 
времени, сможет подготовить подрастающее поколение 
к безопасному и осознанному использованию цифровых 
технологий.
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Запуск и развитие речевых навыков у детей раннего возраста 
посредством сенсорно-тактильного игрового пособия «ТАФИ»

Салисова Надежда Борисовна, старший воспитатель
МБДОУ Детский сад № 56 «Теремок» г. Улан-Удэ

В данной статье говорится о том, что игры с «мягким» дидактическим материалом пособия «ТАФИ» — это важная 
деятельность детей раннего возраста. Уникальность пособия в  том, что для раннего возраста это безопасно, ком-
фортно, затрагивает все образовательные области, развивает сенсорные эталоны детей.
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Речь формируется в первые годы жизни ребенка. Про-
цесс становления речи очень индивидуален и зависит 

от многих факторов: это социальная среда, пол ребенка 
(принято считать, что мальчики начинают говорить позже 
девочек), психологический контакт с  матерью, физиоло-
гическое развитие, функционирование головного мозга.

Ранний возраст (от рождения до 3 лет) — особый пе-
риод в  жизни ребенка. По интенсивности развития, по 
сложности задач, решаемых на этом этапе, первые годы 
жизни не имеют себе равных. А еще это самый благопри-
ятный период для усвоения основ родной речи.

Формирование речи на протяжении первых трех лет 
жизни ребенка, как показывают многочисленные исследо-
вания, — не просто количественное накопление словаря. 
Это сложнейший нервно-психологический процесс, ко-
торый происходит в  результате взаимодействия ребенка 
с окружающей средой и в ситуации общения со взрослым.

Уровень развития речи детей находится в прямой зави-
симости от степени сформированности тонких движений 
рук. Тренировка мелкой моторики рук стимулирует общее 
развитие ребенка и  особенно положительно влияет на 
развитие речи. Чем меньше ребенок, тем больше его же-
лание двигаться, хватать все руками, исследовать. Дви-
жения развивают не только мышцы, но и  мозг, способ-
ность ощущать, воспринимать, анализировать.

Для появления и  правильного развития речи ребенку 
необходима речевая среда. Имея даже достаточно развитый 
речевой аппарат, сформированный мозг, хороший слух, ре-
бенок без речевого окружения никогда не заговорит.

Опираясь на задачи по развитию речи, я решила при-
менить в работе с детьми методику «Мягкая педагогика», 
разработанную доцентом кафедры дошкольного образо-
вания института детства и артпедагогики Томского госу-
дарственного педагогического университета, кандидатом 
психологических наук Еленой Дмитриевной Файзул-
лаевой и  магистром педагогики, директором компании 
ТАФИ Татьяной Дмитриевной Фицнер.

Игры с «мягким» дидактическим материалом пособия 
«ТАФИ»  — это важная деятельность детей раннего воз-
раста. Уникальность пособия в том, что для раннего воз-
раста это безопасно, комфортно, затрагивает все образо-
вательные области, развивает сенсорные эталоны детей.

А накопленный в  раннем возрасте сенсорный опыт 
детей — это основа познавательного развития и речевого 
развития.

Сегодня я хочу познакомить Вас с игровыми пособиями, 
которые я применяю в своей работе, а это «Шифоновая ра-
дуга», «Мягкий театр», «Мнушки», «Вязаная графика».

«Шифоновая радуга»  — это арт-методика рисования 
тканью для детей раннего возраста.

Она позволяет в доступной игровой форме создать ос-
нову для дальнейшего речевого, развития детей.

Шифоновая ткань представляет собой нежный, при-
ятный на ощупь и  очень податливый материал, при-
годный для любой детской деятельности. Его основными 
характеристиками являются открытость, многофункцио-
нальность, комфортность. Они делают его незаменимым 
средством для работы с детьми раннего возраста. Этому 
есть ряд объяснений.

1. Взаимодействие с  тканевыми материалами обога-
щает сенсорный опыт малышей. Характерные качества 
шифона создают эффект нежного маминого «поглажи-
вания», что позволяют ребенку почувствовать себя в без-
опасности, особенно это важно в период адаптации.

2. В  процессе совместного с  педагогом «рисования 
тканью» ребенок попадает в  ситуацию делового взаимо-
действия, когда он получает первый опыт сотрудничества, 
учится согласовывать свои действия с действиями другого 
человека, соблюдать общий темп деятельности и т. д.

3. Ткань прекрасно подходит для обыгрывания игровых 
ситуаций и создания творческих образов. Взаимодействуя 
с тканью путем ее сминания, скручивания, расправления, 
ребенок легко трансформирует различные сюжеты. Так 
развивается его творческие начала, воображение, стимули-
руется развитие мелкой моторики, а следом и речи.

Таким образом, тканевый конструктор «Шифоновая 
радуга»  — универсальное многофункциональное по-
собие, которое может быть использовано как в подгруп-
повой, так и  индивидуальной работе, быть частью ос-
новной образовательной деятельности или предлагаться 
детям в  качестве материала для самостоятельного твор-
чества (под присмотром взрослого из соображений без-
опасности). Все это позволяет отметить его содействие 
всестороннему развитию дошкольников, что полностью 
отвечает требованиям ФГОС.

«Мягкий театр» в  наборе мягкие рукавички, которые 
могут перевоплощаться в  разных персонажей. Такие 
игры — полезны современным детям, у которых много де-
тально проработанных игрушек и  нет пространства для 
развития воображения. Дети учатся подражать голосам 
героев. Постановки могут носить воспитательный и обра-
зовательный характер.

Игровое пособие «Меховой театр», развивает фантазии 
и  воображения  — дети могут придумывать собственные 
истории и  образы, учиться выражать свои эмоции через 
игровые ситуации. Развитие коммуникативных на-
выков — интерактивные игры с варежками способствуют 
развитию речи, умению слушать и  взаимодействовать 
с другими участниками. Эмоциональное развитие — через 
игру дети учатся понимать и выражать свои чувства, что 
способствует развитию эмоционального интеллекта.

«Мнушки» — это мягкие мячики. Есть набор, в который 
входит 6 базовых цветов и  набор с  расширенной пали-
трой. С их помощью организуют игры на сброс психоэмо-
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ционального напряжения и  развития мелкой моторики. 
Мнушки можно сжимать, сминать, играть в «снежки», 
устраивать «салюты», играть в игру «Попади в цель». Мя-
чики — мягкие, нетравмоопасные, бесшумные. Идеально 
подходят для таких игр. Помогают сохранять благопри-
ятный психологический микроклимат в группе.

Также с Мнушками можно организовывать речевые, мо-
торные игры, использовать как элементы текстильных картин 
и персонажей текстильных сказок. Мнушка может перевопло-
титься в колобка, капельку, другой предмет или персонажа.

«Вязаная графика»
Текстильные карандаши — вязаные веревочки разной 

длины. С их помощью можно создавать текстильные кар-
тины, сказки со сменой объектов в  процессе повество-
вания, что способствует накоплению словарному запасу 
и развитию речи ребенка.

Набор может служить нейротренажером для развития 
полушарий головного мозга. Совместное рисование раз-
вивает у детей социально-коммуникативные навыки.

Также оно  — бережно к  психоэмоциональному со-
стоянию детей. Если рисуя, ребенок вышел за границы 
холста, что-то не получилось  — он легко может испра-
вить. Это не создает напряжения, как неудавшаяся кар-
тина на бумаге.

Игры с  мягкими предметами полезны для формиро-
вания личности детей по всем направлениям. Они поло-
жительно влияют на раскрытие умственного и  речевого 
потенциала, на развитие физических, познавательных, 
художественно-эстетических и  социально-коммуника-
тивных способностей.

В заключении хочется сказать, что формирование ре-
чевых навыков у детей раннего возраста происходит есте-
ственным образом, когда малыш растет в принимающей 
среде, в которой обеспечены возможности для его непре-
рывного развития. Задача педагога в период раннего дет-
ства — обеспечить ребенка вниманием, поддержкой, об-
щением и  для этого нам в  развитии малышей помогает 
созданная «мягкая образовательная среда».
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Музыкотерапия в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья
Чистякова Наталья Николаевна, воспитатель

МАДОУ «Детский сад № 464 г. Челябинска»

Статья посвящена вопросам использования музыкотерапии в  работе с  детьми с  ОВЗ (ограниченными возможно-
стями здоровья); предлагаются к рассмотрению различные методики арт-терапии.

Ключевые слова: музыкотерапия, арт-терапия, дети с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья), коррекция, 
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Музыкотерапия занимает особое место среди совре-
менных видов арт-терапии. В России интерес к про-

блеме взаимосвязи музыки и медицины возник в начале 
XX века, когда по инициативе  В.  М.  Бехтерева в  России 
в 1913 году был основан совет, согласно изучению музы-
кально-терапевтических результатов. В  него вошли ряд 
видных врачей и  представителей музыкального мира. 
Специальные исследования С.  С.  Корсакова, В.  М.  Бех-
терева, И.  М.  Догеля, И.  М.  Сеченова, И.  Р. Тарханова, 
Г.  П. Шипулина и  др. выявили позитивное влияние му-

зыки в  разнообразные концепции организма человека: 
сердечно-сосудистую, двигательную, дыхательную, цен-
тральную нервную системы. В Российской Федерации во 
второй половине XX века арт-терапия разрабатывается 
и применяется в лечебных, а также коррекционных целях 
как в  разных направлениях медицины, действительно 
в психологии, в частности, в специальной психологии [1].

По мнению  И.  Г.  Галянт, арт-терапия применяет зри-
тельный «язык», а  также пластичный. На сегодняшний 
день это очень важно при работе с «особым» ребенком, 
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который не может сформулировать словами собственное 
положение, проблему, вопрос. Жест, движение, пантоми-
мика под музыку дают возможность ребёнку сказать то, 
что он не может выразить словами [2].

С. В. Шушарджан считает, что некоторые особенности 
вокальной методики в работе с детьми с ограниченными 
возможностями благотворно влияют на всю систему их 
организма. Преподаватель вокалу, а  также доктор ме-
дицинских наук  С.  В.  Шушарджан в 1991  г. первым вне-
дрил термин «вокалотерапия», которым называют особый 
набор упражнений и  определенную систему пения, име-
ющую коррекционно-оздоровительную нацеленность. 
Применение вокала в  решение этой трудности на самом 
деле целесообразно, ибо пением можно так воздейство-
вать на больной орган и всю систему, чтобы вызвать в нем 
здоровую вибрацию. Характеризующим в  данном факте 
считаются следующие составляющие его методики, что 
базируется на древнекитайском учении пяти звуков (пен-
татонике), определенных первоэлементам. Первое, на что 
сконцентрировал свое внимание педагог пение не может 
существовать без верной постановки дыхания. В  свою 
очередь, правильное дыхание приводит к  увеличению 
большого количества резервных возможностей орга-
низма ребенка с отклонениями в формировании (к при-
меру, правильное дыхание может помочь больным с брон-
хиальной астмой) [3].

Алвин Джульетта считает, что каждая музыкальная ра-
бота контролируется, основным способом, при помощи 
слуха. Звуки имеют все шансы порождать эмоции и откла-
дываться на сознательном либо интуитивном уровне. Они 
готовы вновь появляться в  сознании и  порождать те же 
эмоции, которые человек пережил, услышав их в первый 
раз. Умение запоминать звучания и их очередность нужно 
для освоения словесного и  невербального разговорного 
стиля или языка музыки. Либо снижать тон, пропевая 
гласные, такие как «А» либо «У». С  целью подтолкнуть 
детей к осознанию вокального процесса, во время вокала 
предложить ему изобразить линию, имитирующую пере-
мещение звука. Наблюдая за перемещением руки по листу, 
ребенок видит, как линия соотносится с  длительностью 
ноты, увеличиваясь до тех пор, пока тянется звучание. 
Можно усложнить упражнение: ребенку необходимо сле-
дить за линией пальцем, изображает ее непосредственно 
в  период пения. Активная связь со звуком, который ре-
бенок производит непосредственно сам, все еще не тре-
бует участия когнитивных процессов, таким образом, ре-
бенок сразу же наблюдает итог собственных действий. 
Но стимуляция интеллектуальной работы становится за-
метной. Ребенок начал понимать мысль факторов и след-
ствий. Он осознает, как приобрести определенные зву-
чания либо приготовиться к  движению, приводящему 
к предсказуемому результату [4].

Е. Н. Котышева разработала программу групповой му-
зыкальной психокоррекции «Мы друг другу рады!», которая 
направлена на социальную адаптацию детей-инвалидов, 
имеющих в анамнезе расстройства аутистического спектра, 

синдром Дауна, умственную отсталость, ДЦП, органиче-
ские поражения центральной нервной системы, сомати-
ческие заболевания, нарушения зрения и  др. По мнению 
автора пение развивает дыхание, речь, учит формам вы-
ражения невербальных контрастных эмоциональных со-
стояний, развивает умение переключаться в  различные 
эмоциональные состояния, используя выразительные ин-
тонации, движения, темброво-шумовые эффекты [5].

Предлагаем дидактические коррекционные пальчи-
ковые игры, которые можно использовать в практике ра-
боты с детьми с ОВЗ.

а) «Птичка» (В. Цвынтарный)
Ладони повёрнуты к  себе, большие пальцы выпрям-

лены от себя и  переплетены (как бы цепляются друг 
за дружку), большие пальцы  — головка, остальные со-
мкнутые пальцы — «крылья». Помахать ими. При необхо-
димости можно помочь детям зафиксировать позу кисти, 
помахать «крыльями».

Пальчики — головка,
Крылышки — ладошки.
б) «Птенчики в гнезде» (В. Цвынтарный)
Обхватить левой ладонью  — «гнездо», все пальцы 

правой руки — «птенцы» и ими пошевелить. Можно по-
мочь ребёнку сначала удержать пальцы правой руки, 
чтобы при движении пальцами, «птенчики открывают 
рот, кушать хотят», кисть не расцепилась.

Птичка крылышками машет
И летит к себе в гнездо.
Птенчикам своим расскажет,
Где она взяла зерно.
в) «Фу-ты, ну-ты» (И. Галянт)
Фу-ты, ну-ты,
(Стучим палочками-клавесами друг о друга крест-на-

крест)
Трали — вали,
(Стучим по полу одновременно правой и левой рукой)
Едет мышь на самосвале,
(Делаем вращательные движения клавесами относи-

тельно друг друга)
Рядом с нею Васька — кот!
(Стучим клавесами друг о друга торцами)
Удивляется народ».
(Пожимаем плечами)
Обращаясь к  вопросу о  результатах арт-терапевтиче-

ского воздействия музыки на динамику изменений имею-
щихся нарушений у детей, И. Г. Галянт выдвигает мысль, 
что в  арт-терапевтическом процессе важен не результат 
и сам процесс постижения своего внутреннего мира. Му-
зыкальная арт-терапия способствует воздействию на пси-
хологические внутренние состояния, бессознательные 
переживания, обеспечивая принятие ситуации и  готов-
ность к изменениям. Терапия искусством формирует по-
зитивное, радостное восприятие жизни с ее проблемами, 
способность находить разные способы и средства для до-
стижения цели, развивает скрытые задатки творческих 
способностей и одарённости [6].
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Таким образом, мы видим, что известные педагоги счи-
тали, что музыка является могучим стимулятором мысли, 
без которого практически невозможно полноценное ум-
ственное развитие ребёнка. Именно благодаря коррекци-

онным педагогам наметилась устойчивая тенденция к из-
учению музыки, как вида искусства, которое способно 
эффективно воздействовать не только на эмоциональную, 
но и на интеллектуальную сферу детей.
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МАДОУ детский сад комбинированного вида № 5 «Золотой ключик» г. Курганинска (Краснодарский край)

Для успешной и  результативной работы с  детьми не-
обходимо соблюдать одно из требований ФГОС до-

школьного образования  — это совместная, партнерская 
деятельность педагога и ребенка. Совместную работу пе-
дагог реализует посредством абсолютно любых видов дет-
ской деятельности. Воспитатель выбирает формы и  ме-
тоды работы в  зависимости от контингента детей, их 
уровня развития и того, что он хочет решить.

Что дает совместная, партнерская деятельность 
с детьми? Каков ее результат? Она способствует развитию 
у  ребенка активности, самостоятельности, интереса к 
происходящему, умения принимать решения, вызывает 
стремление к  достижению желаемого результата, бла-
гоприятствует эмоциональному комфорту. В  основе со-
вместной деятельности всегда лежит умение вести диалог 
с детьми. В ходе диалога (совместной деятельности) про-
исходит обмен информацией, действиями, планирование 
и  осуществление общей деятельности. При наличии 
данных процессов ребенок из индивида становится субъ-
ектом, т. е. он начинает осознавать себя, свои цели, инте-
ресы, занимает определенную позицию, является полно-
ценным участником образовательных отношений. Раньше 
воспитатель навязывал детям ту работу и  деятельность, 
которую сам выбрал, задумал и осуществил. Сейчас вос-
питатель вместе с  детьми выбирает и  планирует ту или 
иную деятельность и способ осуществления задуманного. 

Конечно, и  здесь без правил не обойтись. Правила эти 
нужны для систематизации выполнения совместной дея-
тельности согласно требованиям ФГОС дошкольного об-
разования.

Правило № 1
Если совместно с детьми были выбраны деятельность, 

цель, мотив, действия, то всегда надо довести дело до 
конца, хотя бы для того чтобы получить результат, а  не 
бросать начатое и не хвататься за другое. Здесь грамотный 
подход педагога (воспитателя) поможет детям понять всю 
важность соблюдения данного правила.

Правило № 2
Если желаемое ребенком действие является невоз-

можным по ряду каких-либо причин, а  такое случается 
(например, нет нужного материала или же его недоста-
точно и т. п.), то тон воспитателя, который сообщает о не-
возможности данного выбора, должен быть дружествен-
но-разъяснительным, а не повелительным.

Правило № 3
Не делайте за детей то, что они могут выполнить 

сами. Их выбор — это их действие и их результат. Возь-
мите на себя только то, что они не могут выполнить сами, 
остальное предоставьте делать им самим.

Правило № 4
Не давайте детям полностью готовых решений и  не 

навязывайте свои, такие действия не будут являться со-
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вместно-партнерскими, а будут исключительно вашими. 
У  ребенка может пропасть желание что-либо делать са-
мому, пропадет интерес. Например, представьте, что вас 
пригласила к себе подруга вместе испечь вкусный пирог 
по общему рецепту. И она говорит вам: «Так, возьми ре-
цепт, достань миксер, начни взбивать сначала яйца. Да 
как ты взбиваешь? Не ту скорость включила. Не так!..» 
Вряд ли у  вас будет желание и  интерес продолжать ра-
боту.

Правило № 5
Работайте вместе с детьми по мере возможности в том 

же положении, с теми же материалами. Приведу пример, 
как с юмором описывает «совместную деятельность» ан-
глийский писатель Дж. К. Джером: «Я не могу спокойно 
сидеть и смотреть, как кто-нибудь трудится. Мне хочется 
принять участие в его работе. Обычно я встаю, начинаю 
расхаживать по комнате, заложив руки в карманы, и ука-

зывать, что надо делать. Такая уж у меня деятельная на-
тура». Так вот, пусть дети видят, что вы вместе с ними, а не 
над ними. Ведь совместно — значит на равных.

Правило № 6
Проводите с  детьми анализ различных ситуаций по-

средством диалога. Уважайте мнение каждого ребенка.
Правило № 7
Старайтесь как можно чаще результат совместной ра-

боты с детьми ставить в ситуацию успеха. Это дает детям 
мощный стимул и  желание для дальнейшей совместной 
образовательной деятельности, получения новых знаний, 
умений и навыков.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что 
совместная деятельность и партнерские отношения в об-
разовании детей являются той самой золотой серединой 
между остальными типами и видами деятельности и от-
ношений.
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Статья посвящена анализу особенностей организации игровой деятельности по новым стандартам и пути ее решения.
Ключевые слова: игровая деятельность, ребенок, игра, дошкольное образование, образовательный процесс, игровая 

деятельность детей.

В соответствии с Федеральным государственным обра-
зовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО) игровая деятельность является важной ча-
стью образовательного процесса в дошкольных учрежде-
ниях. Этот стандарт подчеркивает значимость игры как 
основного средства развития детей, учитывая их психо-
физические особенности и  возрастные характеристики. 
В данной статье мы рассмотрим ключевые аспекты орга-
низации игровой деятельности детей в  контексте требо-
ваний ФГОС ДО.

1. Принципы организации игровой деятельности

Чтобы соответствовать требованиям стандарта, необ-
ходимо опираться на следующие принципы:

1.1. Доступность и безопасность
Игровая деятельность должна быть доступна для всех 

детей, независимо от их физического или психологиче-
ского состояния. Важно обеспечить безопасные условия 
для игр, чтобы дети могли беспрепятственно проявлять 
свои способности.

1.2. Индивидуализация и дифференциация
Образовательный процесс должен учитывать индиви-

дуальные потребности и интересы каждого ребенка. Игры 
могут варьироваться по уровню сложности, чтобы задей-
ствовать детей с  разными психологическими и  физиче-
скими возможностями.

1.3. Комплексный подход
Организация игровой деятельности должна сочетать 

в себе различные виды игр: сюжетно-ролевые, дидактиче-
ские, подвижные и др. Это поможет развивать у детей раз-
нообразные навыки и умения.

2. Роль взрослого в организации игры

Взрослый выполняет несколько ключевых ролей в ор-
ганизации игровой деятельности:

2.1. Наблюдатель
Взрослый должен внимательно следить за игрой, 

чтобы своевременно вмешиваться в  случае необходи-
мости, а  также фиксировать динамику взаимодействия 
между детьми.

2.2. Поддержка и помощь

Важно быть поддерживающим. Взрослый может зада-
вать вопросы, помогать детям находить решения и предо-
ставлять необходимые ресурсы для реализации их идей.

2.3. Моделирование и демонстрация
Взрослый должен демонстрировать образцы игровой 

деятельности, создавая условия для подражания и  вдох-
новения для детей. Это может быть как показ игры, так 
и участие во взаимодействии с детьми.

3. Виды игр в соответствии с ФГОС ДО

3.1. Сюжетно-ролевые игры
Эти игры способствуют развитию фантазии и социаль-

ного взаимодействия. Дети учатся понимать различные 
роли, принимать решения и действовать в определенных 
ситуациях.

3.2. Дидактические игры
Они могут быть направлены на обучение основам ма-

тематики, языка, экологии и другим образовательным об-
ластям. Такие игры помогают детям осваивать знания 
в увлекательной форме.

3.3. Подвижные игры
Они важны для развития физической активности. 

Подвижные игры способствуют формированию двига-
тельной культуры и укреплению здоровья.

3.4. Игры с использованием цифровых технологий
В соответствии с требованиями современности, стоит 

использовать возможности цифровых технологий: об-
разовательные приложения и  игры, которые помогают 
детям развивать необходимые навыки в игровой форме.

4. Планирование игровой деятельности

4.1. Разработка плана
Планирование игровой деятельности должно быть 

гибким и  адаптивным. Учитывайте интересы детей, се-
зонные изменения и праздники. Важно предусмотреть раз-
личные варианты игр, чтобы поддерживать интерес детей.

4.2. Мониторинг и оценка
Необходимо регулярно оценивать успехи и  дости-

жения детей. Это поможет внести изменения в  органи-
зацию игрового процесса и  улучшить качество образо-
вания.
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4.3. Взаимодействие с родителями
Вовлечение родителей в игровую деятельность может 

значительно обогатить опыт детей. Регулярные встречи 
и  обсуждения помогут создать единое образовательное 
пространство.

5. Рекомендации по организации игровой 
деятельности

5.1. Учитывайте возрастные особенности: Выбор игр 
должен соответствовать возрасту детей. Младшие дети 
лучше воспринимают игры с простыми правилами и яр-
кими материалами, в  то время как старшие могут зани-
маться более сложными и стратегическими играми.

5.2. Гибкость в подходах: Будьте готовы адаптировать 
игру под интересы и потребности участников. Если дети 
проявляют интерес к  какому-то направлению, исполь-
зуйте это в процессе.

5.3. Вовлечение всех участников: Следите за тем, чтобы 
каждый ребенок был вовлечен в процесс и имел равные 
возможности для участия. Это особенно важно при орга-
низации групповых игр.

5.4. Обсуждение результатов: После завершения игры 
полезно провести обсуждение. Это поможет детям по-
нять, что они узнали, какие эмоции испытали и какие на-
выки развили.

5.5. Использование технологий: В  современных усло-
виях можно использовать цифровые платформы для ор-
ганизации игр, что расширяет возможности и делает про-
цесс более интересным.

6. Организация предметно пространственной 
развивающей среды для организации игровой 
деятельности

Одним из основных принципов дошкольного обра-
зования, является амплификация (обогащение) условий 
развития дошкольников. Поэтому в третьем разделе Стан-

дарта  — «Требования к  условиям реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования» 
среди условий, необходимых для создания социальной си-
туации развития детей, соответствующей специфике до-
школьного возраста, подчеркивается:

— создание условий для свободного выбора детьми 
деятельности, участников совместной деятельности;

— поддержка детской инициативы и  самостоятель-
ности в разных видах деятельности (игровой, исследова-
тельской, проектной, познавательной и т. д.);

— поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, 
обеспечение игрового времени и пространства.

Это важнейшая часть работы педагогов, от реализации 
которой зависит успешное развитие ребенка, что по-
зволит педагогу достичь формирование целевых ориен-
тиров, обозначенных в Стандарте.

Продуманный подбор игрового материала способ-
ствует тому, что игры детей становятся тематически раз-
носторонними. Расширение игровых интересов приводит 
к тому, что дети стремятся отображать в играх все более 
разнообразные события.

Важно вовремя осуществить поддержку спонтанной 
игры детей, ее обогащать, обеспечить время и простран-
ство для игры дошкольников.

Заключение

Организация игровой деятельности детей в соответ-
ствии с требованиями ФГОС ДО, является важной за-
дачей для педагогов дошкольного образования. Пра-
вильный подход к  игре может значительно повысить 
эффективность образовательного процесса, способ-
ствовать развитию различных навыков у  детей и  сде-
лать обучение интересным и увлекательным. При этом 
важно помнить, что игра  — это основной способ по-
знания мира для детей, и  ее правильная организация 
открывает широкие возможности для их развития и со-
циализации.
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П С И Х О Л О Г И Я
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Под нарушением пищевого поведения в психологиче-
ской науке понимаются обусловленные расстройства 

поведения, связанные непосредственно с  приемом еды. 
Диапазон нарушения пищевого поведения крайне широк: 
от нервной анорексии до выраженного ожирения. Если 
в первом случае, крайней пик такого поведения проявля-
ется в летальном исходе человека, то во втором — до вы-
раженных нарушений всех органов человека в результате 
переедания [3].

Достаточно распространенной причиной появления 
склонности к нарушениям пищевого поведения является 
реакция на внешние события (проживания горя, эмо-
циональных дистрессов, последствия несчастных слу-
чаев и т. п.). Особенно часто они максимально выражены 
у  людей, физиологически склонных к  такому поведению 
(полных или излишне худых).

Феномен пищевого поведения заключается одновре-
менно в  нескольких аспектах: в  ценностном отношении 
к  еде, в  стереотипе питания и  в деятельности, направ-
ленной на формирование и ориентацию образа тела. Су-
ществуют различные предикторы формирования нару-
шения пищевого поведения, к  которым можно отнести: 
традиционные социальные ценности, жизненный опыт, 
особенности функционирования высших психический 
функций и личностные особенности индивида. Так, пси-
хологическими особенностями лиц со склонностью к на-
рушениям пищевого поведения являются искаженное 
восприятие собственного тела или его полное избегание, 
неудовлетворенность собственной внешностью, неадап-
тивные стратегии поведения. Стоит отметить, что про-
блема нарушений пищевого поведения влечет за собой 
изменения в  сфере социального взаимодействия и  эмо-
ционального интеллекта.

Исследование проводилось на базе ФГАОУ ВО «Белго-
родский государственный национальный исследователь-
ский университет» при участии 82 студентов в возрасте от 
18 до 24 лет.

Целью эмпирического исследования стало изучение 
склонности к нарушениям пищевого поведения у студентов.

В исследовании были использованы следующие мето-
дики:

1. Опросник пищевого поведения (DEBQ) Т. Стриена.
2. Шкала оценки пищевого поведения (ШОПП) 

Д.  М.  Гарнера в  адаптации  О.  А.  Ильчика, С.  В.  Сивухи, 
О. А. Скугаревского и С. Суихи использовалась для ана-
лиза у  студентов поведения, чувств и  физиологических 
симптомов, характерных при пищевых нарушениях. В ме-
тодике выделено 7 субшкал: «Стремление к худобе», «Бу-
лимия», «Неудовлетворенность телом», «Неэффектив-
ность», «Перфекционизм», «Недоверие в межличностных 
отношениях», «Интероцептивная некомпетентность».

Полученные результаты отображены на рисунке 1.
Таким образом, наиболее выраженным типом пище-

вого нарушения у  студентов является эмоциогенное по-
ведение (среднее значение=3,4, max=5). Так, респондентам 
свойственно потребление пищи не из-за голода, а из-за по-
давленного или негативного эмоционального состояния. 
Желание поесть у студентов чаще возникает из-за раздра-
жения, страха или тревоги, а  также когда нечего делать, 
чувства одиночества или, наоборот, сильного эмоцио-
нального возбуждения.

Менее выражено у  студентов ограничительное пове-
дение (среднее значение=1,9, max=5). При таком пищевом 
поведении респонденты намеренно ограничивают себя 
в приемах пищи из-за желания достигнуть желаемого веса 
или в качестве его удержания.

Наименее выраженным типом пищевого нарушения 
у респондентов является экстернальное поведение (среднее 
значение=1,2, max=5). Так студентам практически не харак-
терно употреблять пищу, руководствуясь только ее внешним 
видом, запахом, текстурой, вопреки чувству голода.

Далее, мы проанализировали выраженность сим-
птомов нарушений пищевого поведения у респондентов. 
Полученные результаты отображены на рисунке 2.
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Таким образом, наиболее выраженный показа-
тель у  респондентов определился по шкале «Недоверие 
в  межличностных отношениях» (среднее значение=8,7, 
max=9). Данный результат свидетельствует о  том, что 
студентам характерно чувство отстраненности от кон-
тактов с  окружающими. Показатель по шкале «Неудо-
влетворенность телом» (среднее значение=8,5, max=9) 
свидетельствуют о  том, что респондентам свойственно 
искаженное восприятие собственного тела, а именно не-
которых его частей чрезмерно большими. Сами респон-
денты отмечали, что таковыми считают область бедер 
и груди. Высокая выраженность определилась по шкале 
«Неэффективность» (среднее значение=7,7, max=9). Так, 
респондентам характерно ощущение чувства одиноче-
ства, сниженное чувство безопасности с  мнимым вос-
приятием неспособности контролировать собственную 
жизнь. Показатель по шкале «Интероцептивная неком-
петентность» (среднее значение=6,1, max=9) указывает 

на то, что у студентов наблюдается выраженный дефицит 
уверенности в отношении распознавания собственного 
чувства голода или насыщения. Наконец, показатель по 
шкале «Стремление к  худобе» (среднее значение =5,4, 
max=9) свидетельствует о  том, что респонденты беспо-
коятся о собственном весе и предпринимают системати-
ческие попытки похудеть.

Таким образом, в  картине склонности к  наруше-
ниям пищевого поведения, студентам в большей степени 
свойственно потребление пищи не из-за чувства голода, 
а из-за подавленного или негативного эмоционального со-
стояния. Желание употребить пищу у обследуемых чаще 
возникает из-за раздражения, подавленности, страха или 
тревоги, а  также из-за скуки или чувства одиночества. 
Некоторые респонденты отмечают выраженное желание 
поесть, наоборот, из-за сильного эмоционального воз-
буждения. Кроме этого, в  образе тела, респондентам ха-
рактерно искаженное восприятие некоторых частей соб-

Рис. 1. Выраженность типов нарушений пищевого поведения у респондентов (ср. б)

Рис. 2. Выраженность показателей нарушений пищевого поведения у респондентов (ср. б.)
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ственного тела, в  частности области бедер и  груди. Им 
свойственно ощущение чувства одиночества, сниженное 
чувство безопасности с мнимым восприятием неспособ-
ности контролировать собственную жизнь. Более того, 

у респондентов наблюдается выраженный дефицит в от-
ношении распознавания чувства голода и  насыщения. 
Они чрезмерно беспокоятся о  собственном весе и  пред-
принимают систематические попытки похудеть.
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В вопросе изучения эмоционального интеллекта особый 
интерес представляет тот факт, что только в 2018 году 

эксперты в рамках психологического и экономического фо-
рума внесли данный параметр в топ-10 наиболее важных 
навыков современности. По нашему мнению, данный мо-
мент не является случайным, так как понимание и управ-
ление эмоциями является важным не только в коммуника-
тивной или профессиональной деятельности личности, но 
и в рамках его поведенческих компетенций.

В настоящее время не существует однозначного 
определения понятию эмоциональный интеллект. Так, 
Дж.  Мейер предположила, что «эмоциональный интел-
лект — это социальный или «горячий», оперативный вид 
интеллекта, который оперирует социальной, практиче-
ской, личностной и эмоциональной информацией; а эмо-
циональный интеллект рассматривается как часть меж-
личностного интеллекта» [2, c. 269].

Исследование проводилось на базе ФГАОУ ВО «Белго-
родский государственный национальный исследователь-
ский университет» при участии 82 студентов в возрасте от 
18 до 24 лет.

Целью эмпирического исследования стало изучение 
особенностей эмоционального интеллекта у студентов.

В исследовании была использована методика «ЭмИн» 
(Д. В. Люсин).

Проблема нарушений пищевого поведения влечет за 
собой изменения в  сфере социального взаимодействия 
и  неразрывно связана с  эмоциональным интеллектом 
человека. Так, изучая показатели эмоционального ин-
теллекта у  респондентов, мы получили содержательную 

картину данных. Первоначально, наш научный интерес 
представил анализ субшкал показателей эмоционального 
интеллекта. Полученные результаты отображены на ри-
сунке 1.

Наиболее выраженный показатель определился по 
шкале «Контроль экспрессии» (среднее значение=2,7, 
max=3). Так, респонденты способны контролировать 
внешние проявления своих эмоций.

Показатель по шкале «Понимание чужих эмоций» 
(среднее значение=1,8, max=3), указывают на то, что сту-
дентам свойственно понимание эмоционального со-
стояния другого человека. Данный процесс происходит 
преимущественно с учетом внешних проявлений эмоций, 
например, мимики, жестов или звучания голоса. Однако 
с  учетом полученных данных, у  респондентов не наблю-
дается выраженная чуткость к  внутренним состояниям 
других людей.

Выраженность по шкале «Управление чужими эмо-
циями» (среднее значение=1,4, max=3) может свидетель-
ствовать о том, что респонденты не способны вызывать 
у  других людей определенные эмоции, а  также снижать 
интенсивность их нежелательных проявлений. У  них 
также не выражена склонность к  манипулированию 
людьми.

Показатель по шкале «Понимание своих эмоций» 
(среднее значение=1,3, max=3) указывает на то, что у ре-
спондентов снижена способность к  осознанию соб-
ственных эмоций. Таким образом, с одной стороны, сту-
денты затрудняются распознавать и  идентифицировать 
собственное эмоциональное состояние, а с другой — ис-



«Молодой учёный»  .  № 5 (556)   .  Январь 2025  г.198 Психология

пытывают сложности в  отслеживании причины появ-
ления собственных эмоций и  их вербальном описании. 
Наконец, выраженность по шкале «Управление своими 
эмоциями» (среднее значение=1,1, max=3) может свиде-
тельствовать о том, что у респондентов снижена способ-
ность и  потребность к  управлению собственными эмо-
циями. Они не склонны к поддержке желательных эмоций 
и волевому контролю нежелательных.

По рисунку 2 видно, что максимальная выраженность 
у респондентов, определилась по шкале «Управление эмо-
циями» (среднее значение=5,7, max=9). Данный показа-
тель свидетельствует о том, что у студентов относительно 
сохранна способность к управлению собственными и чу-
жими эмоциями.

Определившийся показатель по шкале «Межлич-
ностный эмоциональный интеллект» (среднее зна-
чение=5,3, max=9), свидетельствуют о том, что студенты 
преимущественно склонны к пониманию эмоций других 
людей. Более того, у  них присутствует способность не 
только к их идентификации, но и к управлению ими.

При этом показатель по шкале «Внутриличностный 
эмоциональный интеллект» (среднее значение=4,3, max=9) 
указывает на сниженную способность у  респондентов 
к пониманию и управлению собственными эмоциями.

Наконец, показатель по шкале «Понимание эмоций» 
(среднее значение=3,6, max=9) свидетельствует о  сни-
женной способности респондентов к  пониманию соб-
ственных и чужих эмоций.

Таким образом, анализируя эмоциональный интеллект 
респондентов, мы определили, что они способны к управ-
лению чужими эмоциями, склонны к пониманию эмоций 
других людей, а также управлению ими. Однако в картине 
понимания собственного эмоционального состояния, сту-
денты продемонстрировали сниженную способность к их 
идентификации и управлению. Стоит также отметить, что 
третья часть всех респондентов, обладая низким уровнем 
эмоционального интеллекта, не способны правильно 
дифференцировать собственные эмоции, а также затруд-
няются вербально выражать их и испытывают сложности 
в понимании изменений своего состояния.

Рис. 1. Выраженность показателей эмоционального интеллекта у респондентов (ср. б.)

Рис. 2. Выраженность показателей эмоционального интеллекта по интегральным шкалам у респондентов (ср. б.)
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Изучение склонности к нарушению пищевого поведения у девушек
Гасанова Тамам Ханлар Кзы, студент магистратуры
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Данная статья раскрывает особенности изучения склонности нарушения пищевого поведения у девушек.
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дения.

Психологическое развитие девушек имеет разнооб-
разные формы в  зависимости от семейных отно-

шений, влияния сверстников, личных интересов и целей. 
Использование обманчивых оправданий помогает скрыть 
истинные причины отказа от еды в  общественных ме-
стах. Застроу и  др. допускают, что девушки могут гово-
рить о  том, что они уже что-то съели, чтобы избежать 
конфликтов со сверстниками или членами семьи. Ложь 
приводит к отсутствию доверительных отношений и раз-
витию расстройств и проблем с психическим здоровьем.

Еще один важный аспект позиции в  отношении рас-
стройств пищевого поведения заключается в  том, что 
подростки одержимы размышлениями и сбором инфор-
мации о вариантах питания, качестве пищи и изменениях 
веса. Если молодые люди с компульсивным перееданием 
не склонны лгать о  своих предпочтениях в  еде и  наме-
рениях набрать вес, то анорексики любят скрывать свои 
проблемы и  отрицают важность профессиональной по-
мощи.

Депрессивные симптомы наблюдаются у  девушек 
и  приводят к  заниженной самооценке и  невозможности 
взаимодействовать со сверстниками, решать общие про-
блемы, делиться опытом. Независимо от расовой принад-
лежности у девочек недостаточно мотивации, чтобы кон-
тролировать свой вес и  избегать ненужных и  вредных 
манипуляций с питанием.

Подростки могут чувствовать очарование, отвращение 
или ужас, и  если у  них нет надлежащих средств, чтобы 
справиться с этими эмоциями, может возникнуть кризис. 
Кэш С. подчеркивает, что некоторые подростки испыты-
вают ряд эмоциональных и поведенческих проблем, таких 
как депрессия, социальная тревожность или расстройства 
пищевого поведения, даже если они недовольны только 
одним физическим качеством. Некоторые девушки могут 
беспокоиться о  своей привлекательности, и  у них могут 
возникнуть проблемы с признанием себя женщинами [4]. 
Недавние исследования показывают, что неудовлетворен-
ность своим телом, по-видимому, возрастает по мере того, 

как люди чувствуют себя обязанными соответствовать 
стандартным идеалам.

В последние годы интерес к образу тела вырос в геоме-
трической прогрессии из-за эскалации и диверсификации 
нездорового поведения в  управлении образом тела, осо-
бенно среди подростков и  молодежи. И  это важный ас-
пект для данного исследования, поскольку неудовлетво-
ренность образом тела имеет некоторые нежелательные 
последствия: она приводит к определенным социальным 
и психические эффекты, как среди молодых девушек, так 
и  среди взрослых. Беспокойство людей по поводу соб-
ственного образа тела может быть вызвано определенной 
частью тела или их общей формой, или они могут чув-
ствовать себя некомфортно со всем своим телом.

Раннее вмешательство является ключом к увеличению 
вероятности выздоровления девушки, страдающей рас-
стройством пищевого поведения. Распознавание преду-
преждающих знаков может иметь большое значение для 
продолжительности заболевания и  будущего выздоров-
ления. Если вы наблюдаете в своей жизни следующее по-
ведение девочки-подростка, важно задавать больше во-
просов и искать поддержки.

Нервная булимия  — это расстройство пищевого по-
ведения, характеризующееся перееданием, за которым 
следует компенсаторное поведение, такое как очищение 
организма, использование слабительных средств или 
чрезмерные/компульсивные физические упражнения для 
компенсации потребляемой пищи.

Также главным предупреждающим признаком может 
стать анорексия. Нервная анорексия — это расстройство 
пищевого поведения, при котором человек жестко огра-
ничивает потребление пищи, пытаясь изменить свое тело. 
Ниже приведены предупреждающие признаки этого рас-
стройства: сообщение об интенсивном страхе увеличения 
веса или ожирения, ритуальные схемы питания, такие 
как маленькие/большие укусы, расталкивание еды, прием 
пищи в  группах, отказ от определенных продуктов, за-
жатие еды за щеки и т. д., акцент на массе тела, размере, 
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форме и внешнем виде, что вызывает явное беспокойство, 
гиперфиксированная пища, включая пищевую ценность, 
телесное воздействие и  жесткие правила питания, иска-
женное изображение тела, отказ от еды или чтобы другие 
видели, как он ест, а также избегание приема пищи в со-
циальных ситуациях, модель отказа от еды, возможно, за-
являя, что они «уже поели» и/или «не голодны», перепады 
настроения и повышенная эмоциональная дисрегуляция, 
трудности с  четким мышлением и  концентрацией вни-
мания, потеря или нарушение менструального цикла, со-
общает о постоянном ощущении холода, поскольку тело 
изо всех сил пытается регулировать температуру при не-
доедании.

Также мы пришли к  выводу, что с  другой стороны, 
девушки часто анализируют свое тело, тестируют раз-
личную одежду и аксессуары. Им нужно соответствовать 
правилам, установленным их поколением, их друзьями, но 
в то же время им необходимо выработать личный и уни-
кальный стиль. Риск расстройств пищевого поведения 
возрастает по мере того, как девушки в большей степени 
усваивают идею идеального спортивного тела. Этот идеал 
поддерживается повышенным интересом к  спортивной 
форме, поддерживаемым в  значительной степени жур-
налами и  телешоу о  фитнесе или моде, и  даже различ-
ными приложениями на смартфонах. Люди всех возра-

стов практически засыпаны изображениями, журналами, 
рекламой, социальными сетями, рецептами того, что есть, 
советами, как оставаться в  форме и  т.  д. Девушки заин-
тересованы в  своей привлекательности; они используют 
макияж, прически, татуировки, стараясь быть крутыми. 
Чтобы хорошо выглядеть, они сидят на диетах, носят тя-
жести; они ходят на различные физические программы 
в тренажерном зале, чтобы развить свои мышцы [4].

Таким образом, расстройства пищевого поведения 
могут быть связаны с  различными психологическими, 
биологическими, социальными и  генетическими аспек-
тами, которые зависят от расовых и культурных различий 
девушек. Сегодня многие молодые девушки признаются 
в  желании получить идеальные физические параметры 
и  соответствовать стандартам, установленным в  их об-
ществе. Однако вместо того, чтобы ориентироваться на 
собственные интересы, предпочтения и  физиологиче-
ские особенности, они опираются на текущую статистику 
и  подходы, даже не задумываясь о  том, насколько вред-
ными и  ненужными могут быть их решения. Девочки-
подростки из разных расовых и культурных групп часто 
подвергаются негативному влиянию расстройств пище-
вого поведения, и задача социального работника состоит 
в том, чтобы расширять знания общественности и пред-
лагать медицинские вмешательства.
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Условия успешной адаптации первоклассников к обучению в школе
Гуменникова Светлана Николаевна, слушатель

Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины (Беларусь)

Для того чтобы определить условия, которые будут спо-
собствовать успешной адаптации первоклассников, 

необходимо проанализировать, что подразумевается 
под понятием «успешная адаптация первоклассников». 
Главным условием успешной адаптации первоклассников 
в  начальной школе должно стать создание адаптивной 
системы обучения через личностно- ориентированный 
подход в воспитании и обучении учащихся школы в усло-
виях психолого-педагогического сопровождения.

К данной проблеме обращалось множество выдаю-
щихся ученых в  разный период времени, в  частности, 
К.  Бюлер, Л.  С.  Выготский, П.  Я.  Гальперин, А.  Н.  Леон-

тьев, Ж. Пиаже, С. Л. Рубинштейн и другие. Для педагогов 
основной ценностью была личность ребенка, а  вокруг 
него уже концентрировалась вся учебно-воспитательная 
деятельность. Л. С. Выготский считает, что благодаря диа-
гностике были определены необходимые определения 
адекватных и  сензитивных периодов для обучения кон-
кретному содержанию и классам задач [6]. В момент, когда 
школа уже не могла обеспечивать должное развитие ре-
бенка, назрела резкая потребность в пересмотре системы 
обучения, отношениях к школе у детей, родителей и педа-
гогов. Обучение в школе является важным для психиче-
ского развития ребенка.
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С самого начала учебного года педагогу-психологу сле-
дует провести собеседование с  каждым ребенком, при 
доброжелательной атмосфере и  ориентации на оптими-
стичного перспективного первоклассника. С  этого будет 
начинаться первый этап школьной адаптации. Также 
стоит проконсультировать родителей по вопросам осо-
бенностей психического развития ребенка, и  дать ре-
комендации по обучению в школе. Для педагогов и пси-
хологов главной целью адаптации первоклассников 
является умение ребенка работать самостоятельно, сфор-
мировать способности к дискуссиям и отстаиванию своих 
мыслей, правильно задать вопрос и отвечать полным от-
ветом. Для ребенка адаптация будет проходить безболез-
ненно, если к  систематическому школьному обучению 
добавить снятие статического напряжения во время об-
учения детей по всем предметам, также составить опти-
мальное расписание уроков, в котором учтена допустимая 
учебная нагрузка в течение дня, недели, и психофизиоло-
гические и физические возможности первоклассников.

Процесс адаптации первоклассника к  обучению 
в  школе можно рассмотреть с  разных точек зрения: фи-
зиологической, социальной, психологической и  др. Фи-
зиологическая адаптация условно проходит в  три этапа 
(фазы), где в  каждом наблюдаются особенности и  раз-
личная степень напряжения функциональных систем ор-
ганизма:

1. Ориентировочный этап  — отмечается бурная ре-
акция и значительное напряжение буквально всех систем 
организма на новое для них систематическое обучение 
в школе;

2. Этап неустойчивого приспособления  — организм 
ребенка постепенно находит оптимальные варианты ре-
акций на происходящее вокруг, и «буря» затихает;

3. Этап относительно устойчивого приспособления — 
организм уже нашел наиболее благоприятные варианты 
реагирования на нагрузку в школе и для этого уже требу-
ется минимальное напряжение всех систем. Первокласс-
ники совершенно по-разному адаптируются к  новым 
условиям в школе. Самым сложным периодом адаптации 
является первый месяц, около 5–6 недель продолжаются 
все три фазы адаптации.

Л.  С.  Выготский подчеркивал важность социального 
окружения в адаптации ребенка. Он считал, что успешная 
адаптация зависит от взаимодействия ребенка с учителем, 
родителями и сверстниками. Учителя и родители должны 
активно участвовать в развитии школьных навыков, обес-
печивая поддержку на этапе адаптации [6].

А.  Н.  Леонтьев утверждал, что важным условием 
успешной адаптации является наличие у ребенка учебной 
мотивации, по его мнению, учителя должны создавать 
условия, в которых ребенок почувствует значимость и ин-
терес к обучению [4].

А.  Г.  Асмолов акцентировал внимание на значении 
личностного развития ребенка в  школьной адаптации. 
Он считал, что важно учитывать индивидуальные особен-
ности детей и поддерживать их в трудных ситуациях [1].

В. В. Давыдов и Д. Б. Эльконин считали, что с помощью 
учебных действий ребенок усваивает общественные 
знания и умения через свое индивидуальное воспроизве-
дение путем специфических учебных действий над учеб-
ными предметами. Сама учебная деятельность имеет 
явные отличия от других видов деятельности, так как она 
нацелена на самоизменение и  самоусовершенствование 
субъекта, а  впоследствии его действия над учебным ма-
териалом приводят к достижению данной цели. Если пра-
вильно понимать учебную деятельность, то она служит 
для собственной мотивации обучающихся, но она не ра-
ботает для внешнего давления и натаскивания. В процессе 
деятельности с помощью учебной мотивации появляются 
учебные цели [7].

Также  В.  В.  Давыдов и  Д.  Б.  Эльконин отмечают, что 
когда младший школьник осваивает письмо и  другие 
предметы, то у него начинает развиваться опосредованное 
отношение к  природному и  общественному миру, а  это 
и будет являться основой для развития психических но-
вообразований, а  также элементарного теоретического 
мышления и познавательной мотивации.

Обсуждая проблему готовности к  школе, Д.  Б.  Эль-
конин на первое место ставил сформированность необхо-
димых предпосылок к учебной деятельности. Анализируя 
их, ученый выделил следующие параметры: умение детей 
сознательно подчинять свои действия правилам, обоб-
щенно определяющим способ действия; умение ориенти-
роваться на заданную систему требований; умение внима-
тельно слушать говорящего и точно выполнять задания, 
предлагаемые в  устной форме; умение самостоятельно 
выполнять требуемое задание по зрительно восприни-
маемому образцу. Все эти предпосылки вытекают из осо-
бенностей психического развития детей в переходный пе-
риод от дошкольного к  младшему школьному возрасту, 
а именно: потеря непосредственности в социальных отно-
шениях, обобщение переживаний, связанных с  оценкой, 
особенности самоконтроля. Д. Б. Эльконин подчеркивал, 
что при переходе от дошкольного к школьному возрасту 
«диагностическая схема должна включать в себя диагно-
стику как новообразований дошкольного возраста, так 
и  начальных форм деятельности следующего периода» 
[15]; произвольное поведение рождается в коллективной 
ролевой игре, позволяющей ребенку подняться на более 
высокую ступень развития, чем игра в  одиночку. Кол-
лектив корректирует нарушения в подражании предпола-
гаемому образцу, тогда как самостоятельно осуществить 
такой контроль ребенку бывает еще очень трудно.

Н.  И.  Гуткина выделяла диагностику готовности 
к школе как один из факторов успешной адаптации. Она 
подчеркивала значение когнитивного и  эмоционального 
развития ребенка [9].

Е.  О.  Смирнова изучала влияние игры на успешную 
адаптацию. Она доказала, что сюжетно-ролевые игры по-
могают первоклассникам легче адаптироваться к  новым 
условиям, развивая социальные навыки и эмоциональную 
устойчивость [14].



«Молодой учёный»  .  № 5 (556)   .  Январь 2025  г.202 Психология

Уже адаптированный ребенок спокойно вписывается 
в школьную систему требований, норм и социальных от-
ношений. По мнению М. Р. Битяновой, адаптация ребенка 
считается успешной, когда он приспособлен к полноцен-
ному развитию своего личностного, физического, интел-
лектуального и других потенциалов в конкретной новой 
педагогической среде [2]. Первоклассник к  обучению 
в школе довольно длительно адаптируется, так как необ-
ходимо значительное напряжение всех систем организма, 
потому что множество задач еще не связаны с их опытом, 
поэтому требуется максимальная мобилизация интеллек-
туальных и  физических сил. В  дошкольном периоде ре-
бенку не требуется высокий уровень произвольности по-
ведения, как в школе. Но также ему необходимы развитые 
навыки общения, так как в ходе совместной деятельности 
младший школьник должен уметь налаживать и поддер-
живать взаимоотношения с  педагогами и  сверстниками. 
Легче всего адаптируются те, кто имеют развитую речь, 
необходимый опыт общения, сформированные позна-
вательные мотивы и  умение произвольно-волевой регу-
ляции поведения. К тому же дети, которые посещали дет-
ский сад, оказываются в более выигрышном положении.

А.  В.  Запорожец исследовал формирование навыков 
взаимодействия со сверстниками, подчеркивая значение 
детских коллективов для социализации [12].

Л.  И.  Божович считала, что ключ к  успешной адап-
тации — это развитие учебной мотивации и устойчивости 
к трудностям [4].

Для адаптации первоклассника к  обучению в  школе 
следует соблюдать основные положения:

— по состоянию здоровья ребенка можно определить 
его физическое, психическое и социальное благополучие, 
эмоциональную гармонию, так как тело ребенка хорошо 
реагирует на негативные условия;

— при встрече с  новыми социальными ситуациями 
ребенок вырабатывает свою собственную систему отно-
шений к окружающему миру;

— у ребенка развивается внутреннее равновесие, уве-
ренность в себе, формируется всестороннее развитие лич-
ности, уважение к себе и другим людям;

— эмоциональное состояние стабилизируется, так как 
оно может влиять на внутреннюю напряженность и повы-
шенную производительность учебной деятельности;

— главная роль в формировании физической, психи-
ческой и  гармонично развитой личности у  учителя на-
чальных классов;

— психологам необходимо следить за психологиче-
ской готовностью первоклассника к обучению в школе;

— для сохранения и  укрепления здоровья детей, их 
родителям следует сознательно относиться к общей куль-
туре и нести ответственность за своего ребенка.

На успешность адаптации первоклассников оказывает 
влияние стиль педагогической деятельности. Ученые от-
мечают, что сотрудничество, демократический стиль об-
щения, уважительное отношение к  личности каждого 
ученика способствуют созданию благоприятного психо-

логического климата в классе, росту учебной мотивации, 
вхождению в  учебную деятельность (А.  К.  Маркова, 
В. С. Мухина и др.).

И. Н. Дубровина акцентировала внимание на значении 
эмоциональной поддержки со стороны учителя в первые 
месяцы обучения [8].

А.  Г.  Асмолов подчеркивал, что отношения в  семье 
формируют эмоциональную основу для школьной адап-
тации [1]. Поддержка со стороны родителей помогает ре-
бенку принять свою новую социальную роль ученика.

В рамках своей теории привязанности Дж.  Боулби 
показывал, что дети, получившие эмоциональную под-
держку и  стабильность в  семье, легче адаптируются 
к новым условиям [3].

В адаптации первоклассника можно выделить две под-
структуры: адаптация к  новой учебной деятельности 
и  адаптация к  новому коллективу. По мнению  Р.  В.  Ов-
чаровой, на адаптацию первоклассников положительно 
влияют адекватная самооценка ребенка, правильные ме-
тоды воспитания в семье, отсутствие в семье ребенка кон-
фликтных ситуаций, благоприятный статус среди одно-
классников и т. д. К отрицательным факторам относятся: 
неправильные методы воспитания в семье, неготовность 
к  обучению в  школе, неудовлетворенность в  общении 
с  взрослыми, неадекватное осознание своего положения 
среди одноклассников и  т.  д. [11]. В  процессе адаптации 
у  ребенка могут быть затруднения в  учебной деятель-
ности, такие как конфликты с  одноклассниками, тяжело 
дается учебный материал и  др. Благодаря этому, можно 
сделать вывод о  том, что показателями успешной адап-
тации будут являться школьная мотивация первокласс-
ника, т. к. от нее зависит развитие познавательных инте-
ресов. Очень важно, чтобы он мог произвольно управлять 
своим поведением, познавательной деятельностью, но это 
становится возможным при сформированной иерархиче-
ской системе мотивов. Самооценка ребенка тоже может 
негативно влиять на адаптацию, если она низкая. Необхо-
димо помнить о сформированности произвольной сферы, 
что выражается в  способности подчиняться правилам 
и  требованиям взрослого, умение работать по образцу, 
т.  е. те необходимые навыки, без которых в  школьной 
жизни не обойтись.

Т.  А.  Репина изучала влияние семейных установок 
на школьную адаптацию. Она выделяла важность того, 
как родители воспринимают роль ребенка как ученика 
и какие ожидания выдвигают [13].

Л.  В.  Мардахаев писал о  важной роли воспитательной 
позиции родителей в этот период. Если родители поддержи-
вают ребенка, это способствует его уверенности в себе [10].

Таким образом, на успешность адаптации первокласс-
ников к школе влияют следующие условия:

— поддержка социального окружения, прежде всего, 
родителей и учителей;

— наличие у ребенка учебной мотивации, понимания 
значимости и интереса к обучению;

— учет индивидуальных особенностей детей;
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— правильное понимание ребенком специфики 
учебной деятельности;

— сформированность необходимых предпосылок 
к учебной деятельности: умение детей сознательно подчи-
нять свои действия правилам, обобщенно определяющим 
способ действия; умение ориентироваться на заданную 
систему требований; умение внимательно слушать го-
ворящего и  точно выполнять задания, предлагаемые 
в  устной форме; умение самостоятельно выполнять тре-
буемое задание по зрительно воспринимаемому образцу;

— своевременная диагностика готовности к школе;

— развитая речь, необходимый опыт общения, соци-
альные навыки;

— сформированные умения произвольно-волевой ре-
гуляции поведения;

— использование учителями начальных классов стиля 
педагогического общения стиля, основанного на сотруд-
ничестве;

— адекватная самооценка ребенка;
— правильные методы воспитания в семье, отсутствие 

в семье ребенка конфликтных ситуаций;
— благоприятный статус среди одноклассников.
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Проблемы школьной адаптации первоклассников
Измайлова Динара Зиннуровна, студент магистратуры
Российский государственный социальный университет (г. Москва)

Для каждого ребенка наступает период смены образовательного этапа, где он оказывается в новых для него условиях 
и проходит адаптацию. Адаптационный период у каждого ребенка проходит по-разному. И, конечно же, может отра-
жаться на его состоянии на физиологическом, психологическом, социальном и других уровнях. Различные диагностиче-
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ские методики помогают специалистам психологической службы в школе определять, как проходит процесс адаптации 
школьниками, как каждого ученика отдельно, так и всего класса в целом как коллектива. Школьные психологи имеют 
разные диагностики, их много, но чаще всего они рассматривают показатели какого-то одного уровня, например, эмо-
циональный уровень или уровень социализации. Мы предположили, что более комплексный подход диагностических ме-
тодик позволит более точечно понять дезадаптивные моменты у  школьника и  провести эффективную программу 
адаптации.

Ключевые слова: адаптация, ученик, первоклассник, детские страхи, начальная ступень обучения.

Введение

В России общее образование обязательно для каж-
дого ребенка. И  также каждый ребенок имеет право 
на образование вне зависимости от его особенностей. 
А  значит каждый школьник 1 сентября идет в  школу. 
Кто-то идет в первый раз в первый класс и, конечно же, 
неизбежна адаптация в  новом этапе жизни ребенка. 
Кто-то идет в  первый раз в  среднюю школу, в  которой 
меняются социальные условия, режим дня, расписание, 
взаимодействие с  учителями становится принципи-
ально другим, и все это выглядит по-другому, по-новому 
для школьника, а  значит, ребенку приходится прохо-
дить новую адаптацию. В старших классах также изме-
няются условия, уже не так кардинально, как при пере-
ходе из дошкольного учреждения в младшую школу или 
из младшей школы в старшую, адаптация более легкая, 
но она все равно есть.

Значение слова «адаптация» с  латинского обозначает 
приспособление, и  относилось изначально к  биологиче-
ской науке. Но уже в  настоящее время это понятие ис-
пользуется как общенаучное и применяется во многих на-
уках [2].

Разными авторами эта тема  — тема адаптации рас-
сматривается в разных аспектах. И если посмотреть, на-
пример, зарубежные исследования, там она будет рассма-
триваться в  психоаналитическом подходе (Г.  Гартманн, 
З. Фрейд, А. Фрейд и др.), в бихевиористике (Л. Шаффер, 
Э. Шобен) и в необихевиористике (Г. Айзенк), в гумани-
стической психологии у К. Роджерса, [10; 14; 15; 16; 17].

В отечественной психологии — это К. А. Абульханова-
Славская, Л.  С.  Выготский, А.  Н.  Леонтьев, Б.  Ф.  Ломов, 
А. В. Петровский и др. Это позволяет сделать нам вывод 
о неразделимом единстве человека и социальной среды во 
взаимодействии при адаптации [3, 9].

В трудах различных авторов, таких как Н. И. Гуткина, 
Р. М. Грановская, И. В. Дубровина, В. С. Мухина, которые 
исследовали проблемы адаптации говорится о  том, что 

проблемы с адаптацией существуют у всех, даже если они 
и минимальны и не ярко выражены [1; 5].

Так как адаптация происходит во всех сферах деятель-
ности ребенка, то актуален комплексный подход к  диа-
гностическим методикам

Методика

Для данного предположения организовано исследо-
вание, цель которого  — составить такую модель диа-
гностики, которая позволит охватить различные компо-
ненты, например, такие как социальный, эмоциональный, 
когнитивный и сделать комплексную модель диагностики 
для более эффективной последующей помощи в  адап-
тации у детей, имеющих проблемы в этом. Продолжитель-
ность адаптационного периода оценивалась учителем ре-
бенка по утвержденной в конкретной школе методике.

Для создания полномерной комплексной диагностики 
был сделан ряд задач, таких как формирование нужных 
методик, выборка компонентов, проведение диагностики, 
разработка программного материала. Методика «Мотивы 
учения» Гинзбурга, показывает когнитивный и  мотива-
ционный уровни. Методика «Домики» Ореховой дает по-
казательные значения в  эмоционально-волевой сфере. 
Далее предлагается рабочая программа, состоящая из 10 
встреч со школьниками, каждая из которых была в содер-
жательной теме и сосредоточена на углубленном подходе 
проработки психологических компонентов. Структура же 
каждой встречи состояла из приветствия, разминки, тре-
нинга, рефлексии.

Выборку составили первоклассники московской 
школы, 51 человека (18 мальчиков и 17 девочек).

Результаты

Результаты исследования в  адаптации первокласс-
ников контрольной и экспериментальной групп представ-
лены в таблице 1. и таблице 2

Таблица 1. Констатирующий этап параметров адаптации у первоклассников

Параметры Эксперимент. Гр. Контрол. Гр. 

Когнитив. 49,6 48,5

Эмоц.-волев. 48,3 50,6

Социальн. 51,0 47,9
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Таблица 2. Контрольный этап параметров адаптации у первоклассников

Параметры Эксперимент. Гр. Контрол. Гр. 
Когнитив. 40,0 45,6

Эмоц.-волев. 33,3 47,7
Социальн. 36,2 46,6

Диагностика показала, что все компоненты на конста-
тирующем этапе имеют достаточно схожую результатив-
ность между контрольной и экспериментальной группой. 
После сопровождающей психологической адаптационной 
программы была проведена контрольная диагностика, ре-
зультаты которой также сравнивались между экспери-
ментальной и  контрольной группами. Если рассмотреть 
результаты контрольной группы, где не проводилась адап-
тационная программа у школьников, результаты измени-
лись. Но очень незначительно. При сравнении резуль-
татов у экспериментальной группы наблюдается разница 
в  показателях в  сторону улучшения, то есть показатели 
показывают более легкой адаптации. Когнитивный уро-
вень имеет наименьшую разницу, наиболее показательны 
эмоционально-волевой и социальный компоненты.

Обсуждение

Предложенная комплексная диагностика выявила пре-
обладание значений компонентов, указывающих на эф-
фективность разработанной программы для сопрово-
ждения адаптационного периода в  экспериментальной 
группе. В данном исследовании нас интересовала взаимо-
связь диагностируемых параметров с проведением пред-
ложенной программы. Наиболее показательными были 
параметры в  социальной и  эмоциональной направлен-
ности, что можно связать с тем, что нынешнее поколение 
детей достаточно развито интеллектуально, так как на-
блюдается культ развивающих занятий. А также преобла-

дает обучающая современная мультипликация. А мульт-
фильмы про эмоции и чувства в ретроэкранизации дети 
смотрят мало. Поэтому диагностические показатели эмо-
ционального направления у современных детей наиболее 
чувствительные.

Таким образом, страхи, тревожность, сложная адап-
тация первоклассника в отношении школьного обучения, 
социальной адаптированности имеют значительное сни-
жение.

Заключение

Таким образом, исследование выявило, что на адап-
тацию школьника может влиять как один из факторов, 
так и  несколько. Поэтому предлагается комплексная 
поддержка как психолого-педагогическая от школьного 
психолога и  педагога, которая включает с  в себя целый 
системный подход с  разработанным планом встреч 
и  структурой ведения этих встреч со школьниками. Со-
средоточенность на каждом из психологических компо-
нентов на каждом занятии. При включении комплекс-
ности в  повторной диагностике видно, как меняется 
результат. А значит проведенная работа по разработанной 
программе показывает, что адаптация проходит более 
легко, с  наименьшими показателями тревожности, при-
нятия нового режима. Более быстрого освоения школь-
ника в новой для себя социальной среде. Ожидаемый ре-
зультат после применения разработанной программы для 
адаптации ребенка в школе был достигнут.
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Метафорические ассоциативные карты как инструмент психологической 
работы с подростками в образовательной среде

Парфенова Марина Вячеславовна, студент магистратуры
Московский финансово-промышленный университет «Синергия»

Статья посвящена исследованию возможностей использования метафорических ассоциативных карт (МАК) в ра-
боте с подростками в образовательной среде. Рассматриваются основные принципы работы с МАК, их преимущества 
и ограничения, а также приводятся примеры конкретных техник и упражнений, применяемых автором в своей прак-
тической деятельности. Особое внимание уделено опыту автора в качестве школьного психолога и проведению исследо-
вания в рамках написания магистерской диссертации на данную тему.

Ключевые слова: метафорические ассоциативные карты, подростки, образовательная среда, агрессия, тревож-
ность, мотивация, самооценка.

Современное образование ставит перед собой задачу 
всестороннего развития учащихся, включая эмо-

циональную сферу и социальную адаптацию. В этом кон-
тексте особую актуальность приобретает использование 
инновационных методов и инструментов, способных ока-
зать положительное влияние на эмоциональное состояние 
и  поведение подростков. Одним из таких инструментов 
являются метафорические ассоциативные карты (МАК), 
которые уже нашли широкое применение в психотерапии, 
коучинге и других сферах [1]. Настоящая статья рассма-
тривает возможности использования МАК в работе с под-
ростками в образовательной среде, анализирует основные 
принципы работы с  ними, а  также описывает практиче-
ские примеры из опыта автора.

Опыт работы в школе и исследование в области МАК

Автор статьи, работая школьным психологом, вне-
дрила метафорические ассоциативные карты в свою про-
фессиональную деятельность и наблюдала за результатами 
их применения в течение полугода. В результате отмеча-

лось значительное улучшение взаимодействия с  учащи-
мися и  повышение эффективности совместной работы. 
Параллельно автор проводит исследование в  рамках на-
писания магистерской диссертации, целью которого яв-
ляется изучение влияния МАК на снижение агрессив-
ности и тревожности, а также на повышение мотивации 
и самооценки подростков.

«Опыт применения метафорических ассоциативных 
карт в моей работе показал, что эта методика способна су-
щественно снизить уровень агрессивности и тревожности 
у подростков, одновременно повышая их мотивацию и са-
мооценку. Я  убеждена, что использование МАК в  обра-
зовательной среде может стать важным шагом на пути 
к созданию условий, способствующих полноценному раз-
витию личности».

Что такое метафорические ассоциативные карты?

Метафорические ассоциативные карты представ-
ляют собой наборы карточек с изображениями, которые 
не имеют однозначного толкования и  позволяют каж-
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дому участнику интерпретировать их индивидуально, 
опираясь на свой личный опыт, эмоции и  мысли. Эта 
методика была разработана в  середине XX века и  пер-
воначально использовалась в  психотерапевтической 
практике [2].

Проиллюстрируем это на рис. 1.

Основные принципы работы с метафорическими 
ассоциативными картами

Работа с МАК строится на следующих принципах:
Свобода ассоциаций: Каждый участник вправе видеть 

в  карте то, что наиболее близко его внутреннему миру. 
Здесь нет правильных или неправильных ответов.

Безопасность: Процесс работы должен происходить 
в комфортной и доверительной атмосфере, где участники 
могут свободно выражать свои мысли и чувства.

Гибкость: Карты могут применяться в различных кон-
текстах и адаптироваться под конкретные цели и задачи.

Активное участие: Важна вовлеченность участников, 
поскольку именно она стимулирует воображение и твор-
ческое мышление.

Эти принципы обеспечивают универсальность мето-
дики и ее пригодность для решения разнообразных задач, 
связанных с  развитием личности, разрешением кон-
фликтов и улучшением коммуникаций.

Преимущества использования метафорических 
ассоциативных карт в образовательной среде

Применение МАК в  работе с  подростками обладает 
рядом значительных преимуществ:

Снижение агрессивности: МАК помогают подросткам 
выразить свои негативные эмоции безопасным способом, 
что способствует снижению уровня агрессии.

Снижение тревожности: Работа с  картами способ-
ствует лучшему пониманию и  выражению своих чувств, 
что ведет к уменьшению тревожности.

Повышение мотивации: Использование МАК стиму-
лирует интерес к процессу самопознания и саморазвития, 
что положительно сказывается на учебной мотивации.

Повышение самооценки: Осознание своих сильных 
сторон и  потенциальных возможностей через работу 
с МАК способствует укреплению уверенности в себе и по-
вышению самооценки

Укрепление межличностных отношений: Групповая 
работа с  МАК улучшает общение и  взаимопонимание 
между участниками.

Разрешение конфликтов: МАК полезны для анализа 
конфликтных ситуаций и  нахождения конструктивных 
путей их разрешения.

Поддержка в  трудных жизненных ситуациях: Карты 
помогают подросткам справиться с  кризисными момен-
тами, такими как переход в  новую школу, расставание 
с друзьями и другие значимые события.

Ограничения и риски при использовании 
метафорических ассоциативных карт

Несмотря на множество положительных аспектов, 
следует учитывать некоторые ограничения и риски, свя-
занные с применением МАК:

Необходимость профессиональной подготовки: Эф-
фективная работа с МАК требует специального обучения 
и опыта, чтобы избежать неверной интерпретации и воз-
можных негативных последствий.

Индивидуальные особенности участников: Не все под-
ростки одинаково хорошо воспринимают визуальную ин-
формацию, поэтому важно учитывать индивидуальные 
предпочтения и способности каждого участника.

Эмоциональная нагрузка: Некоторые изображения 
и темы могут вызывать сильные эмоции, что требует особой 
внимательности и поддержки со стороны психолога.

Ограниченность применения: МАК не подходят для 
всех типов учебных занятий и  должны использоваться 
лишь тогда, когда это действительно уместно.

Рис. 1. Метафорические ассоциативные карты «Oh»
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Примеры использования метафорических 
ассоциативных карт в работе с подростками

Приведем несколько примеров практических упраж-
нений, которые успешно применяются автором в работе 
с подростками:

Пример 1: Снижение агрессивности
Упражнение «Выброс энергии»: Подросток выбирает 

карточку, ассоциирующуюся с  его внутренним состоя-
нием, и  рассказывает, как бы он выразил эту энергию, 
если бы мог. Это упражнение помогает безопасно выплес-
нуть накопившиеся негативные эмоции.

Пример 2: Снижение тревожности
Упражнение «Тревожный путь»: Участник выбирает 

карточку, отображающую его тревоги, и рассказывает ис-
торию о том, как он преодолевает этот путь. Психолог по-
могает проанализировать страхи и найти способы их пре-
одоления.

Пример 3: Повышение мотивации
Упражнение «Моя цель»: Подросток выбирает кар-

точку, символизирующую его цель, и  рассказывает, по-

чему эта цель важна для него и какие шаги он предпримет 
для её достижения. Это упражнение направлено на уси-
ление внутренней мотивации.

Пример 4: Повышение самооценки
Упражнение «Мои сильные стороны»: Учащийся вы-

бирает несколько карточек, отражающих его положи-
тельные качества, и объясняет, как эти качества помогают 
ему в  жизни. Упражнение способствует осознанию соб-
ственных достоинств и укреплению уверенности в себе.

Метафорические ассоциативные карты являются эф-
фективным инструментом для работы с  подростками 
в образовательной среде. Они способствуют снижению аг-
рессивности и тревожности, повышают мотивацию и са-
мооценку, а также укрепляют межличностные связи и помо-
гают разрешать конфликты. Однако успешная интеграция 
МАК в учебный процесс требует профессионального подхода 
и учета индивидуальных особенностей учащихся.

Применение метафорических ассоциативных карт 
открывает новые возможности для создания благопри-
ятной среды, способствующей гармоничному развитию 
подростков.
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Нетрадиционные техники рисования и их роль в адаптации 
детей дошкольного возраста к условиям детского сада

Тюрина Елена Владимировна, педагог-психолог
МБОУ СОШ № 5 с углубленным изучением отдельных предметов г. Подольска (Московская обл.)

В статье дается анализ адаптации детей в дошкольном возрасте к условиям детского сада посредством применения не-
традиционных техник рисования, раскрываются подходы к организации содержания адаптационного процесса в детском саду.

Ключевые слова: адаптация в детском саду, ребенок дошкольного возраста, нетрадиционные техники рисования.

Non-traditional drawing techniques and their role in the adaptation 
of preschool children to kindergarten conditions

Tyurina Elena Vladimirovna, educational psychologist
MBOU Secondary School No. 5 with in-depth study of individual subjects in Podolsk

The adaptation of children in early preschool age to kindergarten conditions using non-traditional drawing techniques reveals 
approaches to organizing the content of the adaptation process in kindergarten.

Key words: partial program, preschool education, preschool children.

Проблема адаптации младших дошкольников к  дет-
скому саду очень актуальна. Речь идет о поиске наи-

более эффективных механизмов и  условий для облег-
чения адаптации к детскому саду.
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Н.  В.  Соколовская [8] под адаптацией понимает про-
цесс входа человека в новую для него среду и приспособ-
ление к ее условиям. Это универсальное явление всего жи-
вого, которое можно наблюдать как в растительном, так 
и в животном мире. Адаптация — это активный процесс, 
который приводит или к положительным результатам или 
отрицательным результатам (стресс, страх, депрессия).

Сама проблема адаптации дошкольников к  условиям 
детского сада возникла с появлением дошкольной органи-
зации и продолжает оставаться весьма актуальной до сих 
пор. Почти каждый родитель сталкивается с нежеланием 
своего ребенка идти в детским сад. Чаще всего это встре-
чается у детей в раннем и младшем дошкольном возрасте 
[5]. Это связано с  тем, что в  этом возрасте дети доста-
точно чувствительны к расставанию с родителями, близ-
кими, они страшатся новизны, она их пугает, вот поэтому 
адаптация к условиям детского сада чаще всего проходит 
болезненно. Меняется распорядок дня, характер питания, 
температура помещения, воспитательные приемы, ха-
рактер общения и  так далее. Все это, как правило, при-
водит к изменению поведения ребенка, нарушению аппе-
тита, сна и  эмоционального состояния. Некоторые дети 
теряют свои приобретенные навыки.

Цель педагога заключается в том, чтобы данный адап-
тационный процесс был как можно менее тягостным. Он 
должен прийти на помощь ребенку в привыкании к усло-
виям детского сада, обеспечить оптимальный процесс 
адаптации без осложнений еще в самом начале появления 
ребенка в детском саду, а с родителями еще и до.

Положения Федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образования [10] акцент 
делают на создании наиболее благоприятных для ребенка 
психолого-педагогических условий, где особое внимание 
уделяется условиям взаимодействия педагога и  ребенка. 
То есть привыкание ребенка к  детскому саду будет мак-
симально безболезненным, при использовании комплекс-
ного подхода к  решению проблем адаптации каждого 
ребенка. Тем самым возникает одна из главных задач пе-
дагогов в  детском саду и  ее решение заключается в  по-
строении взаимоотношений между детьми, родителями 
и сотрудниками детского сада. Немаловажен тот факт, что 
эти отношения должны создавать ощущение комфорта, 
уверенности, взаимоуважения, взаимопомощи и способ-
ности решать проблемы по мере их возникновения.

Работа с  детьми в  период адаптации основывается 
на психологических особенностях каждой возрастной 
стадии развития, кризисных периодах, а  также психоло-
гических новообразованиях. Исследования педагогов, ме-
диков, таких как Н. М. Аксариной и Н. П. Жуковой пока-
зывают, что характер адаптации зависит от возраста детей 
и от индивидуальных особенностей их нервной системы.

Существенную роль в  работе педагогов в  адаптаци-
онный период играет изобразительное творчество, так 
как является одним из любимых видов деятельности 
детей. А в связи с тем, что адаптация часто сопровожда-
ется нервными и эмоциональными расстройствами, у ре-

бенка, таким образом, возникает вполне естественное 
желание изобразить на рисунках полученные от опыта 
впечатления.

В научной литературе в области психологии и педаго-
гики широко представлены исследования, направленные 
на изучение вопросов влияния зрительной деятельности 
на внутренний мир и эмоциональную сферу ребенка. Эти 
проблемы изучали Н. А. Ветлугина [9], Т. Г. Казакова [3], 
Т. С. Комаровой [4], В. С. Мухина [5], Б. М. Неменский [6], 
Н. П. Сакулина [7] и другие. Эти авторы считают изобра-
зительную деятельность как художественно-творческую 
деятельность, направленную не только на отражение впе-
чатлений, полученных в жизни, но и на выражение своего 
отношения к изображаемому, позволяющую путем стиму-
лирования художественно-творческих проявлений осу-
ществлять психологическую профилактику развития лич-
ности.

Изобразительная деятельность позволяет детям 
справляться со многими психологическими проблемами, 
включая стресс. Поскольку ребенок дошкольного воз-
раста ограничен способами избавления от стресса, свя-
занного с периодом адаптации, ему могут помочь только 
игра и изобразительная деятельность. Занимаясь изобра-
зительной деятельностью, ребенок отвлекается на свой 
опыт, связанный с  отсутствием матери, учится ориенти-
роваться в новой для себя ситуации.

Все дети любят рисовать, когда они хороши в этом. Ри-
сование карандашами и кистью требует высокого уровня 
овладения техникой рисования, приобретенными навы-
ками и знаниями, а также приемами работы. Достаточно 
часто отсутствие этих знаний и умений быстро отталки-
вает ребенка от рисования, так как его усилий для состав-
ления рисунка не хватает для чего-то правильного, оно не 
соответствует желанию ребенка получить изображение, 
близкое к его идее или фактическому объекту, который он 
пытался изобразить.

Поэтому Т. С. Комарова [4], пришла к выводу наблюдая 
за эффективностью рисования в детском саду, что необхо-
димо использовать нетрадиционные техники, которые со-
здают ситуацию успеха у воспитанников, формируют ста-
бильную мотивацию к рисованию.

Нетрадиционное рисование — это искусство представ-
ления, не полагаясь на традиции. Рисование нетрадици-
онным способом-интересное и увлекательное занятие, ко-
торое удивляет и радует детей [1].

Нетрадиционные техники бывают следующие: паль-
цевая живопись, рисование ладошкой, рисование различ-
ными оттисками, монотипия, граттаж, ниткопись, рисо-
вание свечой, углем, точечное рисование (пуантолизм), 
рисование по ткани, кляксография и так далее.

В работе педагог может использовать активные игры 
с  нетрадиционными техниками рисования: рисование 
пальчиками, цветные брызги, рисование ладошками, от-
тиски пробкой или поролоном. Это хорошо снижает эмо-
циональное напряжение детей, учит их управлять своими 
чувствами и переживаниями. Эстетически оформленная 
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среда развития в группе также способствует установлению 
и утверждению чувства уверенности в себе дошкольника, 
дает ему возможность проверить и  использовать свои 
способности, стимулирует проявление самостоятель-
ности. Изобразительная деятельность не только помо-
гает ребенку освоить элементарные приемы рисования, 
но и благотворно влияет на общее развитие детей: побу-
ждают эмоциональную отзывчивость, воспитывают чув-
ство прекрасного, формируют трудолюбие, развивают 
мышление, память, воображение.

В процессе рисования дети могут применять большое 
разнообразие различных материалов. Для ребенка 

это возможность выплеснуть на бумагу свои чувства, 
главным является их успокаивающее и  расслабляющее 
действие. Детям наиболее интересно работать с  чем-то 
необычным, нестандартным, отличного от того, к  чему 
он привык. Стандартный набор (кисти, краски, каран-
даши и прочее) достаточно скуден. Арсенал способов со-
здания изображений очень разнообразен, например, ма-
териал может быть следующим: свеча, поролон, смятая 
бумага, пробка или ластик, восковые мелки и  так далее. 
Всё зависит от задумки педагога и фантазии ребенка. Ма-
териалы достаточно просты и могут найтись повсюду, без 
всяких усилий.
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