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РОЛЬ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ 
 
Аннотация. Цифровая грамотность представляет собой умение безопасно и 

критически использовать информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) 
в работе. Основными характерными чертами цифровой грамотности являются 
использование компьютеров с целью поиска, оценки, создания, обработки 
информации и обмена ею через Интернет. Приобретение знаний и навыков в 
области ИКТ является одной из предпосылок успешной социальной интеграции в 
современное общество и на рынок труда, в то время как цифровая грамотность 
является одной из необходимых компетенций современного человека. Таким 
образом, для достижения качественного образования эти две концепции стали 
частью образовательной системы.  
Ключевые слова: ИКТ, цифровые технологии, цифровая грамотность, 

образование, компетенции. 
 
Масштабная цифровая революция повлияла на стремительное развитие 

информационно - коммуникационных технологий и сделала цифровую грамотность 
(ЦГ) одной из главных тем в современном цифровом образовании. Поэтому 
неудивительно, что так много внимания уделяется внедрению цифровой 
грамотности во многие школы и учебные заведения. Учителя играют большую 
роль в существенных изменениях образования. Требований к компетентности 
учителей становится все больше, поскольку в дополнение к совершенствованию 
существующих знаний и навыков в настоящее время педагогам необходимо 
развивать цифровую грамотность, чтобы успешно использовать новые методы в 
классе.  

Грамотность определяется как способность понимать, создавать письменные 
материалы, связанные с различными социальными контекстами. Грамотность 
помогает каждому человеку активно участвовать в жизни общества и развивать 
потенциал, знания, направленные на достижение жизненных целей. Несмотря на 
это, в то время как традиционная грамотность определяется как умение читать и 
писать, установление четкого определения современной цифровой грамотности 
все еще является сложной задачей. Цифровая грамотность определена как 
обобщающая концепция для таких навыков, как грамотность в области ИКТ, 
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технологическая грамотность, информационная грамотность, названия которых 
используются как синонимы, но их содержание не совпадает. 

Грамотность в области ИКТ подразумевает навыки пользователей, которые 
помогают им участвовать в жизни общества, где услуги являются виртуальными и 
распространяются в Интернете. Технологичная грамотность связана с более 
глубоким пониманием технологий и включает в себя технические вычислительные 
навыки, в то время как информационная грамотность фокусируется на способности 
адекватно использовать цифровую информацию, т.е. знать, как 
идентифицировать, локализовать и обрабатывать каждую цифровую единицу 
информации. В связи с этим цифровую ЦГ определили как «способность людей 
надлежащим образом использовать цифровые инструменты как средства для 
идентификации, доступа, управления, интеграции, оценки, анализа и синтеза 
цифровых ресурсов, создания новых знаний, создания средств массовой 
информации и общения с другими, в контексте конкретных жизненных ситуаций, 
чтобы обеспечить возможность конструктивных социальных действий». С другой 
стороны, цифровая грамотность может определяться как способность использовать 
компьютеры и другие технологии с целью улучшения обучения, 
производительности и результативности. ЦГ состоит из двух компонентов: умение 
управлять основными компьютерными операциями и использовать свое понимание 
компьютеров для критического мышления и решения проблем. 

Цифровая грамотность имеет два аспекта измерения, такие как функциональное 
и критическое. Функциональный аспект включает в себя компетенции и навыки, 
которые помогают каждому человеку писать, читать и общаться с использованием 
средств массовой информации, инструментов и множества платформ, развивая 
цифровую грамотность и поддерживая профессиональные и образовательные 
онлайн - отношения. 

С другой стороны, критический аспект признает нейтральный характер 
цифровых инструментов и тот факт, что цифровые ресурсы часто используются 
как средство социального контроля. Таким образом, это действительно важно из - 
за потенциальных рисков, связанных с использованием Интернета и социальных 
сетей, а также для социальной динамики, таких как вопросы конфиденциальности, 
управления персональными данными, управления репутацией в Интернете. 

Однако цифровая грамотность заключается не только в умении пользоваться 
программным обеспечением и управлять цифровым устройством. Она включает в 
себя эмоциональные, когнитивные, социологические и моторные навыки, которые 
необходимы всем пользователям, желающим эффективно использовать 
технологии и активно участвовать в цифровой среде.  

Принимая во внимание множество изменений в современном обществе и его 
повседневные требования, основанные на информационно - коммуникационных 
технологиях, невозможно не включить цифровые технологии и цифровую 
грамотность в образование учителей и их профессиональное развитие. Одной из 
главных задач современных учителей является ознакомление с подходами и 
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применением цифровых технологий, постоянное обновление собственных знаний и 
развитие цифровой грамотности. В настоящее время цифровая грамотность играет 
важную роль в образовании, и по этой причине необходимо и рекомендуется 
непрерывное обучение всех участников образовательного процесса.  

Успешная интеграция новых технологий в учебный процесс зависит от 
способности современных учителей организовывать занятия и совместную работу, 
создавать новые условия обучения, связывать новую педагогику с технологиями. 
Для всего этого необходим другой набор навыков учителей, который включает в 
себя частое использование технологий с целью поощрения цифровой грамотности, 
углубления знаний и их создания в процессе преподавания и обучения.  

Современные педагоги должны обладать следующими навыками: 
1. Функциональные навыки, которые важны для развития базовой компетенции 

в области ИКТ; 
2. Креативность с точки зрения того, как учителя создают и распространяют 

знания, развивая свою собственную цифровую грамотность с помощью блогов, 
видео, электронных книг, подкастов и других цифровых платформ; 

3. Сотрудничество и коммуникация, как важная часть цифровой грамотности в 
обучении для ведения диалогов, обсуждения и обмена идеями; 

4. Умение находить и отбирать информацию, как необходимые навыки для 
развития знаний и обучения в цифровой среде; 

5. Критическое мышление и оценка как ключ к цифровой грамотности, которые 
включают анализ и преобразование информации для получения новых знаний; 

6. Навыки культурного и социального понимания; 
7. Электронная безопасность, как часть цифровой грамотности, которая важна 

для защиты учащихся в цифровом мире, когда они создают цифровой контент и 
делятся им с помощью учителей. 

Современное образование нуждается в учителях, которые развивают свои 
собственные знания, умения и навыки, а также цифровую грамотность. Обладая 
упомянутой грамотностью, учителя могут помочь учащимся создавать, находить и 
передавать цифровой контент этичным и адекватным образом. 

Очевидно, что задача преподавателя совсем не проста, поскольку ожидается, 
что он будет знать, как находить цифровую информацию, анализировать ее, 
оценивать, управлять ею, как создавать свой цифровой контент и делиться им с 
учащимися, соблюдая этику. Однако с помощью цифровой компетентности и 
современных навыков учителя могут развивать обучение, делать его более 
интересным, одновременно мотивируя учащихся быть более творческими при 
использовании современных технологий. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ У ШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация 
Предлагаем вашему вниманию статью, в которой обосновывается актуальность 

повышения читательского интереса у школьников, формулируется основная тема 
методической работы, проводимой автором. Предлагаются конкретные 
методические приемы и рекомендации, ориентированные на использование в 
классах средней школы в рамках учебного курса литературы и апробированные 
автором в ходе своей педагогической деятельности. Изложены возможные 
варианты проведения внеклассных мероприятий, а также проведен анализ 
проделанной работы.  
Ключевые слова 
Чтение, литература, книга, читательский интерес, учитель.  
Часто от учеников и некоторых родителей можно услышать такие слова: 

«Учитель литературы заставляет читать...». Так ли это на самом деле? 
Действительно ли для того, чтобы современный ребёнок начал читать, его нужно 
заставить это сделать? 

В настоящее время проблема развития интереса у школьников к чтению 
становится проблемой поколения: книга в любой своей форме все быстрее 
отдаляется, интерес к чтению падает. Телевидение, интернет постепенно 
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вытесняют книгу с того пьедестала, который она занимала до недавнего времени. 
Теперь для того, чтобы знать и быть в курсе самых последних достижений научной 
мысли, совсем необязательно читать. Достаточно черпать информацию с экрана 
телевизора или дисплея. Литературный опыт детей ограничивается попытками 
освоить произведения школьной программы в сокращенном варианте. Горько, 
больно, обидно, ведь когда - то мы были самой читающей страной мира. Перед 
учителем русского языка и литературы, на наш взгляд, стоит одна из главнейших 
задач современности – возродить отодвинутый на задний план интерес школьника 
к чтению. 

Воспитать творческую личность без книги невозможно: чтение развивает 
познавательные процессы, личную культуру, формирует восприимчивость. Процесс 
обучения чтению должен быть непрерывным, начиная с начальной школы, и в 
идеале должен научить ребенка видеть в книге произведение искусства. Но как 
сделать так, чтобы ребёнку стало интересно читать? Как привлечь его к чтению? 
Каким образом подать материал на уроке, чтобы ребёнок захотел взять в руки 
книгу и прочитать её? 

В Гимназии № 2 города Белгорода учителя начальных классов и русского языка 
и литературы ежедневно придумывают такие способы завлечения в процесс 
чтения, чтобы ребенок сам захотел открыть книгу и окунуться в интересный и 
увлекательный мир. Для этого в гимназии ежегодно проводятся недели русского 
языка и литературы, на которых дети погружаются в мир художественной 
литературы через разные виды деятельности. На уроках они участвуют в конкурсе 
«Оживи своего героя». Данный вид помогает каждому ученику не только 
раскрыться, с другой стороны, но заинтересовать своих одноклассников именно 
сюжетом своего произведения. Детям вторых - шестых классов учитель предлагает 
создать диафильм по прочитанному произведению. В данном случае коллективная 
работа способствует укреплению детского коллектива.  

С целью повышения читательского интереса и общего эстетического развития в 
гимназии на уроках учителя широко используют межпредметные связи, в первую 
очередь между предметами изобразительного искусства и музыкой. Детям 
предлагается сопоставить эпизоды из музыкального и литературного произведений 
и проанализировать выразительные средства или подготовить иллюстрации 
наиболее запомнившихся моментов произведения. В гимназии есть замечательный 
зал, названный в честь знаменитого художника С.С. Косенкова. При изучении 
произведений А.С. Пушкина, Н.С. Лескова, Ф.М. Достоевского, учителями 
обязательно проводятся экскурсии в этот музей в рекреации. Детям 
демонстрируют линогравюры по произведениям данных писателей. 

Также в Гимназии № 2 проводятся внеклассные тематические мероприятия: 
литературные вечера, где предлагается учащимся сценически представить эпизод 
различных литературных произведений. Дети и произведения, и эпизоды могут 
выбрать самостоятельно; литературные «Что? Где? Когда?», «Самый умный», 
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«Умники и умницы», где командам – участникам предлагаются выдержки из 
произведения, с целью определить автора и название. 

Данные мероприятия позволяют провести оценку кругозора, сферы интересов, 
степень восприимчивости художественного текста учащимися, а также проследить 
динамику интеллектуального развития ребенка. 

В гимназии детям, начиная со 2 класса дети летом ведут читательский дневник, 
назначение которого – помочь при подготовке к уроку и, что особенно важно, 
помочь при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Читательский дневник - один из способов, 
позволяющий поддерживать чтение в школах, прививать культуру чтения, 
контролировать деятельность ученика как читателя. 

Одним из эффективных способов повышения читательского интереса 
старшеклассников является проведение уроков внеклассного чтения. Это не 
стандартные занятия, а уроки, основанные на материале современной молодёжной 
литературы, которые проводятся учителями гимназии совместно с детской 
библиотекой им. А.А. Лиханова. 

Совместная работа с детской библиотекой создаёт условия для проведения 
интересных уроков по современной литературе, что вызывает у подростков живой 
интерес, желание читать произведения отечественной литературы. 

Научить ребенка мыслить, рассуждать, разбудить в нем чувства и желание 
творить – это, нам мой взгляд, самое заветное желание любого учителя. 

Мы живем в сложное время и только способность к диалогу позволит нам всем 
сохранить человеческое достоинство и помнить всегда «как слово наше отзовется» 
в сердцах и умах наших учеников… 

Так можно ли заставить читать ребёнка? Мы думаем, что после прочтения этой 
статьи вы нашли ответ на этот вопрос. Конечно, нет. Ребёнок должен главное: 
захотеть читать. А вот как сделать, чтобы у него появилось данным желанием – это 
первостепенная задача учителя.  

© Ануфриева Е.В., Регель Е.В., Лядская А.Е. 2023 
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ИГРА ГОЛОВОЙ И РИСК ЧЕРЕПНО - МОЗГОВЫХ ТРАВМ  

В ДЕТСКО - ЮНОШЕСКОМ ФУТБОЛЕ 
 

Аннотация 
На данный момент существует ряд опасений касаемо игры головой в детско - 

юношеском футболе и возможными черепно - мозговыми травмами. Был проведен 
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анализ научно - методической литературы, в результате которого было 
установлено, что чаще всего футболисты получают травмы при контакте с другим 
футболистом, чем при контакте с мячом. Также были даны некоторые 
рекомендации по обучению футболистов игре головой с учетом профилактике 
черепно - мозговых травм. 
Ключевые слова 
Футбол, игра головой, травмы, детско - юношеский футбол. 
 
Актуальность. Футбол уникален тем, что это единственный вид спорта, в 

котором игрок использует голову для намеренного удара по мячу во время игры. В 
среде тренеров детской - юношеского футбола до сих пор остается дискуссионным 
вопрос касаемо обучения футболистов технике игры головой. Так как существует 
опасения, что удар головой может привести к острой или 

хронической травме головного мозга [7]. На данный момент мало исследований, 
которые могли бы окончательно внести ясность в вопросе риска черепно - 
мозговых травм при игре головой у детей. В основном большинство исследований 
было проведено на взрослых игроках, данные которых нельзя экстраполировать на 
детско - юношеский футбол. 
Цель. Проанализировать риски получения черепно - мозговых травм в детско - 

юношеском футболе при игре головой. 
Методы. Анализ научно - методической литературы. 
Результаты. Несколько исследований изучали травмы головы в детско - 

юношеском футболе. И как правило, сотрясения мозга чаще всего возникают при 
столкновении игрока с игроком, чем удар головой по мячу. Gessel и соавторы в 
2007 году обнаружили, что среди игроков средней школы обоих полов контакт с 
другим игроком привел к большей доле сотрясений мозга у мальчиков (85 %), чем 
у девочек (58 %). Однако контакт с землей (22 % и 6 %) и контакт с футбольным 
мячом (18 % и 8 %) были связаны со значительной большей долей сотрясений 
мозга у девочек, чем у мальчиков [4]. 

Другое крупное исследование, проведенное в старших классах, также показало, 
что у 68,8 % мальчиков 51,3 % и девочек контакт с другим игроком был наиболее 
распространенной причиной сотрясения мозга. А на долю травм в результате 
удара голов по мячу приходилось 16 % у мальчиков и 28 % у девочек [2]. Еще 
одно исследование, проведенное среди юных игроков женского пола, показало, 
что сотрясения мозга чаще возникают при контакте с другим игроком, а не от 
самого мяча [8]. В других исследованиях так же было обнаружено, что менее трети 
всех травм головы в юношеском футболе связаны с контактом с мячом [3, 5, 9]. 

Биомеханическая оценка силы удара головой предлагает возможное объяснение 
повышенного риска получения травм в детско - юношеском футболе при ударе 
головой по мячу. Расчет силы, передаваемой в мозг во время удара головой, 
сложен и зависит от ряда факторов, включая: размер и вес мяча; давление мяча; 
размер головы и устойчивость головы в зависимости от силы и техники; угол, под 
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которым выполняется удар. У детей меньшие головы, меньшая сила туловища и 
шеи для стабилизации головы, а также потенциально менее эффективная 
передача энергии от головы к мячу. В результате их мозг испытывает относительно 
большее угловое ускорение при движении, чем мозг взрослого человека. [10] 

Все выше сказанное важно для понимая возможных последствий игры головой в 
детско - юношеском футболе, чтобы определить потенциальные стратегии 
снижения травматизма. Например, в США при подготовке футболистов исключили 
удары головой для детей младше 10 лет и ограничили количество ударов головой 
на тренировках для детей в возрасте от 11 до 13 лет. И рекомендуется обучать 
игре головой в хорошо контролируемой среде с использованием мячей с низким 
давлением. Следует отметить, что меры по исключению игры головой для детей 
младше 10 лет и ограничению для детей 11 - 13 лет не привели к снижению травм, 
возможно имели место другие факторы [6]. 

Программа подготовки футболистов, разработанная Российским футбольным 
союзом, рекомендует использовать при обучении технике игры головой мячи, не 
вызывающие болезненных ощущений: мягкие резиновые, поролоновые, 
облегченные. И приступать к обучению на этапе «мяч + ворота + соперник + 
партнер», что соответствует примерно 9 - летнему возрасту футболистов [1]. 
Выводы. Подводя итог, можно сказать, что футбол – вид спорта с риском 

получения черепно - мозговых травм и игра головой часто играет определяющую 
роль. У детей сотрясение мозга от удара головой встречается чаще, чем у 
взрослых. Тем не менее исследования по данной теме ограничены.  

Для минимизации рисков получения черепно - мозговых травм при обучении 
технике игры головой следует соблюдать рекомендации по давлению, весу и 
размеру мяча. Кажется, оправданным избегать использования ударов головой по 
мячу в играх до определенного возраста. Хотя кажется разумным обучать игре 
головой к 9 - 11 годам, идеальный возраст для начала игры головой в 
соревновательных матчах неизвестен, и готовность к игре головой в идеале 
должна определяться для каждого игрока на основе его зрелости, силы и развития 
навыков. 
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Аннотация 
Питание является важной составляющей при подготовке футболистов к матчу. 

Зачастую футболисты потребляют пищу меньше рекомендуемой нормы, что может 
сказываться на результатах матча. Был проведен анализ научно - методической 
литературы и определены рекомендуемые нормы по питаю футболистов в день 
матча до, во время и после игры для повышения и поддержания 
работоспособности. 
Ключевые слова 
Питание, футбол, футболисты, подготовка, матч, работоспособность 
Актуальность. Углеводы является основным топливом для мышц во время 

высокоинтенсивных тренировок и, следовательно, это ключевой макроэлемент при 
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подготовке игроков к матчам. Несмотря на то, что за день до матча тренировки 
обычно легкие, потребление углеводов должно составлять не менее 6 - 8 г / кг 
массы тела, чтобы увеличить запасы гликогена в мышцах и печени [3]. Те игроки, 
которые начинают матч с низким запасом гликогена в мышцах, преодолевают 
меньшее расстояние и гораздо меньше двигаются на высокой скорости, особенно 
во втором тайме, чем те, кто обеспечил достаточный запас гликогена [31]. 

Сколько гликогена затрачивают профессиональные футболисты в футбольных 
матчах пока неизвестно [17], есть лишь данные товарищеского матча низшего 
дивизиона Дании, которые показали, что примерно 50 % мышечных волокон 
классифицируются как пустые или частично пустые после игры [16]. На дынный 
момент реальность такова, что игроки часто потребляют меньше рекомендуемой 
нормы, и суточное потребление углеводов приближается к 4 г / кг массы тела [4]. 
И для того, чтобы обеспечить оптимальное восстановление гликогена, необходимо 
сосредоточить внимание на потреблении продуктов, богатых углеводами [11]. 

Что касается потребление жидкости, то в последние годы стало популярным 
мнение, что спортсменам, следует пить в соответствии с требованием жажды [25]. 
В контексте футбола данное предположение может быть неуместно [26]. 
Доступность жидкости и ощущение жажды могут не совпадать, и некоторое 
заблаговременное планирование может гарантировать удовлетворение 
потребностей каждого игрока в гидратации. Например, понимание 
индивидуальных потерь пота, разработка индивидуальных планов гидратации [11]. 
Цель. Определить оптимальное питание футболистов в день матча для 

повышения и поддержания работоспособности. 
Методы. Анализ научно - методической литературы. 
Результаты. Питание в день матча является одним из важных факторов 

успешного выступления. Игрокам рекомендуется потреблять богатую углеводами 
пищу в дозировке 1 - 3 г / кг за 3 - 4 часа до начала матча, чтобы гарантировать, 
что они начнут матч с достаточным запасом гликогена [11]. Чтобы избежать 
проблем с желудочно - кишечным трактом, потребляемая пища должна легко 
усваиваться. Прием пищи перед матчем имеет особое значение для увеличения 
запасов гликогена в печени, учитывая, что после ночного голодания их количество 
может сократиться примерно на 50 % [24]. Высокое потребление углеводов до и 
во время матча может замедлить утомление [14], повысить способность к 
периодическим высокоинтенсивным упражнениям [27, 29]. Польза питания перед 
матчем может распространяться и на технические показатели игроков. В 
исследовании Briggs и соавторов было замечено, что у футболистов академии 
английской премьер лиги увеличилась скорость дриблинга, когда за 135 минут до 
матча они потребляли 500 ккал против 250 ккал, 60 % из которых приходилось на 
углеводы [8].  

Помимо потребления пищи перед матчем, футболистом также важно потреблять 
жидкость, чтобы начинать матч с оптимальным уровнем гидратации. Чтобы 
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обеспечить этот уровень, рекомендуется выпивать 5 - 7 мл / кг за 2 - 4 часа до 
начала матча [2]. 

Основными составляющими питания во время матча, являются жидкости и 
углеводы. На основании исследований, имитирующих футбольные матчи, 
рекомендуется потреблять примерно 30 - 60 г углеводов после разминки и в 
перерыве [6, 7, 23, 30]. Обеспечить оптимальное поступление углеводов во время 
матча и при этом минимизировать риск проблем с желудочно - кишечным трактом 
могут спортивные напитки и гели. В ситуациях, когда потребление углеводов во 
время и в перерыве матча вызывает проблемы с желудочно - кишечным трактом, 
можно применять полоскание ротовой полости углеводными напитками. Было 
показано, что полоскание рта углеводами может снижать восприятие усилия [9] и 
увеличивает самостоятельно выбранную скорость бега и, вероятно, улучшает 
результаты спринта во время прерывистых упражнений [28].  

Также во время матча футболисты должны стремиться пить достаточное 
количество жидкости, чтобы избегать потери более 2 - 3 % массы тела [8, 18]. При 
этом избегая гипергидратации и как следствие увеличение массы тела, а также 
обеспечивая удовлетворение своих потребностей в топливе [29]. Потеря жидкости 
в результате потоотделения может приводить к повышенной нагрузке на сердечно 
- сосудистую систему [13], нарушению когнитивных функций [12], повышенному 
восприятию усилия, снижению физической работоспособности [20], снижению 
технических навыков [19]. 

После типичного футбольного матча игрокам необходимого оправиться от 
физических, физиологических и умственных нагрузок игры. В контексте питания 
стратегия восстановления может включать регидратацию, восполнение мышечного 
гликогена и восстановление мышечных волокон. Необходимо отличать срочные 
стратегии питания, которые будут реализованы вскоре после окончания матча, от 
тех, которые последуют в следующие 48 часов [1]. Основная цель после 
соревновательного матча – сократить время, необходимое для полного 
восстановления [22]. Для быстрого пополнения запасов гликогена необходимо 
обеспечить потребление углеводов в дозировке 1 г / кг в течении 4 часов после 
матча [10]. Затем 6 - 8 г / кг массы тела в течении 24 часов, что позволит 
продолжить пополнение запасов гликогена. А при напряженному графике данную 
дозировку следует поддерживать в течении 48 - 72 часов после матча. Для 
оптимизации синтеза белка для восстановления и адаптации необходимо 
обеспечить потребление 20 - 25 г высококачественного белка с интервалом в 3 - 4 
часа [15, 21, 33]. В исследовании Trommelen показано, что потребление 30 - 60 г 
казеинового белка перед сном может привести к усиленному синтезу белка в 
течение ночи [32]. 
Выводы: Питание в день соревновательного матча является одним из 

ключевых факторов успешного выступления в футболе. Углеводы являются 
основным источником энергии во время матча и, следовательно, являются 
ключевым макронутриентом при подготовке игроков к матчам. За день до матча 
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необходимо обеспечить потребление углеводов в дозировке 6 - 8 г / кг массы тела. 
В день матча за 3 - 4 часа до начала игры рекомендуется потреблять 1 - 3 г / кг 
массы тела. За 2 - 4 часа до начала матча рекомендуется выпивать 5 - 7 мл / кг 
жидкости. Во время матча рекомендуется потреблять 30 - 60 г углеводов после 
разминки и в перерыве матча. А также пить достаточное количество воды, чтобы 
избежать потери в массе тела более 2 - 3 %. После матча следует потреблять 1 г / 
кг углеводов в течении 4 часов. Затем 6 - 8 г / кг в течении 24 часов. При 
напряженном графике данную дозировку следует поддерживать в течении 48 - 72 
часов. Необходимо планировать приемы пищи таким образом, чтобы обеспечить 
потребление 20 - 25 г высококачественного белка с интервалом 3 - 4 часа. 
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педагогическом вузе. Предлагаются различные варианты решения спорных 
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Проблема введения дистанционного обучения в высшем образовании не нова, 

она дискутируется уже достаточно длительнее время – с тех пор, как развитие 
информационно - коммуникационных технологий предоставило такую техническую 
возможность. 

Дело, однако, долгое время не выходило за рамки профессиональных дискуссий. 
Некоторые эксперименты, конечно, были поставлены, обсуждены, их результаты, 
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при общей противоречивости, по крайней мере, заслуживали того, чтобы 
продолжать экспериментировать в данном направлении. 

Форсировало данную тему всем известное изменение эпидемиологической 
обстановки, в период пандемии дистанционная форма обучения стала той 
палочкой - выручалочкой, которая позволила не прерывать образовательный 
процесс в условиях невозможности очного взаимодействия его участников. 
Отметим, что данный плюс дистанционного обучения отмечался его сторонниками 
ещё до пандемии. 

Автор данных строк, как и остальные участники образовательного процесса в 
высшей школе, в течение нескольких лет преподавал дистанционно те же 
дисциплины, которые ранее преподавались очно. При этом необходимо отметить и 
специфику преподаваемых дисциплин – это информационно - коммуникационные 
технологии. 

В течение двух лет дистанционного обучения успеваемость студентов не 
снижалась, при этом посещаемость занятий возросла – сказалось отсутствие 
необходимости добираться до учебного заведения из труднодоступных областей 
(многие студенты иногородние), а также возможность посещать занятия лицам в 
состоянии болезни, либо по другим показаниям ранее не имевшим возможности 
посещать их очно (например, беременность на поздних сроках). 

Помимо этого, хочется отметить ещё один плюс перехода в высшем образовании 
на дистанционную форму обучения: возможность сделать преподавание 
узкопрофессиональным, о чём мы уже писали в своих прошлых работах. 

© Беленов Н.В., 2023 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ  

СОЦИАЛИЗАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 
Аннотация: 
В статье рассматривается вопрос о педагогическом содействии социализации 

младших школьников через организацию учебной деятельности, а также через 
различные формы внеклассной работы. 

Проблема актуальна, так как в младшем школьном возрасте происходят 
психофизические изменения, связанные с поступлением ребенка в школу, 
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меняется ведущий вид деятельности, социальное окружение, отношение ребенка к 
миру взрослых и самому себе. 

Ключевые слова: 
Младший школьник, социализация, коллектив, социальная адаптация, 

педагогическое содействие.  
 
Изначально любому человеку предопределена роль одного из членов социума. 

Он рождается в существующем вне зависимости от него обществе, в нем растет и 
развивается. Социализация ребенка начинается с общения. Это первый вид 
социальной активности, который возникает в онтогенезе и благодаря которому 
младенец получает необходимую для его индивидуального развития информацию. 
Немаловажное значение придавали проблеме социализации младших школьников 
мыслители - гуманисты, просветители, педагоги (Я.А.Коменский, К.Д.Ушинский, 
Л.С.Выготский, Г.М.Андреева, А.С.Макаренко, А.Н.Лутошкин, А.В.Мудрик, 
В.А.Сухомлинский, В.И.Смирнов) В их работах рассматривались вопросы 
формирования коллектива, социализации и факторы влияющие личностное на 
развитие ребёнка.  

Огромную роль в жизни каждого из нас играет коллектив, в формировании 
личности, как частички общества. Да, все мы разные, но все мы люди и просто 
обязаны находить друг с другом общий язык и понимание. Только в дружбе и 
общении в коллективе раскрываются лучшие качества людей. Что же такое 
коллектив? Под коллективом Макаренко понимал не случайное скопление людей, а 
объединение их для достижения общих целей в общем труде - объединение, 
отличающееся определенной системой полномочий и ответственности, 
определенным соотношением и взаимозависимостью отдельных своих частей.  

Часть своей жизни человек обучается жить в самом сложном существующих 
миров в мире общественных отношений. В последнее время специалисты пришли к 
мнению, что человек обучается всю свою жизнь. Таковы требования современного 
общества. Этот процесс получил названия социализации. Социализация - усвоение 
социальных ценностей в процессе человек из развития личности. Социализация 
младшего школьника представляет собой процесс установления взаимоотношений 
субъекта с социумом на основе реализации индивидуальной стратегии обучения, 
самопознания и самореализации личности, обеспечивающей знания, социально 
ориентированные мотивы и опыт личности. В ходе социализации человек 
формируется как член того общества, к которому он принадлежит. Ее характерной 
особенностью является непрерывность. Самым значимым спонтанным процессом 
социализации является семейное воспитание. Социологические исследования 
выявили, что влияние семьи на ребенка сильнее, чем школы, средств массовой 
информации и Интернета, улицы. Сила этого воздействия объясняется тем, что 
именно семья является базисной основой первичной социализации личности. С 
воспитанием в семье начинается процесс индивидуального усвоения ребенком 
общественных норм и культурных ценностей. Практика показывает, что сегодня в 
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школу приходят ученики, имеющие небольшой социальный опыт. Они испытывают 
трудности в общении со взрослыми, не соблюдают правила поведения и общения, 
не могут сотрудничать с одноклассниками, у многих наблюдается общее 
недоразвитее речи и т.д. Причинами таких проблем является недостаточное 
общение детей с родителями, которые заняты добыванием средств существования, 
а свободное время предпочитают проводить в сети Интернет. Они подменяют 
живое общение с ребенком просмотром многочисленных каналов телевидения, 
демонстрирующих мультфильмы, скачивают для него интернет - игры и т.д. Когда 
ребенок идет в 1 класс, процесс социализации становится управляемым. Ситуация 
поступления в школу является значимым аспектом, ведь общество предъявляет 
ряд требований к социальной зрелости младшего школьника.  

Немаловажным является признание школьника со стороны других участников 
образовательного процесса: педагогов, родителей, одноклассников. С того 
момента, когда первоклассник становится членом классного коллектива, его 
индивидуальное развитие нельзя рассматривать и изучать вне взаимоотношений в 
группе других учеников. На основе опыта общения со сверстниками 
закладываются нравственные качества личности младшего школьника, 
продолжается его социальное развитие. Чем выше статус ученика среди 
одноклассников, тем успешнее протекает его развитие. Социально успешный 
ученик популярен, у него много друзей, благоприятное эмоциональное состояние, 
он внутренне свободен и открыт миру. Младший школьный возраст — это 
самоценный период, на протяжении которого развиваются важнейшие качества 
личности, позволяющие шагнуть в подростковую жизнь. Однако не только 
отличная учеба делает младшего школьника социально успешным. Успешность 
складывается из его достижений и в других видах деятельности: коммуникативной, 
трудовой, спортивной, творческой и др.  

Социализация младшего школьника нуждается в сопровождении. Анализ 
научной литературы по проблемам педагогической поддержки (О.С. Газман, Ю.А. 
Дубровская, Г.Б. Корнетов, Н.Б. Крылова, H.H. Михайлова, A.B. Мудрик, С.Г. 
Рудкова, И.А. Славина, Л.Г. Тарита, С.Н. Чистякова, С.М. Юсфин) показывает, что 
педагогическая поддержка — особое направление педагогической деятельности, 
последовательно развивающее принципы личностно - ориентированного 
образования. Педагогическое сопровождение предполагает поддержку школьника 
в решении возникающих у него проблем познания и воспитания в индивидуальном 
развитии и социальном становлении.  

Начало школьного возраста - первая крупная перемена в жизни ребенка. Дети 
оказываются в совершенно новой ситуации. Новой и ведущей деятельностью 
становится учеба, расширяется общение, формируется характер, интеллект, 
жизненный опыт. Поэтому учителю начальных классов необходимо многое 
пояснять, рассказывать, сообщать, многому обучать. Работа по социализации 
учеников начальной школы даëт представление о нормах и правилах, 
существующих в обществе, учит чувствовать и понимать других людей, приобщить 
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к общественным ценностям: добру, красоте, здоровью, помогает видеть ценность 
каждого и всего живущего на Земле. 
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РАЗВИТИЕ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИММЕЛЬБУХА 

 
Аннотация. В данной статье затрагивается проблема развития диалогической 

речи у детей дошкольного возраста. Автор статьи предлагает использовать 
Виммельбух - развивающую книгу - комикс с иллюстрациями для развития у детей 
старшего дошкольного возраста диалогической речи. В статье описываются 
последовательные этапы работы с детьми по развитию диалогической речи на 
основе использования Виммельбуха.  
Ключевые слова. Виммельбух, диалогическая речь, дошкольный возраст.  
Понятия «диалог», «диалогическая речь» употребляются в известной мере как 

синонимы, среди которых встречаются и такие, как «диалогическое общение», 
«коммуникация». Диалог, согласно толковому словарю С.И. Ожегова, представляет 
собой разговор между двумя лицами, обмен репликами [2]. Особенностью диалога 
является неподготовленность, непринужденность высказываний собеседников, 
ориентировка при высказывании на только что услышанную реплику. Л.С. 
Выготский отмечает, что диалог является естественной средой развития личности 
ребенка [1].  

Участие в диалоге требует от него следующих умений: слушать и правильно 
понимать мысль, выражаемую собеседником; формулировать в ответ собственное 
суждение и правильно выражать его средствами языка; поддерживать 
определенный эмоциональный тон; контролировать нормативность своей речи, 
вносить соответствующие изменения в ходе общения. 
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Старшие дошкольники особенно нуждаются в обучении диалогу, поскольку 
диалогическое общение является базовым для дальнейшего обучения и развития 
личности ребенка в целом, а снижение у ребенка интереса к общению ведет к 
падению результативности этого общения. 

В связи с этим, на наш взгляд, для развития диалогической речи дошкольников 
может использоваться Виммельбух. Настоящей находкой, позволяющей 
разнообразить работу с детьми, в том числе развивать их речь, для педагогов 
стали книги - Виммельбухи. 

В переводе с немецкого языка «Виммльбух» - «иллюстрированная книга - 
головоломка» - детская развивающая книга - комикс крупного формата с яркими, 
детализированными, максимально насыщенными визуальной информацией 
иллюстрациями. Классическая книга - Виммельбух – это книга, на страницах 
которой расположено множество мелких изображений. Задача ребенка – 
рассмотреть их, найти определенного героя, запомнить, сосчитать, придумать 
историю персонажа или проследить за его действиями на страницах книги. 
Назначение такой книги заключается в ознакомлении детей с окружающим миром, 
развития речи и воображения. 

Книга – Виммельбух имеет ряд особенностей: 
- в книге совсем нет текста, либо его минимальное количество; 
- страницы книги выполнены из плотного картона; 
- как правило, книга имеет небольшое количество разворотов (7 - 10); 
- в книге очень качественные тематически подобранные сюжетные рисунки; 
- знакомят с окружающим миром; 
- стимулируют развитие речи, мышления, воображения; 
- отсутствует единый смысловой центр, все задействованные сюжетные линии 

разворачиваются единовременно. 
Для дошкольников в книге важны визуальные образы, именно на это и 

рассчитаны Виммельбухи. Раскрывая книгу, можно бесконечное количество раз 
находить новые взаимосвязи, детали, жизненные ситуации, в которые попадают 
герои, сравнивать и предполагать развитие событий, и это не надоедает детям. 
Виммельбухи служат задачам развития диалогической речи, поскольку 
первоначально дети рассматривают их совместно с педагогом, а затем 
самостоятельно, объединяясь в небольшие подгруппы. Отсутствие текста 
побуждает детей задавать вопросы и включаться в диалог. Педагог может 
использовать такие приемы как добавление, пояснение, возражение и учит этому 
детей. 

Виммельбухи встречаются на разную тематику: «Соседи», «В мире сказок», «В 
городе», «Мир вокруг тебя», «За городом», «Добро пожаловать в детский сад!» и 
другие. Например, Виммельбух «Соседи». 

Сюжет книги: в обычном городе, на обычной улице живут обычные люди: кто - 
то в отдельной квартире, кто - то в собственном доме, а кто - то в строительном 
вагончике. Книга дает отличную возможность побывать в гостях у всех героев, 
познакомиться с тем, кто как живет и как проводит свой обычный день. В книге 
большое количество сюжетных линий, которые позволяют использовать ее как 
дидактическое средство развития диалогической речи у детей старшей группы. 
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Выделяют 3 этапа в работе с детьми. 
Первый этап – ознакомительный. Цель данного этапа – ознакомление детей с 

книгой через самостоятельное рассматривание. Воспитатель знакомит детей с 
книгой. Дети могут рассматривать книгу Виммельбух, задавать вопросы: «Что это 
за книга?», «Про что книга?», «Почему так много картинок?», «Куда эти люди 
идут?», задавая вопросы, дети будут проявлять речевую активность в ведении 
диалога. Работа с детьми может осуществляться как индивидуально, так и в 
подгруппе. На этом этапе в работе с детьми также могут использоваться 
дидактические игры «Ты мне нравишься (паутина)», «Говорящие очки», «Как ты 
себя чувствуешь?» и др. 
Второй этап – обучающий. Через дидактические игры и упражнения с 

использованием книги - Виммельбух «Соседи». Цель данного этапа – развитие 
диалогической речи детей старшей группы в совместной образовательной 
деятельности посредством использования книги - Виммельбух «Соседи». 

Задачи: 
1) Способствовать формированию диалогической речи у детей, пониманию 

разнообразия обращения (сообщения, вопросы, побуждения); 
2) Развивать умение вступать в диалог различными способами; стимулировать 

навыки адресованности сообщений, доброжелательности, аргументированности, 
бесконфликтности в диалоге. 

Для достижения данной цели детям могут предлагаться следующие упражнения: 
1. «Найди и расскажи». 
Цель: развитие умения находить персонажа по описанию в книге и составлять 

рассказ о персонаже. 
Материал: книга Виммельбух «Соседи». 
Ход: Воспитатель рассматривает Виммельбух с ребенком, предлагает 

остановиться на понравившейся ему странице. Затем предлагает поиграть в игру 
«Найди и расскажи», где необходимо по определенной схеме описать персонажа. 
Например, воспитатель начинает описывать персонажа его пол, во что персонаж 
одет, что делает. Затем, предлагает ребенку найти на странице Виммельбуха 
персонажа. Далее опираясь на план – схему, ребенок составляет историю с 
персонажем – говорит кто он, какой рост, какая внешность, где он живет, с кем 
живет, чем занимаются члены его семьи. 

2. «Расскажи, что происходит в доме». 
Цель: развитие умения составлять рассказ о происходящих событиях в доме. 
Материал: книга Виммельбух «Соседи». 
Ход: Воспитатель предлагает детям рассмотреть изображения, и выбрать 

понравившийся им дом, после этого с детьми описывают, что происходит в доме. 
Для примера воспитатель сначала может сам описать, что происходит на первом 
этаже дома, что делают жильцы данного дома, составляет диалог, о чём 
разговаривают соседи. После этого воспитатель может предложить детям 
составить рассказ, помогая детям наводящими вопросами. Дети могут составить 
диалог между семьями данного дома. 

3. «Давай, подумаем, о чём они говорят». 
Цель: развитие умения детей составлять рассказ, опираясь на изображение 

персонажей книги. 
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Материал: книга Виммельбух «Соседи». 
Ход: для данного упражнения воспитатель может выбрать персонажей книги 

Виммельбух и предложить группе детей придумать диалог, который мог бы 
состояться между данными людьми. Дети составляют диалог, начинают со слов 
приветствия, далее могут задавать друг другу вопросы, при необходимости 
воспитатель может помогать детям. 
Третий этап – закрепляющий. Направлен на создание и реализацию условий в 

предметно - пространственной развивающей среде группы для развития 
диалогической речи детей в процессе совместной образовательной деятельности 
педагога с детьми и в самостоятельной свободной деятельности детей посредством 
использования Виммельбуха. На этом этапе происходит накопление 
диалогического опыта в процессе игровой деятельности с использованием 
Виммельбуха. 

Таким образом, последовательная работа по использованию Виммельбуха с 
детьми старшего дошкольного возраста будет способствовать развитию у них 
диалогической речи. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ  
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА СОВРЕМЕННОГО 

ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Аннотация 
В статье представлена организация оздоровительной работы в формировании 

убеждений и привычек здорового образа жизни ребенка на основе 
валеологических знаний. Опыт работы подтверждает необходимость 
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использования валеологии в работе с детьми. У детей формируются навыки 
правильного отношения к сохранению и укреплению своего здоровья 
Ключевые слова 
Здоровьесбережение, валеология, самооздоровление. 
Здоровьесбережение детей одно из приоритетных направлений государственной 

политики. Более того, сохранение, укрепление здоровья ребенка является основой 
его полноценного развития. Наметившаяся во всём мире тенденция новых 
подходов в вопросах формирования здоровья способствует созданию новых 
образовательно - оздоровительных программ по валеологии («валео» - быть 
здоровым, «логос» - наука), начиная с дошкольного и младшего школьного 
возраста, поскольку именно в этот период у ребёнка закладываются основные 
навыки по формированию здорового образа жизни. 

Многолетний опыт оздоровительной работы показал, что кроме создания 
благоприятных условий для развития здорового ребенка, необходимо 
сформировать у дошкольников определенный уровень знаний по валеологии. 
Развитие элементарных валеологических понятий, основанных на реальных фактах 
о строении и работе организма, знания о гигиенических нормах и правилах 
способствует развитию нравственных качеств ребенка и формированию 
осознанного, бережного отношения к своему здоровью, здоровью окружающих. 
Образовательную деятельность по оздоровлению детей проводим в процессе 
кружковой работы, во второй половине дня, целью которой является: воспитание у 
детей потребности в здоровом образе жизни, формирование ответственности в 
деле сохранения собственного здоровья. На первом этапе работы провели 
диагностику знаний детей по валеологии, в результате чего выяснили, что знаний 
у детей не достаточно, и их надо углублять. На основании данных диагностики 
составили учебно - тематический план на год по блокам: «Моё тело» и «Моё 
здоровье» по 9 познавательных занятий в каждом. Образовательная деятельность 
проводится в группе, где заранее подготовлена предметно - развивающая среда 
как для познавательного процесса в рамках усвоения валеологических знаний, так 
и для двигательной активности детей. Используется групповая форма проведения. 
Каждое занятие начинается с проблемной ситуации или сюрпризного момента.  

А так же наметили работу с родителями: консультации по сохранению и 
укреплению здоровья «Режим дня дошкольника», «Научите ребенка правильно 
дышать», «Способы закаливания», «Здоровье и здоровый образ жизни», 
«Физическое воспитание ребенка в семье», «Прогулки – это важно». Знакомим 
родителей с темами кружка, для того, чтобы дома получили продолжение 
изученного и закрепление материала. 

Результаты мониторинга на конец года показали высокий уровень знаний по 
валеологической культуре воспитанников. У детей сформированы навыки 
правильного отношения к сохранению и укреплению своего здоровья; дети имеют 
представление о том, что такое здоровье и знают, как его поддержать, укрепить и 
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сохранить; расширились знания и навыки по гигиенической культуре и культуре 
питания, сформированы знания по разделу «Мое тело». 

 
Таблица 1 - Тематический план по разделу «Моё тело» 

№ Тема Задачи 
1 «Как устроено наше 

тело» 
уточнить и систематизировать знания детей о 
частях тела человека, знакомство с понятием 
«органы чувств». 

2 «Раз глазок, два 
глазок» 

познакомить детей со строением глаза; 
показать важное значение зрения в жизни 
человека; 
формировать у детей навыки ухода за собой и за 
глазами. 

3 «Слушай во все 
уши!» 

знакомить детей с особенностями слуха у 
человека; 
учить различать силу, высоту, тембр звуков; 
закрепить знания о правилах ухода за ушами. 

4 «Здоровые зубы» формировать представления детей о значении 
здоровых зубов для здоровья организма, 
закреплять представления о необходимости ухода 
за зубами и полостью рта.  

5 «Скелет и мышцы» рассказать о том, что такое кости и для чего они 
нужны человеку; формировать и закреплять 
навыки правильной осанки; прививать любовь к 
движениям, занятиям физкультурой. 

6 «Как работает 
сердце» 

познакомить детей с работой сердца 
Помочь выяснить, как заботиться о сердце. 
Вырабатывать сознательное отношение к 
здоровому образу жизни. 

7 «Приключения 
кислородинки» 

способствовать активизации дыхательной системы 
организма; ознакомить детей с органами дыхания, 
показать их значения для человека; вырабатывать 
правильность выполнения дыхательных 
упражнений у детей. 

8 «Зачем человеку 
кожа?» 

развивать представления детей о коже, ее 
основных функциях. Расширять знания детей о 
правилах ухода за кожей частей тела (рук, ног, 
туловища).Закрепить алгоритм мытья рук. 

9 «Путешествие пищи» познакомить детей с принципом прохождения 
пищи по ротовой полости и пищеводу. Помочь 
понять значение жидкой пищи для 
пищеварения. Сформировать у детей желание 
есть первые блюда, питаться здоровой полезной 
пищей. 
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Таблица 1 - Тематический план по разделу «Моё здоровье» 
 Тема Задачи 

1 «Где прячется 
здоровье» 

Познакомить детей с основными ценностями 
здорового образа жизни. Способствовать осознанному 
приобщению к ним. 

2 «Чистота – залог 
здоровья» 

Формировать у детей навыки личной гигиены, 
воспитывать видеть красоту в чистоте и опрятности. 

3 «Здоровое 
питание – 
здоровая жизнь» 

Закрепить знания детей о правильном питании, что 
еда должна быть не только вкусной, но и полезной; 
Воспитывать у детей культуру питания, чувство меры. 

4 «Здоровье в 
порядке, спасибо 
зарядке» 
 

Способствовать формированию представлений детей 
о пользе двигательной активности для организма. 
Обобщить знания о значении зарядки, вызвать 
желание и выработать привычку заниматься ею 
ежедневно.  

5 «Соблюдай режим 
дня» 

Сформировать представление о режиме дня, умении 
отличать поведение способствующее укреплению 
здоровья, от поведения, вредного для здоровья; 
убедить в необходимости соблюдать режим дня для 
сохранения здоровья. 

6 «Откуда берутся 
болезни» 

Закрепить представления детей о микробах, болезнях, 
здоровье; расширять представления о способах 
распространения болезней; воспитывать желание 
заботиться о своем здоровье. 

7 «Сохрани своё 
здоровье сам» 

Учить детей самостоятельно следить за своим 
здоровьем, знать несложные приёмы 
самооздоровления, уметь оказывать себе 
элементарную помощь; прививать любовь к 
физическим упражнениям; формировать навыки 
контроля за соблюдением правил личной гигиены. 

8 «Витаминный 
калейдоскоп» 

познакомить с понятием «витамины»; 
закрепить знания о необходимости витаминов в 
организме человека, о полезных продуктах, в которых 
содержатся витамины; воспитывать у детей культуру 
питания, чувство меры. 

9 Врачи - наши 
помощники 

познакомить детей с профессией врача и 
медицинской сестры; учить не бояться докторов, 
осознанно воспринимать врачебные предписания, 
самому оказывать помощь. 
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АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 ФЕНОМЕНА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
 КАК ГЛАВНОГО ФАКТОРА УСПЕХА ЛИЧНОСТИ 

 
Аннотация 
В рамках данной статьи рассматриваются взгляды исследователей, 

занимавшихся изучением социального и эмоционального интеллекта, как одного из 
факторов развития личности и общества, характеризовавшие эмоции как 
эволюционный механизм адаптивности личности в ситуациях стресса. В ходе 
развития психологических и социальных наук эмоциональный интеллект 
определился исследователями как идеальное сочетание разума и чувств и 
пересечение этих двух компонентов. Феномен эмоционального интеллекта до сих 
пор не изучен в полной мере, однако сейчас он активно изучается, создаются и 
апробируются методики его измерения и развития как качества личности. В 
данной статье приводятся различные определения термина эмоционального 
интеллекта, формулируются принципы оценивания личности по шкале 
эмоционального интеллекта, а также описывается эмоциональный интеллект, как 
фактор развития успешности личности в коммуникации с социумом. 

Ключевые слова 
Эмоции. Интеллект. Психология. Личность. Коммуникации. Адаптивность. 

Социализация.  
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Понятие интеллекта, как способности каждого человека осуществлять 
мыслительные процессы и определяющее деятельность человека, знакомо всем, 
интересующимся данной проблемой. Уже многие годы ученые анализируют 
способности человека, формулируют новые определения для понятия интеллект, 
изучают механику его развития, разрабатывают тесты для исчисления этого 
показателя. Интеллектом как таковым называли способность человека к познанию 
и решению трудностей, в том числе ощущение, восприятие, память, 
представление, мышление, воображение предоставляемого ему материала, а 
также такие компетенции как: способность решать проблемы, понимать 
комплексные идеи, абстрактно мыслить и учиться на опыте. 

 С давних времен ученых интересовала деятельность человеческого мозга, 
факторы, влияющие на развитие эффективности интеллектуальной деятельности. 
Исследованиями по данному вопросу занимался английский исследователь 
Френсис Гальтон. Исследования показали, что на деятельность человеческого 
мозга влияют два фактора: наследственный и социальный. Под наследственным 
фактором понимаются гены, в которых запрограммированы некие фенотипические 
признаки, (в том числе и уровень интеллекта), передаваемые от родителей и 
определяющие функционирование организма. Социальный фактор 
рассматривается как набор транслируемого опыта из социальной среды, который 
формирует личность.  

Проанализировав категории успешных людей, социологи пришли к выводу, что 
успешность и благополучие человека не всегда зависело от его уровня интеллекта, 
однако способность к адаптивности в ситуациях напряжения или стресса, 
понимание своих эмоций и их регуляция способны помочь человеку достичь 
определенных профессиональных высот. Таким образом, помимо 
интеллектуальной деятельности, которую ведет человек, начали выделять еще и 
мягкие навыки, (soft skills) которые, в том числе, влияют на работоспособность, 
установление коммуникации и т.д., но не учитываемые в тот период развития 
науки, как результативные в достижении успеха. 

Интеллекта эмоционального, как феномена психологии, да и самой психологии 
как науки еще не существовало, однако в 1872 году Чарльз Дарвин представил 
всему миру свой труд «Выражение эмоций у животных и человека», в котором 
высказал свою теорию об эмоциях как о продукте эволюции, однако на этом 
изучение эмоций еще на долгие годы прекратилось. Фокус внимания психологии 
того времени был смещен на теорию бессознательного, которую ввел в научный 
терминологический аппарат немецкий философ Готфрид Вильгельм Лейбниц, а 
позже активно изучал, взял за основу своих научных трудов и теоретизировал 
Зигмунд Фрейд. 

В начале XX века, в 1920 году американский психолог Эдвард Торндайк 
определил понятие «социальный интеллект» [5, с. 12]. Данный термин обозначал 
способность индивида существовать в обществе и эффективно взаимодействовать 
с другими людьми.  
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 К 1935 году появляется первая шкала оценки социального интеллекта, как 
методика освоения социальных навыков у детей от 3 до 9 лет – Вайнлендская 
шкала социальной зрелости, разработанная и апробированная Е. А. Доллом. С 
помощью опросников в ходе беседы оценивались социальные навыки ребенка, его 
самостоятельность, социальная включенность и т.д. 

Позже, американский социальный психолог Питер Сэловей в своей работе 
заявил, что разум перестал являться уникальной и единственной человеческой 
мерой определения бытия, а эмоции перестали считаться мешающими разумному 
существованию. В следствии этого психолог, сотрудник Центра эмоционального 
интеллекта Йельского университета Дэвид Карузо определил эмоциональный 
интеллект как идеальное сочетание разума и чувств и пересечение этих двух 
компонентов. Таким образом, с 1960 понятие эмоционального интеллекта начинает 
фигурировать в научной литературе и в профессиональном сообществе 
психологов, социологов и других специалистов смежных наук [4, с. 24]. 

В связи с исследованиями эмоционального интеллекта появляется еще один 
научный термин алекситимия – трудность с определением своих чувств, их 
описанием, а вследствие и в вербальном выражении. Данный термин возник в 
противопоставление феномену эмоционального интеллекта в 1973 году, его 
внедрил американский психиатр Питер Сифнеос [2, с. 358]. 

Только в 1990 году Питер Сэловей и Дж. Мэйер сформулировали уже привычное 
нам определение эмоционального интеллекта и разработали первую методику для 
его цифрового исчисления. Ученые определили три типа использования 
эмоционального интеллекта: определение – понимание – выражение, управление, 
использование в деятельности. Первые два типа делятся еще на два: воздействие 
на свои или чужие эмоции. Третий тип определяет творческое начало человека, 
его креативный подход к решению различных дел. 

В 1995 году появляется первый публичный труд Дэниела Гоулмана 
«Эмоциональный интеллект», который выдвинул этот феномен как 
основополагающий, способный помочь личности достичь определенных высот в 
социуме, посредством использования в личных целях полученной эмоциональной 
информации.  

В современном мире мы определяем эмоциональный интеллект как способность 
осознавать свои эмоции и эмоции других людей, возможность мотивировать себя и 
свое окружение, хорошо управлять эмоциями наедине с собой и при 
взаимодействии с социумом [3].  

Эмоциональный интеллект, как и интеллект умственный, определяется в 
цифровом исчислении, кроме того, его показатель можно увеличить. На шкале 
определения уровня эмоционального интеллекта он будет исчисляться такими 
категориями: умение идентифицировать эмоции и их оттенки, умение 
рефлексировать над своими эмоциями, понимать их, а также считывать чужие, 
навык эффективно взаимодействовать в социуме, выстраивать личные границы, а 
также уважать границы других людей, быть адаптивным к ситуациям и 
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обстоятельствам, иметь устойчивый эмоциональный фон, умение находить 
решение в конфликтных ситуациях, а также регулировать эмоции других людей. 

Вопрос фактора эмоционального интеллекта в определении успешности 
личности ставится зарубежными и отечественными психологами уже на 
протяжении многих лет. В последние годы феномен эмоционального интеллекта 
активно изучается, создаются и апробируются методики его измерения и развития 
как качества личности. Многие исследования показывают, что уровень 
эмоционального интеллекта прямо пропорционально оказывает влияние на 
успешность в трудовой и учебной деятельности, а также влияет на эффективность 
взаимодействия в социуме [1, с. 33]. 
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Аннотация 
Данное исследование указывает на динамику исследовательского мышления при 

изучении языковых паттернов и его намерение воздействовать на собеседников, 
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Современная нейролингвистика является одной из самых популярных областей 

практической психологии и лингвистики, которая затрагивает все сферы жизни: 
межличностное общение, творчество, образование, бизнес и рекламу. Она 
успешно применяется в нейролингвистическом программировании (одной из 
центральных тем НЛП является изучение успешных речевых, мыслительных и 
поведенческих моделей чтобы установить связь. Для современного человека 
эффективная коммуникация означает межличностный, профессиональный и 
деловой успех. 

Компании все чаще используют различные методы и технологии НЛП, 
позволяющие им грамотно общаться с людьми, создавать атмосферу в коллективе, 
принимать ответственные решения и собирать необходимую информацию. Люди 
не могут жить без общения. Человек проводит большую часть своего времени в 
обществе: дома, с друзьями и на работе. 

Современная теория нейролингвистики представлена двумя основными 
противоположными направлениями: суть НЛП заключается в манипулировании 
сознанием собеседника. Суть НЛП - это самоорганизация, самосовершенствование 
и самопрограммирование. НЛП - относительно новая наука. Хотя нейролингвистика 
зародилась в глубокой древности, научное признание и современные аспекты она 
приобрела только в 70 - х годах двадцатого века. Основателями НЛП считаются 
американский лингвист и программист Джон Гриндер и психолог Ричард Бэндлер. 

Историю НЛП можно проследить до далекого прошлого. Еще в древние времена 
люди знали о возможности воздействия на человеческое сознание. Первыми 
людьми, которые открыли в себе способность управлять человеком с помощью 
речи, тембра голоса и движений тела, были люди, связанные с магией и религией, 
– маги и волшебницы. Существует много способов влиять на сознание: удары в 
гонги в египетских храмах, звуки шаманских молочных ферм, пение и танцы 
африканских магов и чтение молитв. Однако за всеми этими загадками часто 
скрываются намеки и самоназвания, которые развиваются в контексте наведения 
транса или гипнотического состояния. 

Усиление критического мышления и стремления логически доказывать 
рациональность вещей имело место уже в Древней Греции. Люди были выведены 
из - под власти мифологии, а вера в сверхъестественные силы была заменена 
логической работой разума. В то время появление психологии и систематизация 
человеческих знаний увидели свет. Благодаря трудам и учениям Аристотеля, 
Гиппократа и Аврелиана Августина современная психология и нейролингвистика, 
как отрасль, приобрели базовые знания о "душе", "памяти", "характере", 
"темпераменте", "мышлении" и т.д. 
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В конце двадцатого века понятие "психотерапия" впервые вошло в лексикон 
психологов. Психотерапия отделяется от психологии и становится ее 
ответвлением. Теперь накопленные за сотни лет знания о психологии человека 
начали использоваться как терапия, как воздействие на человеческое сознание в 
рамках официальной и общепринятой науки. 

В XX веке психология и лингвистика претерпели значительные качественные 
изменения. В то время работы американского лингвиста, политического активиста, 
философа и теоретика Нормы оказали важное влияние на психологию, то есть 
когнитивную психологию. Революционная идея, которую он раскрыл в своей самой 
известной книге "Грамматическая структура", заключается в том, что функция 
грамматики любого языка заключается в моделировании деятельности носителей 
языка, а не в изучении общепринятых элементов речи, как считалось ранее. 
Теоретическая разработка речевого моделирования привлекла внимание Джона 
Гриндера, одного из основоположников нейролингвистики. Гриндер начал 
развивать идеи Хомша по моделированию речи. На занятиях в университете Санта 
- Крус она познакомилась со студентом Чадом Бэндлером, который позже стал ее 
партнером и вторым основателем нейролингвистики. Поскольку Джон Гриндер 
считался прогрессивным преподавателем, Бэндлер попросил его возглавить 
гештальт - группу. 

Прибегнув к гештальт - методу с осознанием себя в качестве цели, партнеры 
Гриндер и Бэндлер пришли к идее совместного языкового и психологического 
моделирования. Они решили провести несколько экспериментов с аудио - и 
видеоматериалами для изучения моделей общения. 

Гриндер и Бэндлер потратили много лет на изучение поведения и 
коммуникативных навыков Вирджинии Саттер, семейного консультанта и 
социального работника. Он провел множество экспериментов и привлекал все 
больше и больше участников к своей группе. 

Постепенно внимание членов группы переключилось на языковую структуру и 
модель, что привело к появлению разработки "метамодели", набор языковых 
моделей, предназначенных для получения карты человеческого языка. Человек, 
описывающий проблему или ситуацию, использует набор слов (индикаторов), 
которые отражают и обобщают его опыт. Первоначально партнеры специально 
обсуждали языковые модели в контексте гештальт - терапии. Позже Гриндер начал 
использовать метамодели для бизнеса, лечения и образования. Занятия в группах 
по два человека. Один человек рассказывал о своей проблеме, а другой пытался 
помочь ему, опираясь на метамодельные модели или собирая информацию о 
проблеме. Результат был потрясающим: студенты смогли получить полное устное 
представление о персональной модели. Поскольку метамодель напрямую не 
используется в других методах, ее создание фактически считается моментом 
появления НЛП． 

В 1976 году Гриндер и Бэндлер официально назвали область практической 
психологии "нейролингвистическим программированием". Современный 
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специалист по нлп Роберт Дилтс - исследователь Университета НЛП Санта - Крус. 
Он основал Фонд веры, системного мышления, креативности и бизнеса. Эпштейн - 
крупнейший и наиболее важный образовательный центр Нлп. В 1980 году 
основатели Grinders и Bandlers прекратили сотрудничество и основали эти две 
школы. Школа Гриндера - Делоги (с акцентом на использование цифровых 
технологий и систематических методов) и школа Бэндлера (с акцентом на 
креативность и свободу мысли). 

В настоящее время НЛП успешно развивается во многих странах мира. 
Изначально нейролингвистика была областью коммуникации и языковых явлений. 
В настоящее время НЛП имеет большое количество применений. Методы и модели 
в области практической психологии успешно используются в медицине для 
управления здоровьем и болью человека, для избавления от фобий в 
психотерапии, при создании социально ориентированной политики общения и 
ведения переговоров, в обучении или управлении персоналом бизнеса. 

Сегодня НЛП считается направлением в психотерапии и, самое главное, в 
практической психологии. Следующее определение НЛП можно найти в 
"Энциклопедии психотерапии": это "модель человеческого общения и поведения, 
которая может быть эффективно использована для организации и описания 
взаимодействия психотерапии, педагогики и менеджмента с целью оптимизации 
современного направления "постэриксоновской психотерапии". 

Большинство приемов и методик, используемых в нейролингвистике, 
предназначены для воздействия на сознание реципиента и изменения его 
мировоззрения, убеждений и эмоционального состояния. Человеческое сознание 
очень гибко и открыто для внешних воздействий, о чем свидетельствует большое 
количество экспериментов, проведенных психологами и психотерапевтами. 
Примером этого может служить опыт учреждения в проведении регулярных 
занятий с учащимися в возрасте 11 - 12 лет. Группа детей, уровень интеллекта 
которых был оценен как "средний", была разделена на подгруппы: слабую и 
сильную. В конце года учителя провели итоговый тест, и результаты показали, что 
успеваемость "сильной" группы была значительно выше, чем у "слабой" группы. 
Эти данные доказывают роль внушения и самовнушения, гибкость человеческого 
сознания и способность влиять на него. Очевидно, что внушение - это 
разновидность психологического воздействия - процесс и результат изменения 
человеком поведения другого человека, его отношения, намерений, мыслей, 
оценок и других вопросов в ходе взаимодействия, полностью используя 
психологические средства: вербальные, словесный порок. 

В отличие от психологии, в центре внимания исследователей НЛП будет 
находиться отклонение психического состояния человека от норм, или, скорее, 
успешные модели поведения человека в стрессовых ситуациях. Обработка 
естественного языка изучает скрытые мотивации человеческой деятельности, 
чтобы выявить модели мышления, которые делают людей успешными. НЛП 
разбивает сознание человека на составляющие. Нейробиологи 
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продемонстрировали возможность психологического воздействия на собеседника 
при наблюдении за этой последовательностью. С точки зрения НЛП, те, у кого 
более широкая "карта мира" и больше выбора и возможностей, являются наиболее 
успешными. Одна из важных техник НЛП, гармония или зеркальное отображение, 
основана на ментальной способности человека активно воспринимать те "карты 
мира", которые в наибольшей степени отражают его собственные "карты". 

Когда речь заходит о НЛП, необходимо учитывать его тесную взаимосвязь с 
психолингвистикой. Психолингвистика - наука, расположенная на стыке 
психологии и лингвистики. Подобно НЛП, психолингвистика также фокусируется на 
изучении речевого поведения и моделировании речевой деятельности. Одним из 
направлений исследований прикладной психолингвистики является 
распространение социальных ориентаций или влияние речи. Задача НЛП состоит в 
выявлении наиболее успешных лингвистических и невербальных паттернов в 
общении для воздействия на собеседника. 

Влияние речи, существование психологических и лингвистических аспектов 
нейролингвистики и ее тесная взаимосвязь с такими науками, как психология, 
психотерапия и психолингвистика, позволяют комплексно использовать 
междисциплинарное НЛП из этих областей знаний. НЛП - это своего рода учение о 
контроле сознания, основанное на опыте людей, которые появились в разных 
областях, объединенные лингвистами, психологами и психотерапевтами. 
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ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, ЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЭПБУКА 

 В ПРАКТИКЕ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация. 
Рассмотрены вопросы использования игровой деятельности, в частности, 

понятия, виды и значение лэпбука. Описаны методы использования лэпбуков в 
практике детей младшего школьного возраста. Рассмотрены этапы создания 
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лэпбуков. Отдельное внимание уделяется преимуществам использования лэпбука в 
работе с детьми. 
Ключевые слова. 
Младший школьный возраст, лэпбук, учебная деятельность, дидактическое 

пособие, психологическая готовность к школе. 
В условиях современного образования педагогам приходится искать новые 

средства обучения, которые соответствуют новым требованиям и целям. 
Специфика младшего школьного возраста такова, что достижения детей младшего 
школьного возраста определяются не суммой конкретных знаний, умений и 
навыков, а совокупностью личностных качеств, в том числе обеспечивающих 
психологическую готовность ребёнка в школе. В поиске новых форм организации 
образовательной деятельности находится сейчас каждый педагог всех учреждений 
образования. Результатом такого поиска может стать тематическая книжка или 
лэпбук. 

Термин «Лэпбук» был впервые введён мамой и писателем из Вирджинии (штат 
США) Тэмми Дюби, которая использовала в домашнем обучении своих детей 
данное средство для систематизации информации. Она назвала его так, именно 
потому, что весь лэпбук умещается на коленях ребёнка. 

Лэпбук обычно выглядит как интерактивная папка, информация в которой 
представлена в виде открывающихся окошек, с вынимающимися и 
разворачивающимися листочками, с кармашками, дверками, подвижными 
деталями, маленькими книжками, которые ребёнок может доставать, 
перекладывать, складывать по своему усмотрению. В ней собирается материал по 
какой - то определённой теме. 

Адаптировала его под наш менталитет Татьяна Пироженко. Она разрабатывала 
эту технологию для занятий со своим ребёнком и предложила использовать её в 
исследовательской работе с детьми. 

Ребёнок (или группа детей), взяв в руки такую папку, выполняет задания, 
рассматривает картинки, разбирает схемы, тем самым в лёгкой и непринуждённой 
форме закрепляет и расширяет свои знания по определённой теме. При этом 
лэпбук – это не просто поделка. Это заключительный этап самостоятельной 
исследовательской работы, которую ребёнок проделал в ходе изучения данной 
темы. Чтобы заполнить эту папку, ребёнку нужно будет выполнить определённые 
задания, провести наблюдения, изучить представленный материал. Создание 
лэпбука поможет закрепить и систематизировать изученный материал, а 
рассматривание папки в дальнейшем позволит быстро освежить в памяти 
пройденные темы. 

Лэпбук отвечает всем требованиям учреждений образований к предметно - 
развивающей среде. Он: 

 информативен; 
 полифункционален: способствует развитию творчества, воображения; 
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 пригоден к использованию одновременно группой детей (в том числе с 
участием взрослого как играющего партнера); 

  обладает дидактическими свойствами;  
 является средством художественно - эстетического развития ребенка, 

приобщает его к миру искусства;  
 вариативен (есть варианты использования каждой его части);  
 его структура и содержание доступно детям дошкольного возраста;  
 обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников.  
Объединяя обучение и воспитание в целостный образовательный процесс, 

лэпбук даёт возможность педагогу построить деятельность на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребёнка, создать условия, при которых 
ребёнок сам становится активен в выборе содержания образования. Преимущество 
использования лэпбука в работе с детьми в следующем:  

 для детей – яркая, красочная, «загадочная» книжка, хранящая в себе 
множество секретов и тайн, которую хочется рассматривать и изучать, 
возвращаться вновь и вновь к её содержимому, побуждающая к активному 
речевому и коммуникативному взаимодействию со взрослым и ровесниками; 

 для родителей – возможность полезно и увлекательно провести время со 
своим ребенком, организовать активное общение, возможность узнать интересы и 
потенциал ребёнка, проявить творчество;  

 для педагогов – интерактивное обучающее средство, позволяющее 
организовать активную речевую, коммуникативную, познавательную деятельность 
воспитанников, осуществляя дифференцированный подход;  

 для учреждений образвания – часть дидактического обеспечения, средство 
мотивации и повышения компетентности родителей и педагогов.  

Создание лэпбука состоит из нескольких этапов. На первом этапе выбирается 
тема лэпбука. Тема может быть любая в зависимости от интересов детей и их 
возраста. В младшем возрасте это могут быть общие темы. В старшем возрасте 
лучше брать частные темы.  

Темами лэпбука могут стать интересные события, происходящие с ребенком 
(рождение брата, отдых на море, появление домашнего питомца). 

На втором этапе составляется план будущего лэпбука. Ведь лэпбук – это не 
просто книжка с картинками. Это учебное пособие. Поэтому надо продумать, что 
он должен включать в себя, чтобы полностью раскрыть тему.  

Лэпбук в своей работе могут использовать не только учителя, но и узкие 
специалисты: логопеды, дефектологи, музыкальные руководители, инструкторы по 
физической культуре. Логопеды могут создавать лэпбук на определённый звук, 
включив туда всевозможные задания на автоматизацию этого звука: в словах, 
предложениях и текстах разной степени сложности; задания направленные на 
формирование звуко - слогового анализа и синтеза, грамматические упражнения, 
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задания, направленные на запоминание графического образа буквы, пальчиковую 
гимнастику.  

На сегодняшний день в необъятных просторах сети Интернет можно встретить 
многочисленные примеры готовых интерактивных папок, которые можно брать за 
основу или приобретать готовые, подходящие по вашей теме и соответствующие 
возрасту детей и использовать в работе. 

Таким образом, помимо информационно - коммуникативных технологий, 
которые активно внедряются в образовательный процесс и замещают живое 
эмоциональное общение детей со взрослыми, с родителями, детей друг с другом, 
есть замечательное современное доступное средство обучения, способствующее 
взаимодействию всех участников образовательного процесса – лэпбук. Он 
способствует творческому развитию педагога. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
 О БЕЗОПАСНОМ СЕКСУАЛЬНОМ ПОВЕДЕНИИ  

 
Аннотация. Приведены результаты опроса подростков 13 - 14 лет и их 

родителей о безопасном сексуальном поведении. Подростками определены 
содержание и виды профилактических мероприятий, которые будут 
способствовать безопасному сексуальному поведению. 
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Ключевые слова: сексуальное поведение, сексуальный дебют, безопасное 
сексуальное поведение, рискованное сексуальное поведение, сексуальное 
здоровье. 

 
Подростковый возраст характеризуется интенсивным пробуждением 

сексуального интереса к противоположному полу и приобретением сексуального 
опыта [5; 6]. В современной литературе ранний сексуальный опыт обозначен как 
первый сексуальный контакт или сексуальный дебют в возрасте 14 лет и младше 
[4]. По данным различных исследований последних лет, «сексуальный дебют» в 
возрасте 13–14 лет отмечают около 10–13 % белорусских подростков, более 
ранние контакты (до 13 лет) – 4–9 %. 

Процесс взросления подростков может быть связан со значительными рисками в 
сфере сексуального поведения. К опасному или рискованному сексуальному 
поведению относятся: раннее половое поведение, низкая осведомленность об 
особенностях сексуальной жизни, незащищенный сексуальный контакт, частая 
смена половых партнеров, сочетание сексуальной активности с употреблением 
ПАВ [1]. Негативными последствиями рискованного сексуального поведения 
обычно являются инфекции, передаваемые половым путем, ВИЧ, ранняя 
незапланированная беременность и распространение абортов. Кроме того, 
подростки могут стать жертвами различных сексуальных действий (изнасилования, 
непристойные действия) и участвовать в сексуальной эксплуатации (проституция, 
порнографический бизнес).  

Рискованное сексуальное поведение в литературе часто рассматривается как 
деятельность, не соответствующая установившимся в данном обществе нормам, 
стереотипам, образцам сексуального поведения, характерно для молодёжи, как 
наиболее сексуально активной части общества. Одним из важнейших показателей 
рискованного сексуального поведения несовершеннолетних является ранний 
возраст начала половой жизни. Хотя нет универсального определения раннего 
начала сексуальной активности, его часто определяют, как половой акт в первые 
годы средней школы (т.е. 11–12 лет). Большинство исследователей отмечают 
тесную связь между ранним вступлением в половую жизнь и последующим 
рискованным сексуальным поведением. В исследовании О. И. Колпаковой и А. И. 
Любимовой, например, выявлено, что ранний (до 15 лет) сексуальный дебют 
увеличивает вероятность незащищённых половых контактов в дальнейшем и 
связан с таким показателем рискованного поведения, как частая смена половых 
партнёров (более 3 - х партнёров в течение 12 месяцев, предшествующих опросу). 
При этом для мужчин ранний сексуальный дебют является предиктором 
алкоголизации (употребление 5 порций алкогольных напитков и более за один 
приём с частотой 1 раз в неделю и чаще). Неиспользование презерватива во время 
первого полового контакта связано с отказом от его использования и в 
дальнейшем [4]. 
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Цель представленного в статье исследования – выявить представления 
родителей и подростков о безопасном сексуальном поведении. Среди задач ⌐ 
определить оптимальные формы профилактических мероприятий в школе, 
позволяющие снизить риск в области сексуального и репродуктивного здоровья 
подростков и юношества. В исследовании использовалась анкета для подростков и 
родителей, разработанная совместно с сотрудниками Белорусского общественного 
объединения «Позитивное движение», которая позволила ответить на ряд 
вопросов, в частности: какой «оптимальный» возраст для начала половой жизни в 
понимании подростков и родителей; с какого возраста нужно говорить подросткам 
о сексе и какая информация приносит пользу, чтобы обеспечить безопасность и 
здоровье; кому доверяют подростки и кто может быть носителем данной 
информации в школе и за ее пределами; какие мероприятия проводятся в школе 
по данной теме; «советы» по безопасному сексуальному поведению от подростков 
и др. В опросе участвовали подростки (68 человек) и их родители (43 человека). 
Возраст подростков — 13 - 14 лет, родителей – 33 - 50 лет. Отбор респондентов 
проводился на добровольной основе и заинтересованности родителей. 

Результаты исследования. Большая часть опрошенных подростков (61,76 %) 
определили возраст 16 - 18 лет, как «оптимальный» для начала половой жизни, 
родители (71,74 %) ⌐ 18 - 20 лет. Допускают возможность начала половой жизни 
до 16 лет 8,82 % подростков, из них до 14 лет – 2,94 %. 

При оценке возраста, в котором нужно говорить с подростками о сексе 
большая часть родителей (43,48 %) и подростков (38,24 %) выбрали 14 - 16 
лет, 30,43 % родителей и 29,41 % подростков обозначили более ранний 
возраст 12 - 13 лет.  

Один из вопросов анкеты звучал следующим образом «С какого возраста ты 
наталкивался в интернете на ролики о сексе?», который позволял косвенным 
путем определить возраст интереса подростков к данной сфере жизни. При 
анализе результатов было выявлено, что 38,24 % подростков наталкивались на 
ролики сексуального характера в 13 - 15 лет, то есть в том возрасте, в котором они 
находились на момент опроса, в 11 - 12 лет ⌐ 26,47 %, в 8 - 10 лет отметили 10,29 
% опрошенных. При этом 22,06 % респондентов отрицала интерес к роликам 
подобного содержания, «не наталкивались». 

Разговаривали с подростком о сексуальном здоровье и безопасном сексе 54,35 
% родителей. Сравнивая результаты родителей и подростков, мы выявили, что 
родители отводят себе главную роль в половом и сексуальном воспитании своих 
детей (91,3 %), они видят себя главным источником информации в данном 
вопросе (таблица 1). Подростки выбирали родителей как источник информации в 
32 % случаях. Сами родители не чувствуют себя уверенно в качестве источника 
подобной информации, более 56,5 % родителей доверили бы предоставление 
информации врачам и только 26 % доверились бы учителям. 
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Таблица 1 – Распределение ответов родителей относительно вопроса  
«Кто должен быть источником информации для подростков  

о безопасном сексуальном поведении?» (в %) 
Варианты ответов  %  

Учителя 26 
Родители 91,30 

Сверстники 6,52 
Друзья 8,70 
Врачи 56,52 
СМИ 19,57 

Другое 2,17 
Источник: разработано автором 

 
Подростки интересуются вопросами секса и получают информацию из 

Интернета, так как это самый доступный и быстрый ресурс, к родителям и 
родственникам обратится 32,35 % опрошенных (таблица 2).  

Подросткам о сексе рассказывали в школе (учителя, врачи и другие 
специалисты). Согласно полученным данным, информация касалась здорового 
образа жизни (76 % подростков), о ВИЧ - инфекциях и ИППП (69 %), «об 
изменениях в теле, когда взрослеешь» (20,5 %), «об отношениях между мужчиной 
и женщиной» (19 %), «о презервативах как способе защиты здоровья» (16 %), 
«ничего не рассказывали» (10 %), о «контрацепции, женском / мужском здоровье» 
(7 %). 

 
Таблица 2 – Распределение ответов подростков относительно вопроса 

 «где ты возьмешь информацию о правилах безопасного секса, 
 если понадобится?» (%) 

Варианты ответов  %  
Нигде, разберусь в процессе 7,35 

Спрошу у родителей, родственников 32,35 
В интернете 51,47 

Спрошу у друзей 14,71 
Свяжусь со специалистом 27,94 

Найду специальную брошюру, книгу 14,71 
Источник: разработано автором 

 
Формат мероприятий: анкеты - опросы (35 %), конкурс плакатов, рисунков о 

здоровом образе жизни (19 %), классные часы (19 %), визиты в поликлинику (16 
%), тренинги (1 %), информирование в актовом зале (6 %). Никаких мероприятий 
не проводилось у 14 % опрошенных. В результате школьных мероприятий 82 % 
респондентов отметили, что они запомнили «как не заразиться ВИЧ - инфекцией и 
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ИППП»; 35 % ничего не запомнили; 23 % «как сказать «нет» на предложение о 
сексе, приставания; 16 % «как правильно использовать презерватив»; 13 % 
подростков ⌐ как предупредить беременность. Подростки выбрали тип 
мероприятия, которое бы они посетили и послушали информацию до конца ⌐ 
короткое сообщение о безопасном сексе, контрацепции от специалиста в школе 
(30,9 %), визиты на рабочее место к специалистам (25 %) и общая беседа со 
специалистами на уроке, классном часе (23,5 %). Не популярной оказалась беседа 
о духовных и физических отношениях между мужчиной и женщиной (11,5 %). 

В ходе исследования сравнили ответы родителей и подростков о содержании 
полезной информации в сфере сексуальной жизни, чтобы обеспечить безопасность 
и здоровье подростков. В большинстве случаев родители и подростки (89 % и 92 
%) выбирают информацию о способах передачи ВИЧ - инфекции и информацию о 
ИППП. «Как сказать «нет» на предложение о сексе, приставания» родители 
отметили данный вариант в 67 % случаев, подростки – 48 %. Секс подростки 
редко связывают с нравственностью и этикой (13 %), у родителей картина иная – 
32 %. Подростков интересует информация о том, как правильно использовать 
презерватив (50 %), в то время как родители выбирали данный вариант в 28 % 
случаев. В 30 % случаев родители и подростки отметили, что необходимо знать 
«как распознать агрессию и насилие», «о супружеской верности» (16 % и 19 %), о 
предупреждении беременности (29 % подростков и 21 % родителей). 

Среди родительских рекомендаций подросткам в отношении безопасного 
сексуального поведения ведущими стали: «не общайтесь с незнакомыми людьми в 
социальных сетях» ⌐ 63 %, «пользуйтесь презервативами всегда» ⌐ 57 %, 
«воздержитесь от секса» ⌐ 26 %. У подростков отмечены схожие акценты в 
ответах (таблица 3).  

 
Таблица 3 ⌐ Распределение ответов подростков и родителей относительно вопроса 
«Какой совет по безопасному сексуальному поведению ты бы дал подросткам» (%) 

Варианты ответов Подростки 
(%) 

Родители 
(%) 

Пользуйтесь презервативом всегда 38,24 57,0 
Удалите свое фото из социальных сетей 5,88 4,30 
Не общайтесь с незнакомыми людьми в 

социальных сетях 
41,18 63,0 

Воздержитесь от секса 33,82 26,10 
Половое влечение не есть норма 13,24 8,7 

Источник: разработано автором 
 
В таблице представлены данные, которые дают возможность специалистам 

проводить профилактические мероприятия, связанные с нормой и патологией в 
отношении полового влечения подростков: 8,7 % родителей считают, что половое 
влечение не есть норма и 13,24 % подростков. Возможно, речь идет не о половом 
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влечении как таковом, сколько о повышенном половом влечении, которое может 
начать бурно проявляться в подростковом возрасте. 

Выводы по результатам исследования.  
1. Сексуальная активность – естественная часть взросления. Подростковый 

возраст характеризуется интенсивным половым созреванием, пробуждением 
сексуального интереса и приобретением сексуального опыта. Данный процесс 
может быть сопряжён со значительными рисками: ранний «сексуальный дебют», 
незащищённые половые контакты, частая смена сексуальных партнёров, сочетание 
сексуальной активности с употреблением алкоголя и наркотиков и др. Безопасное 
сексуальное поведение ⌐ сексуальные взаимоотношения, исключающие 
возможность психических травм и вредных последствий для здоровья человека. 

2. Родители подростков 13 - 14 лет считают данный возраст возможным для 
разговоров на тему секса, рискованного и безопасного сексуального поведения. 
Оптимальным же возрастом для начала половой жизни 71,74 % родителей 
определяют – 18 - 20 лет. 

3. Родители считают себя главным источником информации для своих детей - 
подростков в вопросах безопасного сексуального поведения и сексуального 
здоровья (91 %). В тоже время только 54,35 % говорили с подростками на данную 
тему, а обратятся к родителям за данной информацией только 32,35 % 
подростков. Большинство родителей чувствуют себя неподготовленными по 
различным причинам к ответам на вопросы подростков: недостаток информации, 
дискомфорт в обсуждении сексуальных проблем. 

4. Интернет существенно облегчил молодым людям поиск и сбор информации 
о сексе и взаимоотношениях полов, появилось больше возможностей исследовать 
и выражать свою сексуальность. Более 50 % подростков узнают информацию о 
безопасном сексе из интернет источников. 

5. Среди родительских советов в отношении безопасного сексуального 
поведения преобладал совет (63 %) «не общайся с незнакомыми людьми в 
социальных сетях». Данный совет свойственен и для подростков в отношении 
сверстников (41 %). Более 50 % родителей рекомендовали «пользоваться 
презервативом всегда», однако только 15 % рассказывали подросткам о 
контрацепции. 

6. По мнению подростков, самыми продуктивными и посещаемыми 
мероприятиями могут стать короткие сообщения о безопасном сексе, контрацепции 
от специалиста в школе на уроке, классном часе, визиты на рабочее место к 
специалистам и общая беседа. Среди тем: «как не заразиться ВИЧ - инфекцией и 
ИППП» (92 %), «как правильно пользоваться презервативом» (53 %) и «как 
предупредить беременность» (29 %). 
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В настоящее время удержание внимания детей на занятии является 

первоочередной задачей педагога. Внимание – это одной из основных условий 
успешного проведения учебно - воспитательного процесса. Во время обучения у 
детей развиваются свойства внимания, образуются их устойчивые сочетания, и 
формируется внимательность как свойство личности. Неуспешность обучающихся 
может быть обусловлена недостаточным уровнем развития внимания, особенно в 
младшей школьном возрасте. 

Существует несколько определений. Внимание – сосредоточенность мыслей иди 
зрения, слуха на чем - нибудь. [1] Внимание – сосредоточенность деятельности 
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субъекта в данный момент времени на каком - либо реальном или идеальном 
объекте, предмете, событии, образе, рассуждении и пр. [2] 

Внимание нельзя увидеть отдельно от собственных мыслей и переживаний, 
потому что оно не имеет своего отдельного специфического продукта. Но его 
результатом является улучшение всякой деятельности, к которой оно 
присоединяется. 

Перед началом занятия обучающихся интересует не сама тема, а тот вид 
деятельности, которым они будут заниматься. И первый вопрос, который задают 
ребята: «Что мы сегодня будем делать?» 

Поэтому активные практические методы обучения позволяют сконцентрировать 
внимание на изучаемом объекте или явлении. Мотивация познавательной 
деятельности на занятии достигается за счет опоры на жизненный опыт. Очень 
важно увязывать изучаемый материал с жизнью, показывая его значимость.  

Практические работы – это активный вид самостоятельной работы обучающихся, 
который проводиться с применением различных методов, материалов, 
инструментов и приборов. 

При планировании практических работ педагогу важно продумывать, какое 
оборудование и материал будет использоваться, какие условия должны быть 
созданы во время выполнения практической работы, и рассчитать время 
необходимое для ее выполнения. 

Практические занятия, как правило, представляют собой занятия по решению 
различных прикладных задач, теоретическую часть которых изучали ранее. В 
начале занятия необходимо обсудить с обучающимися последовательность 
выполнения этапов и реализацию хода практической работы. В итоге у каждого 
обучающегося должен быть выработан определенный «профессиональный 
подход» к решению каждой задачи.  

В ходе работы у обучающихся вырабатываются практические навыки работы с 
инструментами и приборами, методами обработки исследуемого объекта или 
материала, а также приобретается опыт, позволяющий обучающимся применить 
свои знания, полученные теоретически.  

Необходимо отметить, что при организации обучения в форме практического 
занятия: - ведущей целью является формирование практических умений и 
навыков, как профессиональных, так и учебных. 

Так чем же полезны практические занятия? На них происходит закрепление, 
углубление, расширение и детализация знаний обучающихся при решении 
конкретных задач; развитие познавательных способностей, самостоятельности 
мышления, творческой активности. 

Всякая практическая работа – это ступень к началу исследовательской 
деятельности детей. 

«Современная наука очень сложна. Может ли школьник, занимающийся 
исследовательской деятельностью выяснить что - то действительно новое?! Для 
него это действительно так, а со стороны кажется игрой в науку, однако, как в 
любой игре, играя, он учится разрешать те ситуации, с которыми он встретится в 
жизни, он учится познавать. Ученый и ученик исследуют новое, только первый 
узнает то, чего не знает никто, тогда как второй выясняет то, чего не знает он, но 
знают другие». [3]. 
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Любой педагог, пробуждая интерес к своему предмету, не просто осуществляет 
передачу опыта, но и укрепляет веру в свои силы независимо от способностей 
обучающегося. 

Одной из главных задач педагога является организация учебной деятельности 
таким образом, чтобы у обучающихся сформировались потребности в 
осуществлении творческого преобразования учебного материала с целью 
овладения новыми знаниями. Работать над активизацией познавательной 
деятельности – это значит формировать положительное отношение обучающихся к 
учебной деятельности, развивать их стремление к более глубокому познанию 
изучаемых предметов. Основная задача учителя – повышение в структуре 
мотивации обучающихся удельного веса внутренней мотивации учения. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваем ценностную систему педагогов на 

разных ступенях взрослости, о том, что существуют ценностные ориентации 
поколений, между которыми есть значимые различия. Молодые педагоги в гораздо 



47

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ В ПСИХОЛОГИИ, ПЕДАГОГИКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

большей степени, чем педагоги в возрасте, отдают предпочтение социальному 
статусу, доходу, а не личностным, духовным качествам. Молодые педагоги в своем 
большинстве сегодня ориентируются на материальные, экономические ценности, а 
также на семейные ценности и ценности здоровья. Выявленная в структуре 
ценностных ориентаций педагогов динамика может быть обусловлена не только 
возрастными особенностями педагога с большим и маленьким стажем работы, но и 
спецификой их педагогической деятельности, которая в каждом случае 
сказывается на характере жизненных задач, решаемых педагогами молодых и 
старших поколений. 

Annotation: in this article we consider the value system of teachers at different 
stages of adulthood, that there are value orientations of generations, between which 
there are significant differences. Young teachers, to a much greater extent than older 
teachers, give preference to social status and income rather than personal and spiritual 
qualities. Young teachers today, for the most part, focus on material, economic values, 
as well as family and health values. The dynamics revealed in the structure of value 
orientations of teachers can be determined not only by the age characteristics of 
teachers with long and short work experience, but also by the specifics of their 
pedagogical activity, which in each case affects the nature of life problems solved by 
teachers of younger and older generations. 
Ключевые слова: педагог, студенты, педагогическая деятель, жизненные 

ценности, педагогическая деятельность, периоды взрослости. 
Key words: teacher, students, pedagogical figure, life values, pedagogical activity, 

periods of adulthood. 
 
Система жизненных ценностей каждого человека начинает формироваться уже с 

первых лет его жизни, однако окончательно она формируется лишь к достижению 
примерно 18 - 20 лет, хотя и после этого может в чем - то меняться.  

Ступени взрослости рассматривают как некое протяженное стационарное 
состояние, характеризуемое более или менее полной стабилизацией функций и 
свойств сложившейся личности, состоявшегося интеллекта, определившихся 
ценностных ориентаций и картины мира. К психологическим достижениям периода 
взрослости принято относить следующие личностные характеристики: 
самоактуализация, раскрытие потенциалов, нахождение смысла жизни, развитие 
культурных и духовных сфер (например, устоявшиеся ценностные ориентации и 
смыслы бытия человека) [1]. 

Для определенного периода жизни характерно становление нового уровня 
развития самосознания, выработка собственного мировоззрения, поиск смысла 
жизни. Стремление к определению жизненной позиции активизирует процессы 
личностного самоопределения и самопознания, проектирования себя в профессии. 
Рассмотрим, хронологически (18 - 21 г.) период профессионального образования 
совпадает с кризисом юности. Каждое поколение имеет свою систему ценностей. 
Рассматривая возраст от 18 до 60 лет, мы видим, что группы ранней (21 - 25 лет) и 
средней (25 - 40 лет) взрослости отмечают на первую позицию семью, далее 
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материальное благополучие с целью обеспечения семьи, любовь, в жизни 
спокойствие и размеренность, стремление к саморазвитию, реализации себя, 
творчеству, духовному росту.  

В группе поздней (40 - 60 лет) взрослости назвали главным семью, здоровье, 
детей и внуков, вера, любовь и гармония, а также независимость и стабильность. 
Характерным для периода студенческой молодежи является: становление нового 
уровня самосознания, выработка собственного мировоззрения, поиск смысла 
жизни, проектирования себя в профессии. В этот период жизни происходит 
изменение статуса, прежнего стереотипа поведения, мышления. Все это требует 
поиска смысла и ценности жизни, профессионального пути, самоопределения, в 
выборе жизненных стратегий. Опираясь на свои ценностные представления и 
восприятие окружающей реальности, ценностные ориентации, студент строит свои 
жизненные планы, определяет уровень своих притязаний [3]. 

Ценностные ориентации студентов сравнили с ценностными ориентациями 
учителей, работающих в школе уже не первый год (в возрасте). Полученные 
результаты, подтвердили тот факт, что у студентов, которые планируют идти 
работать в школу ценностные ориентации в большей степени были схожи на 
ценностные ориентации педагогов со стажем, а вот у студентов, которые не 
планировали идти в школу были отмечены минимальные совпадения с ними. 
Похожие ценностные ориентации это прежде всего, это – любовь к детям, 
стремление к общению с ними; желание учить, передавать знания и опыт, 
воспитывать. Стремление выразить в процессе обучения и воспитания своё 
отношение к жизни, свои взгляды, вкусы и т.п.; значимость индивидуального 
характера организаторской деятельности; престиж профессии; и, наконец, 
стабильность зарплаты в летний отпуск. 

Но, если сравнить сходные компоненты в структуре личностных ценностей 
учителя более возрастного поколения с ценностями молодых педагогов, то 
наглядно прослеживается, что ценностные ориентации учителей - профессионалов 
претерпели существенные изменения. Многие психологи, занимающиеся 
изучением системы ценностных, ориентаций учителей отмечают, что наибольшие 
изменения произошли в осознании значимости отношения учителя к ученику и 
развития его личностных качеств. Иными словами, учитель со стажем (в возрасте) 
все более осознает значимость не только своей собственной, но и чужой 
индивидуальности, а также значимость развития и самореализации каждого 
человека. Несомненно, наиболее важной ценностью для учителя - стажевика 
становится ценностное отношение к другому человеку, осознание личности 
ученика важнейшей социальной ценностью. А это означает также осознание и 
принятие как ценности его права иметь свои собственные ценности, пусть даже 
отличные от ценностей учителя [4]. 

Жизненные планы людей разного периода взрослости, которые определяются 
объективными условиями жизни и ценностными ориентациями личности различны. 
В группе лиц 25 - летнего возраста сохраняется ярко выраженная направленность 
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на получение высшего образования, интересной работы. Актуальным для этого 
возраста остается поиск любимого человека, верных друзей, проблема создания 
семьи. Вместе с тем в этом возрасте усиливается установка на хорошие жилищные 
условия материальную обеспеченность, так как многие приступают к созданию 
своей семьи. В следующей возрастной группе (26 - 30 лет) жизненные планы 
приобретают несколько иной характер, так как большинство уже имеет свою 
семью. В этой возрастной группе усиливается забота о хороших жилищных 
условиях, о правильном воспитании детей наряду с задачами, связанными с 
получением интересной работы, повышением квалификации, образования. 
Внутренней основой возрастной динамики жизненных планов являются изменения 
в системе субъективных ценностей личности, которые складываются в результате 
усвоения, интериоризации общественных ценностей и собственной социальной 
активности. Не только жизненные планы, но и духовное развитие личности в 
целом имеет своим центром освоение, переживание и воспроизведение ценностей 
жизни и культуры [3]. 
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Актуальность 
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образования к взаимодействию с законными представителями детей дошкольного 
возраста является одной из актуальных проблем обучения. В статье 
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рассматриваются возможности развития профессиональной компетентности к 
взаимодействию с законными представителями в рамках организации совместной 
проектной деятельности, этапы подготовки студентов. 
Ключевые слова 
Профессиональная компетентность, проектная деятельность, взаимодействие. 
 
Одним из важных условий развития личности ребенка и его социализации в 

период дошкольного детства, является взаимодействие воспитателей дошкольного 
образования с законными представителями воспитанников. За воспитание детей 
дошкольного возраста несут ответственность законные представители, а все 
другие социальные институты, в том числе учреждения дошкольного образования, 
призваны помочь, поддержать дополнить их воспитательную деятельность. 

В современной системе дошкольного образования используются новые формы 
сотрудничества воспитателей дошкольного образования с родителями, новые 
методики и технологии взаимодействия с семьями воспитанников. Акцент ставится 
на вовлечение родителей в активное сотрудничество с воспитателями 
дошкольного образования, в различные формы совместной деятельности с детьми 
дошкольного возраста, в совместные разрешения проблем воспитания. 

Одной из современных и актуальных форм работы в дошкольной 
образовательной организации является проектная деятельность, обеспечивающая 
взаимосвязь всех сторон развития ребенка, а также взаимодействие взрослых 
(педагогов и родителей). 

Метод проектов способствует развитию самостоятельности мышления, помогает 
ребёнку сформировать уверенность в собственных возможностях. Метод проектов 
позволяет воспитать самостоятельную и ответственную личность, развивает 
творческие начала и умственные способности, а также способствует развитию 
целеустремлённости, настойчивости, учит преодолевать проблемы. В основе 
каждого проекта лежит проблема, а темы проектов рождаются именно из 
интересов детей. Для метода проектов характерна групповая деятельность. 

Таким образом, метод проектов становится способом организации 
педагогического процесса, основного на взаимодействии педагога, родителей и 
воспитанников между собой и окружающей средой. 

Выполняя совместно с ребенком задания, родители начинают понимать, как 
важны их усилия для детей, как приятно провести вместе время. Совместное 
выполнение заданий укрепляет детско - родительские отношения. 

В связи с этим, наиболее значимой является целенаправленная 
профессиональная подготовка студентов к взаимодействию с родителями 
воспитанников, расширение их представлений о проектной деятельности. 

В рамках междисциплинарного курса 04.01 Взаимодействие с родителями и 
сотрудниками образовательного учреждения студенты специальности Дошкольное 
образование знакомятся с различными видами проектов, учатся разрабатывать 
паспорт проекта. При планировании деятельности с родителями осуществляют 
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выбор форм взаимодействия с учетом темы проекта и особенностей семей 
воспитанников.  

Выбор темы проекта зависит от возраста и интересов детей ДОО, в которой 
студенты проходят практику. Примеры названий, реализованных студентами 
проектов «Мой город – Бийск», «Каша – сила наша!», «История моей семьи» и т.п. 

 В ходе прохождения производственной практики на базе детских садов города 
студенты имеют возможность реализации, заранее разработанных проектов.  

Для студента проект – это возможность максимального раскрытия своего 
творческого потенциала, средство самореализации, формирования 
профессиональных компетенций. Это деятельность, которая позволяет проявить 
себя в работе с дошкольниками и их родителями, попробовать свои силы, 
приложить свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый 
результат. 

Непременным условием для студентов является публичная защита, результата 
работы по реализации проекта. В ходе защиты автор не только рассказывает о 
ходе работы и показывает ее результаты, но и демонстрирует собственные знания 
и опыт в решении проблемы проекта, приобретенную компетентность. Элемент 
самопрезентации – важнейшая сторона работы над проектом, которая 
предполагает рефлексивную оценку автором всей проделанной им работы и 
приобретенного в ее ходе опыта. 

Для этой цели используются следующие формы публичной защиты результата:  
 в рамках урока студентам может быть предложено моделирование 

выступления на родительском собрании сопровождающегося презентацией;  
 квалификационный экзамен по профессиональному модулю; 
 трансляция опыта студентам младших курсов в рамках внутри колледжных 

конференций; «круглых столов», «Дней успеха». 
Следовательно, для результативного формирования проектных умений у 

студентов необходимо соблюдать ряд условий: 
 оптимальное построение процесса проектной подготовки, предполагающее 

формирование у студентов представлений об особенностях проектной 
деятельности, различных видах проектов, требованиям по их составлению и 
оформлению. Для этого используются различные приемы обучения: лекция, 
анализ образцов паспортов проектов, просмотр видеозаписей мероприятий, 
реализованных в рамках проектной деятельности в ДОО с последующим 
обсуждением по предложенным вопросам, решение проблемных ситуаций, 
возникающих в общении с родителями через их моделирование при 
разыгрывании; 

 организация проектной деятельности студентов должна строиться на 
основе взаимодействия учебного и производственного процессов на базе детских 
садов города; 

 комплексное учебно–методическое обеспечение процесса проектной 
подготовки студентов с опорой на современные тенденции в образовании; 

 подготовленность преподавателя к руководству учебно–проектной 
деятельностью предполагает наличие у педагога необходимого объемома 
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методических и специальных знаний, владение разнообразными технологиями 
обучения, обладающего профессионально–творческими возможностями.  

Таким образом, сегодня будущему специалисту недостаточно одних только 
теоретических знаний – бурно развивающаяся наука приводит к их 
стремительному устареванию. Конкурентоспособность на рынке труда зависит от 
активности человека, гибкости его мышления, способности к совершенствованию 
своих знаний и опыта. Умение успешно адаптироваться к постоянно меняющемуся 
миру является основой социальной успешности – этому должно учить сегодня 
любое образовательное учреждение. 

Таким образом, на результативность процесса формирования проективной 
компетентности студентов при организации взаимодействия с родителями 
оказывают влияние определенные условия. Реализация комплекса данных условий 
в целостности будет способствовать успешному обучению, позволит избежать 
затруднений. 
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Аннотация: В статье рассматриваются опыт работы дошкольного учреждения 

по формированию художественных и творческих способностей детей посредством 
кейс - метода.  
Ключевые слова: Дошкольники, кейс - технологии, личность, художественные 

способности, эстетическое развитие. 



53

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ В ПСИХОЛОГИИ, ПЕДАГОГИКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

Формирование эстетических представлений у детей старшего дошкольного 
возраста с использованием кейс - технологии представляет собой важный аспект 
педагогической практики. Ключевая роль индивидуальное развитие каждого 
ребенка, а также поощрение его творческого мышления и воображения. 

Кейс - технология в контексте формирования эстетических представлений 
предполагает использование конкретных ситуаций, проблем или задач, которые 
стимулируют детей рассматривать, анализировать и находить решения в области 
художественной культуры. Это позволяет детям не только познавать мир 
искусства, но и развивать свою креативность, аналитические способности и 
коммуникативные навыки. 

Например, можно использовать следующий кейс: 
Создать коллаж из природных материалов: 
1. Провести прогулку с детьми по природе и собрать разнообразные природные 

материалы: листья, ветки, цветы, камни и т.д. 
2. Обсудить с детьми, какие цвета и формы можно выделить в собранных 

материалах. 
3. Предложить детям создать коллаж из собранных материалов, учитывая 

цветовую гамму и форму. 
4. Обсудить полученный результат и выделить наиболее удачные элементы. 
5. Попросить детей описать свой коллаж и выразить свои эмоции от процесса 

создания. 
При выполнении задачи по созданию коллажа из природных материалов, дети 

будут развивать свое эстетическое восприятие, учиться выделять красоту в 
окружающем мире, формировать свои представления о гармонии и совершенстве. 

Для успешной реализации кейс - технологии в формировании эстетических 
представлений у детей старшего дошкольного возраста, важно создать 
подходящие образовательные кейсы, которые будут стимулировать интерес детей 
и активизировать их участие в процессе обучения. Кроме того, необходимо 
уделить внимание культурному контексту, в котором формируются эстетические 
представления, чтобы предложения и задачи в кейсах были релевантными и 
привлекательными для детей. 

Другим важным аспектом является роль педагога в процессе применения кейс - 
технологии. Педагог должен быть готов оказывать поддержку и руководство во 
время работы с кейсами, а также способствовать обсуждению и анализу 
результатов, чтобы дети могли осознанно осваивать новые эстетические 
представления и воспринимать искусство в целом. 

Таким образом, использование кейс - технологии в формировании эстетических 
представлений у детей старшего дошкольного возраста представляет собой 
эффективный инструмент, способствующий разностороннему развитию ребенка и 
его восприятию мира искусства. 
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 Межкультурная коммуникация в наше время представляет собой острую 
практическую проблему ввиду обострившихся различных конфликтов по всему 
земному шару. Всё это привело к тому, что современная межкультурная 
коммуникация требует нового осмысления, научного взгляда и тщательного 
изучения. В основе межкультурной коммуникации находится язык, который 
является аспектом культуры. Когда человек изучает иностранный язык, он 
сталкивается с внутренним устройством всех компонентов культуры. В связи с этим 
изучение любого иностранного языка имеет несколько положительных моментов: 
человек не только заучивает новые слова, выражения и пытается всё это 
использовать в процессе устной коммуникации, но и в то же время изучающий 
иностранный язык приобретает новый пласт знаний, касающийся современной 
общественной и культурной ситуации в стране изучаемого языка, постигаются 
характерные черты национального характера народа и находят отражение во всех 
сферах его общественной и частной жизни. Процесс обучения иностранному языку 
в филиале военной академии РВСН имени Петра Великого в городе Серпухове 
ставит перед преподавателем две основные задачи: 1) преподаватель должен дать 
курсантам качественные знания по учебной дисциплине, используя самые 
современные методы и средства обучения и сформировать у курсантов 
коммуникативную и лексическую компетентности как способность проявить 
собственное речевое и неречевое поведение соответственно задачам общения; 2) 
преподаватель высшей военной школы на практических занятиях по иностранному 
языку должен способствовать формированию полноценной личности будущего 
высококвалифицированного офицера Вооружённых Сил РФ, способного выполнять 
служебные, боевые и воспитательные задачи в воинском коллективе. Современная 
ситуация в мировом общественно - политическом пространстве требует 
незамедлительного и кардинального совершенствования системы подготовки 
военных офицерских кадров с высшим образованием в рамках дисциплины 
«Иностранный язык».  

 Устаревшая концепция обучения иностранному языку в военном вузе 
представляет собой своего рода приказание курсантам запоминать новый 
материал, который выдавался преподавателем согласно учебному плану. В 
результате этого познавательная активность обучаемых заметно страдала и почти 
не развивалась в должной мере, что приводило к упадку мотивации и интереса к 
учёбе. Данная концепция обучения заметно устарела и давно уже потеряла свою 
актуальность в наш современный век прогрессивной молодёжи. Внедрение 
современных инновационных технологий в педагогический процесс, рост 
межкультурной коммуникации в мире открывают огромные перспективы в 
подготовке высококвалифицированных военных специалистов в системе высшей 
военного профессионального образования. В условиях специализированного 
неязыкового вуза, в частности военного института, это есть привитие курсантам 
базовых навыков и умений рационального получения профессионально 
ориентированной информации из различных иноязычных источников и 
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использования ее в практической деятельности [1]. Данный подход к 
образовательному процессу способствует выработке у курсантов навыков 
самообразования, самовоспитания и самоконтроля, формированию творческой 
активности и самостоятельности. Изучение иностранного языка должно иметь 
прикладное назначение, иначе теряется смысл этого вида деятельности. Обучение 
будущего специалиста при этом должно проходить в условиях, которые 
приближены к профессиональным. Язык – главный инструмент межкультурной 
коммуникации, следовательно нельзя пренебрегать возможностью его изучения и 
использования в современном глобальном обществе. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается вопрос популяризации направлений и 

деятельности учреждений дополнительного образования на примере структурного 
объединения государственного бюджетного учреждения дополнительного 
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образования «Белгородский областной Центр детского (юношеского) технического 
творчества» (мобильный технопарк «Кванториум» Белгородской области). 
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Одной из важных и неотъемлемых задач учреждений дополнительного 

образования является ведение официальных сайтов и страниц в социальных сетях 
[1]. Данный вопрос был и остается актуальным, так как во многом информация 
сайтов и социальных сетей популяризирует направления дополнительного 
образования, привлекая больше представителей потенциальной целевой 
аудитории. 

В данной статье опишем опыт ведения официальной страницы мобильного 
технопарка «Кванториум» Белгородской области (структурного подразделения 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Белгородский областной Центр детского (юношеского) технического 
творчества»). 

Официальная страница МТ «Кванториум» Белгородской области находится в 
социальной сети «Вконтакте». Основные рубрики новостей – это информация об 
образовательном процессе, конкурсные и другие массовые мероприятия, 
поздравления и развлекательный контент. 

1) Информация об образовательном процессе. Здесь размещаются сведения об 
образовательных программах, об условиях и возможностях ежегодных наборов на 
обучение. Педагоги рекламируют свои творческие объединения (квантумы), а 
также рассказывают о том, как проходит образовательный процесс в течение года. 
В данную группу также входит рубрика «Новости с занятий», где обучающиеся и 
наставники рассказывают о своем познавательном процессе. Сюда же могут 
прикрепляться посты со значимыми достижениями обучающихся (победы в 
конкурсах Всероссийского уровня, получение других наград). 

2) Информация о проведении и об итогах конкурсных и других массовых 
мероприятий. Команда мобильного технопарка проводит как открытые онлайн - 
викторины, так и областные мероприятия (фестивали, конкурсы), проводят 
выездные мастер - классы. На официальной странице размещаются посты с 
информацией о проведении (где описаны основные условия, прикреплены 
положения) и об итогах подобных мероприятий. 

3) Поздравления. Здесь публикуются тексты с поздравлениями педагогов - 
именинников, а также поздравления с государственными праздниками. 

4) Развлекательный контент. Новая рубрика, которая презентуется в виде 
забавных видеороликов, кратких опросов аудитории и т.д. 

Таким образом, мы рассмотрели концепцию ведения официальных страниц 
учреждений дополнительного образования в социальных сетях на примере 
мобильного технопарка «Кванториум» Белгородской области. И можем 
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подчеркнуть, что вопрос популяризации направлений дополнительного 
образования средствами ведения социальных сетей остается актуальным и 
востребованным в условиях развития современного образования и общества. 
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Аннотация 
Статья посвящена изучению самооценки, её формированию и классификации. 

Целью исследования стало изучить факторы формирования самооценки, а также 
определить различия частной и общей самооценки. Особое внимание уделяется 
различию между общей и частной самооценкой, которое может быть причиной 
психологических проблем у человека. В работе также представлены результаты 
опроса среди студентов, который показал, что на самооценку в большей степени 
влияет мнение самого человека о себе, а также мнение о нём сверстников и 
родителей. Результаты этого опроса важны, так как на их основе в дальнейшем 
возможна разработка тренингов, облегчающих адаптацию студентов, 
формирующих их эмоциональное благополучие. В заключении работы была 
подчёркнута важность комплексного подхода к диагностике и коррекции 
самооценки с учетом её частных аспектов. 
Ключевые слова 
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ВВЕДЕНИЕ 
Термин «самооценка» разные исследователи определяют по - разному. Однако 

большинство ученых сходятся во мнении, что это оценка личностью самой себя, 
своих поступков, возможностей, качеств и места среди других людей. В настоящее 



59

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ В ПСИХОЛОГИИ, ПЕДАГОГИКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

время существует большое количество работ, посвященных изучению самооценки, 
её становлению и формированию. И это неудивительно — ведь от самооценки 
зависит и общее развитие личности, её реализация как в профессиональной, так и 
личной сферах жизни. Поскольку личность, обладающая адекватной самооценкой, 
критически оценивает свои способности, она способна более успешно реализовать 
свои планы, цели и задачи, так как они зачастую соответствуют уровню 
возможностей. То есть самооценка напрямую влияет на уровень притязаний, 
который часто определяет успех реализации личности в будущем. Именно поэтому 
исследования формирования, корректировки и изучения самооценки, как 
феномена, не перестают проводиться.  

В данной работе мы будем исследовать формирование самооценки, её 
становление в детском и подростковом возрасте. Немалая часть данной статьи 
будет посвящена частной самооценке, так как исследования на данную тему 
немногочисленны, а с проблемами именно частной (конкретной) самооценки 
психологи сталкиваются довольно часто. 
ФОРМИРОВАНИЕ САМООЦЕНКИ 
Множество психологов считает, что структура личности формируется в первые 

пять лет жизни, поэтому, можно сказать, что роль родителей в формировании 
самооценки неоспорима. Это не раз отмечалось в работах исследователей. 
Например, в работе «Родительское отношение и развитие самооценки у ребёнка» 
И. А. Лужецкой отмечается, что исходные формы самооценки ребёнка являются 
прямым отражением оценки значимого взрослого [8, C. 150 - 151]. На основе 
внушаемого родителями образа ребёнок обретает общее представление о себе, 
которое становится частью его личности на оставшуюся жизнь. При этом 
внушаемый образ может быть как положительным (умный, добрый, способный), 
так и отрицательным (глупый, невоспитанный).  

Многие исследователи также считают, что формирование самооценки ребёнка 
во многом определяется типом семьи и семейного воспитания [4]. Например, 
постоянная тревожность со стороны матери часто передается ребёнку, формируя в 
нём чувство неуверенности в своих действиях, сомнения в своих способностях и 
возможностях.  

Недавние исследования также доказали, что существует зависимость между 
самооценкой родителей и самооценкой их детей [5]. Эта работа ещё раз обратила 
внимание научного сообщества на то, что образ ребёнка, созданный родителями, 
сильно влияет на представления ребёнка о самом себе. Однако в данном 
исследовании говорится, что, как правило, родители сначала создают идеальный 
образ ребёнка, в котором в последствии разочаровываются, упрекая ребёнка. При 
этом все достоинства, которые не соответствуют этому образу, просто не 
замечаются.  

Стоит отметить, что на формирование самооценки в более позднем, 
подростковом возрасте влияет также взаимоотношения подростка со 
сверстниками. Например, исследование З.С. Курбановой [6] доказывает, что 
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существует связь между самооценкой подростка и его взаимоотношениями со 
сверстниками.  

Это доказывает и проведённое нами исследование. В результате опроса, 
проведённого в рамках написания этой работы среди студентов 1 - 3 курса, 
показатель «мнение сверстников» является одним из главных факторов, от 
которых зависит самооценка опрашиваемых по их собственному мнению. 
Следующий по процентному соотношению фактор – «мнение родителей». Точные 
результаты опроса приведены ниже в виде диаграммы.  

 

 
Диаграмма 1. «Результаты опроса по исследованию факторов, 

влияющих на формирование самооценки» 
 

По результатам опроса, наибольшее число ответов набрал показатель 
«собственное мнение опрашиваемого о себе» (всего 40 ответов; 39,2 % от общего 
числа ответов). Нам кажется, что это можно объяснить тем, что студенты более 
взрослые, сформировавшиеся личности, чем подростки, и уже склонны опираться 
на собственное мнение при оценке своих качеств. Однако всё равно не малую роль 
при оценивании личности саму себя играет и мнение сверстников, и мнение 
родителей. Так, вариант ответа «мнение об опрашиваемом сверстников» – второй 
по популярности, таких ответов всего было получено 28, что составляет 27,5 % от 
общего числа ответов. Далее – «мнение об опрашиваемом родителей» – всего 17 
ответов; 16,7 %. Немаловажными факторами, влияющими на самооценку, 
студенты выделили также «успешность опрашиваемого в учёбе» (всего 11 ответов; 
10,8 %) и «мнение об опрашиваемом преподавателей» (6 ответов; 5,9 %). Всего в 
опросе участвовало 102 студента. В качестве вариантов ответов были предложены 
показатели, составленные на основе теоретического исследования. Результаты 
этого опроса интересны нам, так как на основе их специалисты могут выстраивать 

Результаты опроса среди студентов 1 - 3 курса о факторах, 
влияющих на их самооценку 

собственное мнение опрашиваемого о себе 

мнение об опрашиваемом сверстников 

мнение об опрашиваемом родителей  

успешность опрашиваемого в учёбе 

мнение об опрашиваемом его преподавателей преподавателей 
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свою дальнейшую работу со студентами: разрабатывать соответствующие 
тренинги, применять методики и упражнения, учитывающие эти факторы. Такая 
работа может помочь студентам с адаптацией, достижением эмоционального 
благополучия в процессе учёбы. 

Таким образом, базой формирования детской самооценки и впоследствии 
убеждений уже взрослого человека о самом себе, является восприятие его 
родителями, их оценка качеств, поступков и способностей ребёнка. Самооценка 
студентов же немаловажным фактором формирования является взаимоотношения 
индивида со сверстниками. Однако студенты также склонны опираться на 
собственное мнение при оценке своих качеств, навыков, знаний и поступков. 
ВИДЫ САМООЦЕНКИ 
Чаще всего самооценку делят на адекватную и неадекватную. Адекватной 

называют среднюю по высоте самооценку. Неадекватная же может быть 
неадекватно высокой или неадекватно низкой [2, С. 32]. Классифицируют 
самооценку и по такому параметру, как устойчивость: стабильная и плавающая. 
Однако наше исследование интересует классификация самооценки по ширине 
охвата – на общую (глобальную) и частную (конкретную). И. Н. Никулина считает, 
что общая самооценка отражает целостную оценку личностью себя. Частная же 
показывает оценку человеком своих отдельных качеств, поступков [7, С. 27]. Таким 
образом, общая самооценка характеризует уровень самоуважения, принятие или 
непринятие себя в целом. Частная же самооценка отражает отношение человека к 
различным сторонам своей личности, поступкам, успешности в отдельных видах 
деятельности. 

Частная и общая самооценка могут сильно отличаться. Например, в 
исследовании, которое проводилось С. А. Бурковой [1] наблюдается разница 
между результатами эксперимента «Лесенка» и результатами, полученными с 
помощью диагностики самооценки методики Т. Дембо – С. Рубинштейна. Методика 
Дембо – Рубинштейна давала больший разброс уровней – по её результатам в 
группе испытуемых встречались обладатели и высокой, и средней, и низкой 
самооценки, в то время как эксперимент «Лесенка» смог выявить только 
обладателей высокой и средней самооценок. Такое различие результатов автор 
объясняет тем, что «Лесенка» в большей мере раскрывает высоту общей 
самооценки, а методика Дембо – Рубинштейн усиливает оценку себя по заранее 
заданным качествам, то есть является отражением частной самооценки.  

Несоответствие уровня общей и частной самооценки может говорить о том, что 
свои разные качества, поступки, способности в разных сферах жизни личность 
может оценивать по - разному. Например, характеристики «ум» и «внешность» в 
методике Дембо – Рубинштейна могут сильно отличаться по показателям при 
оценке личности самой себя. Диагностика же общей самооценки личности 
пренебрегает этими различиями.  

Различия в показателях оценивания разных качеств личности можно объяснить 
тем, что в разных сферах жизни родители оценивают своих детей по - разному. В 
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начале работы уже упоминалось, как велика роль родителя в вопросах 
формирования самооценки. Однако родители часто склонны оценивать разные 
качества своих детей по - разному. Например, критиковать ребёнка за неуспехи в 
учёбе, убеждая его, что он глупый или ленивый, но в то же время хвалить его 
внешние качества, возможно даже делая это необъективно. Тогда частная оценка 
своих умственных способностей у человека и в детстве, и уже во взрослом 
возрасте может быть заниженной, в то время как оценка своих внешних качеств – 
средней или даже неадекватно высокой.  

Немаловажным в формировании самооценки является и тип семейного 
воспитания. Так, для ребёнка будут важны качества, на которые большое 
внимание обращают его родители. Если от родителей на вопросы об обучении в 
школе ребёнок слышит только значимость бытовых аспектов, или, если частично 
или полностью отсутствует интерес к школьной деятельности у родителей, то 
ценность самооценки ребенка, как ученика, значительно снижается. Такие дети во 
взрослом возрасте склонны не замечать своих успехов в последующей учебе 
(иметь низкую или среднюю частную самооценку относительно этой сферы жизни) 
и, наоборот, концентрироваться на своих поступках и качествах, проявляющихся в 
быту.  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Существует ряд исследований, доказывающих, что методы психологического 

консультирования помогают решить проблемы, связанные с самооценкой. 
Например, исследование, проведённое Жикиной Т.С. [3], результаты которого были 
впечатляющие – после применения методов психологического консультирования 
повторная диагностика уровня самооценки показала, что 100 % испытуемых (7 
человек), которые раннее страдали от завышенной или заниженной самооценки, 
теперь обладали адекватной самооценкой.  

Однако при диагностике самооценки личности не стоит ограничиваться лишь 
диагностикой общей самооценки. При работе с клиентом, страдающим от проблем 
с самооценкой, психолог должен обратить внимание на контекст – сложности с 
какой именно сферой (или сферами) жизни испытывает клиент, какого рода эти 
сложности. Для того, чтобы иметь более полное представление о самооценке 
личности стоит комплексно изучать её частную самооценку, обращая внимание на 
реализацию личности в разных сферах жизни, уровень притязаний человека в этих 
сферах и уровень реального успеха. Также результаты проведённого опроса 
говорят о том, что при консультировании студентов и при проведении тренингов с 
ними, стоит принимать во внимание значимость таких факторов формирования 
самооценки студентов как собственное мнение студента о себе, мнение о нём его 
сверстников, мнение о нём родителей. Обращая внимание на эти факторы, 
специалист должен подбирать соответствующие методики и упражнения.  

Продолжая исследования, на основе результатов этой работы мы собираемся в 
дальнейшем планировать мероприятия, тренинги, применять определённые 
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методики, учитывающие эти факторы. Так мы можем помочь студентам достигнуть 
эмоционального благополучия в процессе учебной деятельности.  
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В соответствии с идеями и положениями Концепции развития математического 
образования в Российской Федерации образовательная программа должна 
предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 
математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в 
обществе [1, с. 4]. Именно поэтому теоретико - числовая линия, направленная на 
совершенствование вычислительной техники, развитие вычислительной культуры, 
обучение простейшим приемам прикидки и оценки результатов вычислений, 
является одной из основных составляющих школьного курса математики. 

В курсе алгебры 7 - 9 классов содержание линии «Числа и вычисления» служит 
основой для дальнейшего изучения математики, способствует развитию у 
обучающихся логического мышления, формированию умения пользоваться 
алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых для 
повседневной жизни. Развитие понятия о числе на уровне основного общего 
образования связано с рациональными и иррациональными числами, 
формированием представлений о действительном числе. 

Исторически теория определения понятия действительного числа была основана 
на эквивалентных теориях трех научных школ: 

1) Школа Вейерштрасса – теория действительных чисел как бесконечных 
десятичных рядов. 

2) Школа Кантора – теория действительных чисел как фундаментальных 
последовательностей рациональных чисел. 

3) Школа Дедекинда – теория действительных чисел как сечений в множестве 
рациональных чисел, завершающаяся сечениями в множестве действительных 
чисел[2, с. 13]. 

При анализе школьных учебников алгебры по исследуемой теме было выявлено, 
что в полной мере ни одна из математических теорий не была раскрыта. 
Объясняется это следующими математическими трудностями: сложность 
актуализации рассматриваемых понятий, а также использование определений, 
выходящих за рамки школьного курса математики. Во многих учебниках тема 
«Действительные числа» носит промежуточный характер и является основой для 
изучения темы «Квадратные корни». Таким образом, к завершению курса алгебры 
основного общего образования учащиеся подходят с отсутствием понимания 
множества действительных чисел как числовой системы, что обусловливает 
необходимость рассмотрения методической схемы введения понятия 
действительного числа. 

На первом этапе рассматривается обобщение понятия рациональных чисел и 
действий с ними, устанавливается связь между обыкновенными и десятичными 
дробями, в том числе бесконечными периодическими, вводятся правила перехода 
от одного вида дроби к другому. Для этого можно предложить учащимся 
следующие задания: 

Задание 1: Изобразите на координатной прямой точки с координатами 
 
                

   
Задание 2: Представьте бесконечные периодические дроби в виде 

обыкновенных: 0,(55); 2,(11); - 3,001(6). 
Задание 3: Сравните рациональные числа: - 1 и - 1,001(6); 2,(34) и 2,34; 3,222… 

и 3,(2). 
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На втором этапе необходимо ввести понятие иррационального числа. Подвести 
учащихся к изучению понятия можно несколькими способами: 

1. Знаем, что на множестве рациональных чисел всегда выполнимо действие 
умножения, в частности возведение в степень. Таким образом, если некоторое 
число принадлежит множеству рациональных чисел, то его квадрат также 
принадлежит множеству рациональных чисел. Поставим перед учащимися 
обратную задачу: Всякое ли положительное число является квадратом 
рационального числа? 

Совместно с учащимися записываем условие на алгебраическом языке -     , а 
– положительное рациональное число, х – неизвестное. Задаемся вопросом, при 
любых ли значениях неизвестной уравнение имеет рациональные корни. 

2. Предложим обучающимся геометрическую задачу: Найдите диагональ 
квадрата со стороной равной единичному отрезку. 

 

 
Рисунок 1 

Диагональ квадрата 
 

Построим квадрат на диагонали данного. Площадь построенного квадрата в два 
раза больше площади единичного квадрата, следовательно, она равна двум. Тогда 
искомая диагональ является квадратом числа 2. 

3. Дана функция       Необходимо найти абсциссу точки, ордината которой 
равна 2. Графически изобразим условие задания. 

 

 
Рисунок 2 

График функции      



66

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Пусть ОЕ – единичный отрезок, точка В – искомая абсцисса. С помощью отрезка 
ОЕ измерим длину отрезка ОВ. 

 

 
Рисунок 3 

Измерение длины отрезка 
 

Отрезок ОЕ укладывается в отрезке ОВ один раз, и при этом получается 
остаток ЕВ, который меньше единичного отрезка. Значит, приближенное 
значение длины отрезка ОВ число 1. Чтобы получить более точный 
результат, разделим единичный отрезок на 10 равных частей. Десятая часть 
отрезка ОЕ укладывается в остатке ЕВ четыре раза. При этом получается 
новый остаток, меньший десятой части отрезка ОЕ. Число 1,4 является 
приближенным значением длины отрезка ОВ с точностью до 0,1. 

 

 
Рисунок 4 

Измерение длины отрезка 
 

Таким способом будем продолжать процесс измерения, используя сотую, 
тысячную и т.д. доли единичного отрезка, и получать приближенные 
значения длины отрезка ОВ. 

Описанные способы требуют введения и доказательства теоремы: среди 
рациональных чисел нет такого числа, квадрат которого равен 2. 

Таким образом, у учащихся возникает необходимость расширить 
множество рациональных чисел: ввести понятие иррационального числа, 
операции на множестве иррациональных чисел. 

На третьем этапе реализуется введение понятия действительного числа. 
На уровне 8 класса в большинстве учебников дано следующее определение: 
рациональные и иррациональные числа образуют множество действительных 
чисел. Но также можно рассмотреть другие формулировки этого 
определения: 

1. Если к положительным бесконечным десятичным дробям присоединить 
противоположные им числа и число нуль, то получим множество чисел, 
которые называют действительными числами[3, с. 69]. 

2. Действительным числом называется бесконечная десятичная дробь, то 
есть дробь вида +            или -           , где    - целое 
неотрицательное число, а каждая из букв         - это одна из десяти 
цифр[4, с. 7]. 
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На четвертом этапе рассматриваются основные операции и их свойства на 
множестве действительных чисел. Для реализации данного этапа 
необходимо рассмотреть такие темы как сравнение действительных чисел, 
геометрическое изображение, десятичные приближения действительных 
чисел, сложение, умножение и деление действительных чисел. Не все 
школьные учебники содержат задания на эти темы, что негативно 
сказывается на освоении изучаемого понятия. Расширить теоретический и 
практический материал можно основываясь на работах Киселева А.П. 
«Алгебра», Кочеткова Е.С. «Алгебра и элементарные функции». Наглядный и 
доступный для самостоятельного изучения школьниками материал также 
представлен в книге для учащихся Пичурина Л.Ф. «За страницами учебника 
алгебры». Не менее полезны будут методические рекомендации Чаплыгина 
В.Ф. в работах «Задачи в формировании понятия действительного числа» и 
«Основные понятия анализа в школьном курсе математики. Некоторые 
методические подходы». 

Формирование понятия действительного числа часто вызывает трудности у 
обучающихся, что объясняется существенными различиями между 
действительными числами и числами, изучаемыми ранее. Тем не менее, 
данный материал является необходимой основой для дальнейшего 
успешного освоения курса математики. С целью систематизации, обобщения 
и углубления знаний школьников о множестве действительных чисел, 
необходима разработка плана изучения темы в соответствии со всеми 
четырьмя представленными этапами. 
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РАЗВИТИЕ ЛЕКСИКО - ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ В ОНТОГЕНЕЗЕ 

 
Аннотация 
В данной статье описываются процессы и этапы усвоения ребенком 

грамматического строя речи. Он очень сложный и связан с аналитико - 
синтетической деятельностью коры головного мозга. Физиологическим 
механизмом освоения грамматического строя является генерализация 
соответствующих грамматических отношений, выработка динамического 
стереотипа. В связи с этим развитие лексико - грамматического строя речи во 
многом определяется социальной средой, в которой воспитывается ребёнок. 
Ключевые слова 
Онтогенез, лексика, грамматика, словарь, речь, грамматический строй 
 
Под лексико - грамматической стороной речи понимают словарь и 

грамматически правильное его использование. Словарь – это слова (основные 
единицы речи), обозначающие предметы, явления, действия и признаки 
окружающей действительности [10]. Различают словарь пассивный и активный. 
Под пассивным словарем понимают сложность понимания слов, под активным – 
употребление их в речи. Уровень развития словаря определяется 
количественными и качественными показателями.  

Грамматический строй – продукт длительного исторического развития. 
Грамматика определяет тип языка как наиболее устойчивая его часть. Быстрое 
изменение ее мешало бы пониманию русского языка. Многие правила грамматики 
переходят из поколения в поколение и бывают иногда труднообъяснимыми [9]. 

Грамматика – это наука о строе языка, о его законах. Как строй языка 
грамматика представляет собой «систему систем», объединяющую морфологию, 
синтаксис. Эти системы можно называть подсистемами грамматического строя 
языка или разными его уровнями [1]. Морфология изучает грамматические 
свойства слова и его формы, грамматические значения в пределах слова; 
синтаксис – словосочетания и предложения, сочетаемость и порядок следования 
слов [1]. Грамматика помогает облекать наши мысли в материальную оболочку, 
делает нашу речь организованной и понятной для окружающих. 

В работах А.Н. Гвоздева, Г.А. Розенгард - Пупко, Д.Б Эльконина и др. подробно 
описано становление речи у детей, начиная с самого раннего детства. Только 
овладев определёнными языковыми закономерностями, ребёнок правильно 
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моделирует собственные речевые высказывания. Неусвоение же закономерностей 
языка приводит к нарушениям морфологической структуры слова и синтаксической 
структуры предложения. 

Развитие грамматического строя в онтогенезе описано в работах многих 
авторов: А.Н. Гвоздева, Т.Н. Ушаковой, А.М. Шахнаровича, Д.Б. Эльконина [8] и др. 
В частности, авторы указывают, что формирование грамматического строя речи 
(словоизменения, синтаксической структуры предложения) осуществляется лишь 
на основе определенного уровня когнитивного развития ребенка. 

При формировании грамматического строя речи ребенок должен усвоить 
сложную систему грамматических закономерностей на основе анализа речи 
окружающих, выделения общих правил грамматики на практическом уровне, 
обобщения этих правил и закрепления их в собственной речи [4]. 

Формирование языковых обобщений происходит на основе достаточного уровня 
развития аналитико - синтетической деятельности ребёнка: умении анализировать 
звуковую, морфологическую структуру слов, выделять общее и специфическое в 
различных формах одного того же слова (дом - дома - домой), в различных словах 
с одним и тем же грамматическим значением (парты - столы), умение 
синтезировать различные морфемы в структуре слова на основе закономерностей 
языка [3]. 

Развитие морфологической и синтаксической систем языка у ребенка протекает 
в тесном взаимодействии. Появление новых форм слова способствует 
совершенствованию структуры предложения, и наоборот, использование 
определенной структуры предложения в устной речи одновременно закрепляет и 
грамматические формы слов [7]. 

В работах А.Н. Гвоздева, с учетом тесного взаимодействия морфологической и 
синтаксической системы языка, выделяются следующие периоды формирования 
грамматического строя речи. 

I период – период предложений, состоящих из аморфных слов - корней (от 1 
года 3 мес. до 1 года 10 мес.). Этот период включает два этапа: этап однословного 
предложения; этап предложения из нескольких слов - корней. 

Первый этап (1 год 3 мес.–1 год 8 мес.). На этом кратковременном этапе ребенок 
использует лишь отдельные слова в роли предложения (однословное 
предложение). В речи ребенка лишь небольшое количество слов, которые он 
использует для выражения своих желаний, потребностей, впечатлений, при этом, 
для уточнения смысла своего высказывания, он часто использует жесты, 
интонацию. Первые слова, которые употребляет ребенок, не имеют определенной 
грамматической формы, это аморфные слова - корни. В различных предложениях 
они используются в одинаковом звуковом оформлении, без изменения. Основную 
часть слов составляют существительные, обозначающие названия лиц, предметов, 
звукоподражания (бух, би - би, му, мяу), лепетные слова (ди, моко). 

Второй этап (1 год 8 мес.–1 год 10 мес.) – этап предложений из нескольких слово 
- корней. На этом этапе ребенок объединяет в одном высказывании сначала два, 
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затем три слова, т.е. в его речи появляется фраза. Грамматическая связь между 
словами отсутствует. Ребенок объединяет слова в высказывания, связывая их 
только интонацией, общностью ситуации. При этом слова используются в 
предложениях в одной и той же аморфной, неизвестной форме. Существительные 
употребляются либо в именительном падеже единственного числа, или в 
усеченной, искаженной, неизменяемой форме. Глаголы представлены либо в 
неопределенной форме, либо в форме 2 - го лица единственного числа 
повелительного наклонения (дай, неси, пать). Анализ детских высказываний этого 
этапа показывает, что дети улавливают из речи окружающих лишь общее 
содержание, общий смысл слова, выраженный в его лексической основе. 
Формально - знаковые средства языка не дифференцируются, остаются вне сферы 
его восприятия. [4].  

II период – период условия грамматической структуры предложения (1 год 10 
мес.–3 года). Этот период состоит из трех этапов: этап формирования первых форм 
слов (1 год 10 мес.–2 года 1 мес.); этап использования флексийной системы языка 
для выражения синтаксических связей слов (2 года 1 мес.–2 года 6 мес.); этап 
усвоения служебных слов для выражения синтаксических отношений (2 года 6 
мес.–3 года). 

Первый этап II периода характеризуется появлением первых форм слов. На этом 
этапе формирования грамматического строя речи дети начинают замечать 
различную связь между словами в предложении. Первыми грамматическими 
формами существительных в речи ребенка являются: формы именительного 
падежа единственного числа и множественного числа с окончание – ы, – и 
(фонетически всегда – и по причине смягчения согласных), формы винительного 
падежа с окончание – у (кису, куклу), иногда появляются формы родительного 
падежа с окончанием – ы (нет висы), окончание – е для обозначения места (толе 
вместо на столе), при этом предлог не употребляется. Первыми грамматическими 
формами глаголов становятся: повелительное наклонение 2 - го лица 
единственного числа (иди, неси, дай), формы 3 - го лица единственного числа 
настоящего времени, без чередования в основе (сидит, спит), возвратные и 
невозвратные глаголы. К двум годам в речи появляются прилагательные, чаще 
всего в форме именительного падежа мужского или женского рода, но без 
согласования с существительными [5].  

Второй этап II период – этап использования системы флексий для выражения 
связей слов (от 2 лет 1 мес. до 2 лет 6 мес.). Словоизменение в русском языке 
характеризуется разнообразием флексий, которые систематизируются при 
формообразовании в различные типы склонений имен и спряжений глаголов. Из - 
за сложности флексийной системы ребенок не может одновременно усвоить все 
формы словоизменения. Последовательность усвоения ребенком грамматических 
форм слов определяется семантической функцией и частотностью использования в 
речи окружающих. Общей тенденцией детской речи является первоначальное 
усвоение наиболее частотных флексий. В течение определенного времени дети 



71

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ В ПСИХОЛОГИИ, ПЕДАГОГИКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

используют только одно наиболее продуктивное окончание, которое А.Н. Гвоздев 
называет «главенствующим». Другие варианты окончаний, выражающих то же 
грамматическое значение, отсутствуют в речи, оказываются вытесненными, 
их дети заменяют продуктивными флексиями [2]. Характерной чертой 
детской речи на этом этапе является стремление к унификации основы 
различных форм слова. Вначале отмечается однозначное соединение корня 
и флексии, что выражается в отсутствии чередования, беглости гласных, 
супплетивизма (молотоком, левы, человеки).  

На этом этапе в детской речи встречается еще много грамматических 
неточностей. Одни флексии заменяются другими, но в пределах одного 
грамматического значения. Среди грамматических форм существительных 
усваиваются беспредложные формы косвенных падежей: винительного, 
родительного, творительного. В речи детей наблюдается дифференциация 
форм единственного и множественного числа глаголов изъявительного 
наклонения, возникает понимание изменения глаголов по лицам (кроме 2 - 
го лица множественного числа), разграничиваются формы настоящего и 
прошедшего времени, однако в прошедшем времени еще смешиваются 
формы мужского, женского и среднего рода [5]. Однако словоизменение 
прилагательных еще не усвоено, и в речи детей используется как 
правильное, так и неправильное согласование прилагательного с 
существительным.  

Третий этап II периода – этап усвоения служебных слов для выражения 
синтаксических отношений (от 2 лет 6 мес. до 3 лет). Характерной 
особенностью нормального речевого развития является то, что усвоение 
предлогов происходит лишь после усвоения основных наиболее 
функциональных грамматических элементов языка – флексий. На начальных 
этапах речевого развития в детской речи отсутствуют предлоги (на столе – 
толе). Но этот период непродолжителен. Научившись выделять и 
использовать флексию, ребенок затем вводит в эту конструкцию и 
недостающий третий элемент – предлог, выражая лексико - грамматическое 
значение с помощью предлога и флексии. На этом этапе ребенок правильно 
употребляет простые предлоги и многие союзы, но при употреблении более 
сложных предлогов (из - за, из - под) наблюдаются аграмматизмы. 

Продолжается усвоение ребенком более частных правил словоизменения, 
в том числе дифференциация морфологической системы склонения 
существительных. В речи детей происходит дальнейшее развитие 
сложносочиненного и сложноподчиненного предложений. Они начинают 
понимать значение многих служебных слов и используют их в речи. Таким 
образом, в основном для детей становятся привычными и приемлимыми 
многие грамматические формы. Однако в полной мере морфологическая 
система языка еще не усвоена.  
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III период – период дальнейшего понимания и восприятия 
морфологической системы (от 3 до 7 лет). В этот период ребенок 
систематизирует грамматически формы по типам склонения и спряжения, 
усваивает многие единственные формы, исключения. Это время когда 
значительно сокращается свободное использование морфологических 
элементов не только общими правилами грамматики, но и более частными 
правилами, системой «фильтров», которые накладываются на использование 
общих правил [7]. 

В речи детей до 4 лет иногда еще встречаются случаи неподвижного 
ударения при словоизменении (на коне), тенденции унификации основы 
(пени, львы). После 4 лет такого рода окказионализмы исчезают из детской 
речи, остаются лишь нарушения чередования в основах глагола (заплатю) 
[6]. Согласование прилагательного с существительным в косвенных падежах, 
глагольное управление приближается к норме. 

Таким образом, при формировании грамматического строя речи ребенок 
должен усвоить сложную систему грамматических закономерностей на 
основе анализа речи окружающих, выделения общих правил грамматики на 
практическом уровне, обобщения этих правил и закрепления их в собственной 
речи. 
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«Цифровая образовательная среда (ЦОС) - совокупность программных и 
технических средств, образовательного контента, необходимых для реализации 
образовательных программ в том числе с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий, обеспечивающая доступ к 
образовательным услугам и сервисам в электронном виде» [7, 29]. 

Цифровизация образовательной среды – как неотъемлемая часть 
стремительного развития общества в целом – меняет условия осуществления 
профессиональной деятельности для каждого ее участника, в том числе, для 
педагога - психолога образовательной организации. 

В период, когда условия образовательной среды меняются, необходимо 
актуализировать и программу обучения для создания условий по формированию 
психологической готовности студентов - психологов, которая будет работать в 
пользу эффективной адаптации будущего специалиста в его профессиональной 
деятельности. 

Для достижения поставленной цели необходимо проанализировать актуальный 
уровень сформированности психологической готовности студентов - психологов к 
профессиональной деятельности в условиях цифровой образовательной среды.  

При анализе научной литературы мы столкнулись с большим количеством 
моделей психологической готовности к профессиональной деятельности. С 
моделями Е. Ю. Райковой [3], Н.Е. Ларюшкиной [2], М. И. Дьяченко и Л. А. 
Кандыбовичем [1] и др. Наиболее полной, структурированной моделью 
психологической готовности к профессиональной деятельности в условиях 
цифровой образовательной среды, на которую мы опирались, стала модель 
психологической готовности В.В. Усольцевой [4]. 

Мы выделили следующие компоненты психологической готовности к 
профессиональной деятельности в условиях цифровой образовательной среды: 
деятельностный, мотивационный, когнитивный и эмоциональный. Именно 
компоненты психологической готовности вошли в основу критериев оценки уровня 
психологической готовности.  

С помощью батареи диагностических методик: «Диагностика уровня 
парциальной готовности к профессионально - педагогическому саморазвитию», 
Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М [5]; «Методика профессиональной 
готовности», Чернявской А. П [6]; Авторская анкета «Готовность студентов - 
психологов в ОмГПУ к профессиональной деятельности в условиях цифровой 
образовательной среды» Усольцева В.В., Шубина М. И., Чикина В. И., Коробка А. А. 
– был диагностирован уровень сформированности компонентов психологической 
готовности студентов - психологов к профессиональной деятельности в условиях 
цифровой образовательной среды. 

Эмпирической базой является ФГБОУ ВО «Омский Государственный 
Педагогический Университет» факультет Психологии и Педагогики. В 
исследовании приняли участие студенты 1 - 4 курса в количестве 172 человек, в 
возрасте от 18 до 25 лет. 
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Таблица 1 - Обозначение исследования компонентов  
психологической готовности в методиках 

Компоненты «Диагностика уровня 
парциальной готовности к 

профессионально - 
педагогическому 
саморазвитию» 

«Методика 
профессиональной 

готовности» 

Авторская 
анкета 

Кг + + + 
Мт +  -  + 
Дт  -  + + 
Эм + + + 
Кг – когнитивный компонент; Мт – Мотивационный компонент; 

Дт – Деятельностный компонент; Эм – Эмоциональный компонент. 
 
Из таблицы 1 мы можем проследить, какие компоненты, в каких методиках мы 

анализировали. 
 

 
Рисунок 1. Уровень сформированности компонентов психологической готовности 
студентов - психологов очной формы обучения к профессиональной деятельности 

в условиях цифровой образовательной среды 
 
Результаты диагностики мы можем увидеть на Рисунке 1 и сделать следующие 

выводы.  
По результатам методики «Диагностика уровня парциальной готовности к 

профессионально - педагогическому саморазвитию» компоненты: эмоциональный 
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и мотивационный – сформированы на низком уровне (эмоциональный – 143 
человека, мотивационный – 151 человек) и когнитивный компонент сформирован 
на среднем уровне – 88 чел.  

По результатам методики «Профессиональная готовность», Чернявской А.П. 
компоненты: эмоциональный, когнитивный и мотивационный – сформированы на 
среднем уровне (эмоциональный – 118 человек, когнитивный – 110 человек и 
деятельностный – 150 человек). 

По результатам анкеты «Готовность студентов - психологов в ОмГПУ к 
профессиональной деятельности в условиях цифровой образовательной среды» 
компоненты: эмоциональный, когнитивный, мотивационный и деятельностный – 
сформированы на среднем уровне.  

При сравнении полученных результатов по трем методикам, мы можем сделать 
вывод о том, что у студентов - психологов очной формы обучения психологическая 
готовность к профессиональной деятельности в условиях цифровой 
образовательной среды сформирована на среднем уровне. 
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ВОЛШЕБНАЯ СИЛА ПАЛЬЧИКОВОЙ СКАЗКИ 

 
Аннотация: технология пальчикового театра полезный инструмент в развитии 

диалогической связной речи у детей, способствует развитию коммуникативных 
навыков: умению слушать, выражать свои мысли и взаимодействовать с другими. 
Активное сочинение сказки дошкольниками позволяет детям самостоятельно 
расширить знания об отношениях людей и возможности самовоспитания в игровом 
общении. 
Ключевые слова: миниатюрный пальчиковый театр, сказкотерапия, 

маленький сказочник, активное творчество, сотворчество, профилактика проблем. 
Каждая эпоха человечества наполнена определенными ценностями. Мы живем в 

эпоху прогрессивных технологий, их задача в дошкольном возрасте создать 
созидательную и развивающую информацию. Мостиком к познанию детской души 
служит сказкотерапия, она развивает сознание, расширяя его возможности 
украшая жизнь каждого малыша, заполняя детский досуг интересными знаниям и 
играми. 

Взаимодействие со сказкой наполняет жизнь детей созидательным творчеством 
и гармоничным мироощущением. Сосредоточившись на доступных событиях 
сказки, дети «мудреют», познают жизнь, приобретают социальные навыки. Строят 
собственные предположения, развивают чувственные таланты, благодаря чему 
происходит обогащение эмоциональной сферы каждого малыша. 

Задача педагога проявить терпение и мудрость в построении живого 
творческого процесса. Хорошо зарекомендовал себя миниатюрный пальчиковый 
театр, где кукла олицетворяет определенный персонаж, а дети, выполняя разные 
роли, проявляют фантазию в построении сказочного урока. 

В процессе рассказа сказки руками, пальчиками, у детей включается активное 
мышление, что приносит восхищение и осознание собственных чувств, восторг от 
умения рассказать сказку с помощью маленькой пальчиковой куклы, стать 
маленьким сказочником и творцом в мире кукол. 

Предварительно мы проводим простые пальчиковые игры с миниатюрными 
куклами, используя стихи и потешки. После чего открываем сказочный сундучок, 
где живут разные сказочные герои и ждут встречи с детскими фантазиями. 

В начале каждой сказочной истории происходит встреча с её героем, сказочным 
персонажем, который проходит по кругу детей (каждый ребенок одевает его на 
пальчик, передавая его друг другу и продолжая сюжет сказки, предложенный 
предыдущими рассказчиками). Конечно, сказка начинается со слов «Жил был…». 

В гости к детям приходят разные куклы и у каждого своя сказочная история. 
Дети придумывают совместный сюжет, передают действия с помощью пальчиков, 
рассказывают совместную сказку вслух. Например, сегодня из сказочного сундучка 
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к детям пришла кукла «Собачка», и каждый ребенок, одевая ее на пальчик, 
рассказывает о персонаже и его жизни. 

Например, первый участник игры произносит фразу: «Жила - была одна 
маленькая собачка, звали ее Жучка». Следующий участник подхватывает: «Она 
была грустная». Продолжает следующий ребенок: «Потому что поссорилась со 
своими друзьями». Следующий ребенок: «Она вспоминала, как любила вместе с 
ними играть». Следующий ребенок: «Как они помогали друг другу в трудные 
моменты». Так каждый ребенок по очереди вносит свою лепту в развитие сюжета. 

Наш герой, маленькая собачка, обязательно в итоге мирится со своими 
друзьями. В результате получилась добрая психотерапевтическая сказка о дружбе. 
Каждый ребенок научился доброте, дружбе, активно продолжая сюжет для 
главного героя, и пришел к выводу, что дружба – самое волшебное сокровище в 
мире. 

Иногда сказка заканчивается через пять минут, а порой продолжается в течение 
нескольких дней. В такой атмосфере игры с пальчиковыми куклами, дети активно 
путешествуют по сказке, «мудреют», познают жизнь, приобретают социальные 
навыки. 

Увлекательная и эффективная технология активного творчества по сказочному 
сюжету, где каждый ребенок является автором, дарит неповторимый опыт, 
который позволяет актерам и зрителям взаимодействовать и вовлекаться в 
историю, создавая уникальный и неповторимый опыт. 

Особенность данной технологии относительная простота использования и 
возможность ее применения в коррекционной работе, развитии духовной 
самореализации и творческой инициативы детей дошкольного возраста. 

Такие занятия проводятся с детьми 1 раз в неделю в форме мини - тренингов, их 
продолжительность зависит от возраста воспитанников. Оптимальное количество 
детей в группе – 8 - 12 человек. 

Мы знаем, что сказка отражает опыт детей, но в дошкольном возрасте 
необходимо побуждать детей осмыслить жизненные уроки, что поможет им стать в 
реальной жизни активными созидателями. Совместный творческий процесс 
ребёнка и взрослого помогает понять, что окружающий нас мир живой. Здесь 
именно сомышление и сотворчество со взрослым является главной движущей 
силой в развитии ребёнка. 

Темы для размышления можно выбирать из жизненных ситуаций, с которыми 
сталкивается группа дошкольников в данный момент. Например, у детей не 
сформировалась привычка убрать игрушки. И нам на помощь приходят игрушки, 
которые рассказывают, как им грустно, когда их не ставят на место, ломают и 
толкают ногами. Современные дети не проявляют сочувствия к поломанной 
игрушке, они предпочитают её выкинуть. 

Мы испытали чувства, которыми невозможно гордиться у наших воспитанников, 
возникла настоящая проблема игрушечного разрушения. Тогда мы задали сюжет 
сказки для наших детей: «Когда - то давно, все наши игрушки были новенькими, 
яркими, и попали в группу очаровательных детей, с обаятельными глазами и 
чудесной улыбкой. Каждая игрушка была рада играть с Вами, терпеливо все 
сносила и говорила «Как нам нравится, когда они играют с нами!». 
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Каждый ребенок нашел поломанную игрушку в нашей группе или ее части. И 
держа их в руках, пальчиками рассказали о чувствах и эмоциональных 
переживаниях игрушек, когда дети неправильно играют с ними. Мы вместе 
сочиняли историю о мастере, к которому приносят поломанные игрушки в 
разобранном состоянии. У них потеряны детали, дети сами перечисляли, что 
потерялось у игрушек. Они сами ответили на вопросы, почему они не хотят играть 
с поломанными игрушками? Что сделать, что бы игрушки перестали ломаться? 
Зачем их необходимо ставить на место? И т.д. 

Постепенно наши дети стали иначе относиться к игрушкам, с нежностью и 
любовью, называя их своими друзьями. И поняли, что их детские руки могут быть 
мягкими, добрыми и осторожными в игре. 

Такое сотворчество помогает растущему ребенку находить выход из жизненных 
ситуаций, становится профилактикой, психологическим закаливанием от многих 
проблем, с которыми ребёнок может встретиться. Кроме этого, родители наших 
воспитанников отметили положительные изменения в детях, бережное отношение 
к вещам. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 НА УРОКАХ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА 
 

Аннотация 
Статья посвящена одной из актуальных проблем современной лингводидактики, 

связанной с цифровизацией образования. Целью данной статьи является 
рассмотрение дидактических возможностей электронных образовательных 
ресурсов в практике обучения испанскому языку. Автор выделяет ключевую роль 
цифровых технологий в повышении качества школьного лингвистического 
образования. Особое внимание уделяется инструментальным электронным 
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оболочкам как важному компоненту образовательных стратегий, способствующих 
быстрому и эффективному созданию учителями и учащимися дидактических 
материалов. Эмпирической частью статьи выступают авторские учебные задания с 
использованием генеративных оболочек. В заключении автор выражает 
уверенность в том, что уроки иностранного языка станут более продуктивными и 
креативными с активным внедрением электронных образовательных ресурсов в 
учебный процесс. 
Ключевые слова 
электронные образовательные ресурсы, инструментальные электронные 

оболочки, испанский язык, образовательные технологии, эффективность обучения, 
урок испанского языка, компетенция, инновационный метод 

 
Kuznetsova Zh.V. 

student 
Pyatigorsk State University, 

Pyatigorsk, Russia 
Scientific supervisor: Ten E.G. 

PHD, Associate Professor, Associate Professor 
Pyatigorsk State University, 

Pyatigorsk, Russia 
 

THE USE OF ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES  
IN SPANISH LESSONS 

 
Annotation 
The article is devoted to one of the urgent problems of modern linguodidactics related 

to the digitalization of education. The purpose of this article is to consider the didactic 
possibilities of electronic educational resources in the practice of teaching Spanish. The 
author highlights the key role of digital technologies in improving the quality of school 
linguistic education. Special attention is paid to instrumental electronic shells as an 
important component of educational strategies that contribute to the rapid and effective 
creation of didactic materials by teachers and students. The empirical part of the article is 
the author's training tasks using generative shells. In conclusion, the author expresses 
confidence that foreign language lessons will become more productive and creative with 
the active usage of electronic educational resources into the educational process. 
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В наше время, когда технологии активно проникают во все сферы нашей жизни, 

вопросы совершенствования образовательных технологий становятся особенно 
актуальными. Одним из ключевых направлений в этой области является внедрение 
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электронных образовательных ресурсов, как инновационного средства и метода 
обучения, способного значительно улучшить доступность и качество образования. 
Со стремительным развитием цифровых технологий, но и потребностью 
индивидуализации обучения и желанием обучающихся овладевать иностранным 
языком с высоким уровнем мотивации и потребности не в формальном получении 
знаний, а в активном развитии практических навыков и умений с каждым 
становится всё больше.  

На сегодняшний день невозможно представить организацию образовательного 
процесса без использования компьютера, Интернета, мультимедийных средств, 
ресурсов, сервисов и инструментальных электронных оболочек. Согласно И.К. 
Войтович, инструментальные электронные оболочки – это программные средства, 
предоставляющие преподавателям возможность формировать 
персонализированные элементы автоматизированных учебных курсов, делая 
обучение более интерактивным [1]. Эти инструменты являются важным 
компонентом в разработке современных образовательных стратегий, способствуя 
эффективному взаимодействию между учителями и учащимися в онлайн - 
обучении. Их внедрение расширяет возможности создания образовательного 
контента, способствует активному использованию технологий для поддержки 
разнообразных методов обучения, создавая более динамичные и адаптивные 
учебные процессы.  

Необходимость эффективного обучения испанскому языку подчеркивает 
важность использования цифровых технологий, учитывающих индивидуальные 
особенности учащихся. Так, например, существуют различные онлайн - платформы 
и сервисы для разработки обучающих заданий, с учетом дидактических 
потребностей и психолого - возрастных особенностей обучающихся. 

Онлайн - платформы, такие как Blackboard и OpenLearning, предоставляют 
широкий доступ к обучению в любом месте и в любое время. Специализированные 
платформы предлагают интерактивные уроки, игры и тесты, способствуя более 
эффективному усвоению материала [2]. Системы адаптивного обучения позволяют 
персонализировать курс под уровень знаний каждого учащегося, что ускоряет 
процесс обучения и освоения р языка. Онлайн сервисы, такие как Quizlet, Tarjetas и 
др., предоставляют пользователям создавать интерактивные упражнения, которые 
помогают учителям быстро создавать карточки с лексикой по той или иной теме 
для обогащение словарного запаса обучающихся. 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном процессе уже 
становится повсеместным и не вызывает дискуссионных вопросов о 
целесообразности их применения [3]. С развитием цифровых образовательных 
технологий изменилась парадигма урока иностранного языка. Урок XXI века – это, 
безусловно, урок с использованием различных информационно - 
коммуникационных технологий, платформ, цифровых программ. Учитель XXI века 
не только знать, но и уметь использовать современные технологии в 
образовательном процессе. Например, Интерактивные упражнения в онлайн 
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сервисах, таких как Quizlet, помогают учителям быстро создавать карточки с 
лексикой по той или иной теме для обогащение словарного запаса обучающихся. 
Как отмечает Э.Г.Тен, «положительным в использовании данного сервиса является 
то, что обучающиеся могут сравнить собственные результаты с результатами 
одногруппников, а также со своим предыдущим результатом» [4, 224].  

В качестве примера мы хотим представить онлайн ресурс для изучения 
испанского языка Hispanomania (https: // hispanomania.ru / ). На данном сайте 
размещены различные учебные материалы, которые учитель может использовать 
на уроке испанского языка или рекомендовать ученику в качестве 
дополнительного учебного материала. Там есть различные ресурсы с учетом 
уровней обученности (рис.1).  

 

 
Рисунок 1. Меню сайта Hispanomania 

 
На уроке испанского языка можно с учениками посмотреть мультфильм на 

изучаемом языке (https: // hispanomania.ru / multfilmy - na - ispanskom / ) и затем 
выполнить упражнения. 

№1. Посмотрите серию «Mi mejor amiga» из мультсериала «Peppa Pig» и 
переведите на русский язык следующие слова: 

1. esperar 
2. cuarto 
3. mayor 
4. cuento 
5. varita mágica 
6. en otra parte 
7. sentirse 
8. galletas de chocolate 
9. enfermera 
10. enfermo 
№2. Посмотрите мультфильм ещё раз и вставьте пропущенные слова. 
Este juego es solo para _ _ _ _ _ mayores. Vete a jugar con tus juguetes. 
Papá Pig ha venido a _ _ _ _ _ a George. 
Nada Papi _ _ _ _ _ jugando. 
Me duele la _ _ _ _ _. 
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Еще в качестве примера хотели бы рассмотреть полифункциональную 
инструментальную оболочку Learningapps.org (https: // learningapps.org / ), с 
помощью которой можно создавать различные мультимедийные интерактивные 
упражнения. Для пользователей предлагаются как готовые упражнения (рис.2), 
так и шаблоны для создания собственных упражнений. 

 

 
Рисунок 2. Банк готовых упражнений 

 
Примеры составленных упражнений: 
№1. Вставьте глагол SER в нужной форме. 
 

 
Рисунок 3. Пример составленного упражнения 

 
№2. Подберите синонимы к словам. 
 

 
Рисунок 4. Пример упражнения 

 
Таким образом, с развитием образовательных технологий изменяется не только 

формат урока, но и динамика взаимодействия между учителями и учащимися. 
Внедрение электронных образовательных ресурсов расширяет возможности 
создания индивидуализированных учебных материалов, способствует более 
активному и интерактивному обучению. Опыт показывает, что активное 
использование цифровых технологий на уроках испанского языка не только 
повышает эффективность обучения, но также способствует созданию 
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стимулирующей и креативной образовательной среды. Внедрение электронных 
образовательных ресурсов открывает новые горизонты для инноваций в 
образовании и обеспечивает адаптацию к современным требованиям обучения 
иностранным языкам в эру цифровизации. 
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МЕТОДИКИ АРТ - ТЕРАПИИ ПРИ КОРРЕКЦИИ ТРЕВОЖНОСТИ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
Аннотация 
В статье описывается вариант проведения коррекционной работы с помощью 

арт - терапии. Авторы рекомендует использовать такие методы, как: рисование 
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мандал, лепку, песочную терапию и танцевальную терапию. Арт - терапия может 
проводиться как в индивидуальной, так и в групповой форме, позволит снизить 
уровень тревожности и стабилизировать эмоциональную сферу у детей старшего 
дошкольного возраста. 
Ключевые слова 
Дети дошкольного возраста, коррекция, страх, тревожность, арт - терапия. 
 
В развитии человека одним из важных периодов в жизни является дошкольное 

детство, именно в этот период жизни закладываются базовые качества личности. 
Следует отметить, что в дошкольном возрасте у ребенка происходит переход к 
новым типам взаимоотношений вне семьи с окружающим миром, при поступлении 
в дошкольную организацию у ребенка меняется характер деятельности.  

Детей, страдающих тревожными расстройствами, становится все больше. 
Исследования показывают, что тревожность и страхи у детей возрастают. 
Психологи и педагоги неоднократно обращали внимание на проблему 
тревожности. По мере взросления ребенка при отсутствии психологической 
поддержки детские страхи и опасения становятся все более сильными, а 
эмоциональное состояние ухудшается. Тревожным детям свойственно занижать 
самооценку и жаловаться на неудачи. Некоторым детям трудно общаться с 
другими людьми, и они чувствуют себя неуверенными в себе. Такие дети чаще 
других становятся жертвами манипуляций со стороны сверстников и взрослых. 

В дошкольном возрасте дети испытывают трудности с переходом из одной 
социальной группы в другую. По мере того, как дети адаптируются к детскому 
саду, они все больше тревожатся и переживают. Важное значение имеет контроль 
за эмоциональной сферой ребенка.  

Тревожность – это индивидуально психологическая особенность переживать 
человеком сильную тревогу вне зависимости от обстоятельств. Тревожность может 
быть вызвана каким - либо негативом или ожиданием опасности. Если человек 
испытывает чувство тревоги, то это может быть связано с важными и значимыми 
для него событиями. 

Если говорить о детской тревожности, то в первую очередь стоит остановиться 
на языке эмоций. Дошкольники, как правило, легко усваивают язык чувств. 
Чувства детей можно распознать по мимике и выражению лица. Поведение и 
мимика ребенка, как правило, являются важными показателями в изучении его 
внутреннего мира.  

При отрицательном психическом фоне у ребенка наблюдается значительное 
подавленное состояние, а также довольно частое проявление плохого настроения. 
В таких ситуациях возникают серьезные проблемы с коммуникативным 
взаимодействием.  

Тревожными детьми называют детей, у которых неустойчивая самооценка. Они 
постоянно испытывают страх перед неизвестностью, что приводит к крайне 
редкому проявлению инициативы. Такие дети не обращают внимания на других 
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детей, стараются соблюдать дисциплину дома и в саду, соблюдают правила 
поведения, выполняют требования воспитателей и родителей. Однако их 
аккуратность и дисциплина являются защитной чертой. На каждом возрастном 
этапе существуют определенные объекты, которые могут вызвать тревогу у 
большинства детей независимо от того, есть ли реальная угроза или тревожность 
как устойчивое образование. Так, И.М. Никольская и Р.М. Грановская считают, что 
непростые ситуации в жизни ребенка случаются чаще, чем у взрослых, из - за того, 
что те вещи, которые воспринимаются взрослыми естественными и обыденными, у 
ребенка могут вызвать тревогу и беспокойство.  

А.И. Захаров считает, что тревожность в раннем возрасте возникает из - за 
опасности потери группы (мать, потом другие взрослые и дети). Размышляя о том, 
как развивается тревожность, он пишет: «Беспокойство ребенка в возрасте 7 
месяцев и 1 год 2 месяца может стать основой для дальнейшего развития тревоги» 
[3, с. 21]. Неблагоприятные обстоятельства могут привести к тревоге и 
тревожности, тем самым формируя устойчивую черту характера ребенка. Однако 
это происходит не раньше, чем в старшем дошкольном возрасте. Ближе к 7 годам 
можно уже говорить о тревожности, как об определенном эмоциональном 
состоянии, в котором доминирует чувство страха и беспокойства по поводу того, 
что может произойти что - то негативное. 

В.М. Астапов приводит психологический портрет тревожного ребенка. Он 
отмечает, что «тревожный ребенок – это тот, кто чувствует себя беспомощно, 
боится новых видов деятельности, боится играть в игры» [1, с. 65]. Тревожные 
дети стараются не замечать своих проблем. Их отличает повышенное 
беспокойство, при этом они боятся не самих событий, а их предчувствий. Многие 
из них ждут худшего, такие дети становятся очень требовательны к себе. 

Тревожные дети отличаются от своих сверстников тем, как они ведут себя в 
школе и вне ее. Вне занятий они активные, жизнерадостные и независимые дети. 
На занятиях их зажатость и напряженность усиливаются. Дети отвечают на 
вопросы тихо и глухо, иногда даже заикаются. «Они могут быть как быстрыми, 
торопливыми, но и медленными, затрудненными. Обычно у тревожных детей 
возникает долгое возбуждение: они теребят одежду, играют с чем - то. Тревожный 
ребенок имеет склонность к невротическим привычкам (грызть ногти, сосать 
пальцы, выдергивать волосы). Манипулирование собственным телом уменьшает 
напряжение, успокаивает» [4].  

Одна из главных причин тревожных состояний детей старшего дошкольного 
возраста – неправильное воспитание, непонимание со стороны родителей, а также 
пренебрежительное отношение к детям. Психологическая поддержка детей, 
страдающих тревожностью, должна осуществляться с учетом их индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей. Это способствует 
эмоциональному регулированию поведения детей и их успешному адаптивному 
поведению в школе.  
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Актуальным является вопрос коррекции тревожности детей старшего 
дошкольного возраста. Многие психологи в коррекционной работе с детьми 
рекомендуют использовать различные арт - терапевтические техники. Так, в 
психокоррекционной работе могут применяться: музыкально - акустическая 
терапия – это комплексное воздействие на физическое и психическое состояние 
через прослушивание музыки; библиотерапия – чтение рассказов и книг 
различных жанров с целью улучшения или оптимизации эмоционального 
состояния; изотерапия – выполнение рисунков или раскрашивание мандал, 
позволяющее стабилизировать эмоциональное состояние; маскотерапия – 
изготовление и ношение масок, разыгрывание ролей, способствующее проработке 
глубинных комплексов и проблем личности; танцетерапия – позволяющая научить 
ребенка контролировать свое тело и повысить самооценку; песочная терапия – 
работа с песком, способствующая снятию эмоционального напряжения и 
обретения уверенности в себе.  

Перед началом проведения коррекционных занятий необходимо проведение 
психодиагностики. Методиками диагностики могут выступать:  

 - «Проективный тест тревожности» (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен), позволяющий 
определить уровень тревожности в типичных для ребенка жизненных ситуациях 
(где соответствующие свойства личности проявляются в наибольшей степени); 

 - проективная методика «Кактус» (М.А. Панфилова), позволяющая выявить 
уровень тревожности и состояние эмоциональной сферы ребенка; 

 - проективная методика «Рисунок несуществующего животного» (М.З. 
Дукаревич), позволяющая выявить актуальный уровень тревожности. 

Дальнейшие коррекционные мероприятия могут поводиться как в 
индивидуальной, так и в групповой форме, в зависимости от результатов 
диагностики. Средствами проведения психокоррекционной работы могут быть: 
детская игра, направленная на коррекцию эмоциональной сферы, развитие 
коммуникативных навыков, поднятие самооценки и формирование уверенности в 
себе; психогимнастические упражнения, направленные на снятие мышечного 
напряжения; арт - терапевтические техники. 

Снижению тревожности и восстановлению эмоционального равновесия 
способствуют такие методы, как рисование мандал, лепка, песочная терапия и 
танцетерапия. «Психотерапевтическая ценность» мандал была открыта еще К.Г. 
Юнгом. Рисование мандал позволяет не только стабилизировать эмоциональное 
состояние и дать выход негативным эмоциям, а также провести диагностику 
актуального эмоционального состояния. Нарисовав мандалу, ребенок 
успокаивается и начинает раскрашивать мелкие детали. В процессе рисования 
мандал происходит работа с эмоциональным состоянием ребенка. Для того чтобы 
понять, почему ребенок выбрал именно эти цвета, психолог должен провести с 
ним беседу. Беседа может содержать, например, такие вопросы: «Какая фигура 
тебе больше всего нравится?» «О чем ты думал, когда рисовал круг, предметы, 
фигуры и т.п.?» При работе с мандалами можно не только создавать новые 
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рисунки, но и использовать уже готовые мандалы, предлагая ребенку их 
раскрасить.  

Лепка также является одной из техник арт - терапии. В качестве материала для 
лепки можно использовать пластилин, глину или тесто. Не стоит забывать и о том, 
что лепка – это не только способ выразить свои эмоции, но еще и средство борьбы 
с негативными эмоциями. Детская лепка – это творческий процесс, во время 
которого ребенок создает что - либо своими руками. Как только ребенок начинает 
лепить, он расслабляется и успокаивается. В этот период он увлекается чем - то 
новым, а все остальное отходит на задний план. Рекомендации по лепке сказочных 
героев могут быть самыми разными, в зависимости от возраста ребенка и его 
предпочтений. 

В отличие от других арт - терапевтических методов, при помощи лепки можно не 
только скорректировать тревожность ребенка, но и сделать что - то новое. В этом 
случае ребенок может быть уверен в том, что все у него получится. По мере того, 
как ребенок привыкает к лепке, он начинает меньше тревожиться. 

Очень распространенный метод работы с тревожностью дошкольников – 
песочная терапия, именно песочная терапия является одним из самых 
эффективных методов формирования эмоционального комфорта. Если у ребенка 
есть желание, он может просто перебирать песок в руках. Песочная терапия может 
сопровождаться следующими заданиями: 

- если у ребенка есть желание поработать с песком, то он может использовать 
его для самомассажа; 

- при работе с песком, спрашивать детей об своих ощущениях, чтобы ребенок 
рассказывал о них; 

- делать упражнения, развивающие мелкую моторику рук, оставляя следы 
ладоней или стоп на песке; 

- отпечатывать на песке геометрические фигуры; 
- находить в песке спрятанную игрушку; 
- в песочнице дети могут рисовать и писать на песке. 
После окончания занятий в рамках песочной терапии необходимо организовать 

обсуждение. Ребенок должен рассказать о каждой фигурке, которая участвовала в 
работе, и если он создавал на песке фигуры, то объяснить, что они означают. 

Использование метода танцетерапии в коррекционной работе позволяет 
сформировать самоконтроль у ребенка. Выработка самоконтроля происходит за 
счет повторения одних и тех же танцевальных действий. Не стоит забывать и о 
том, что танец состоит не только из отдельных движений, но и целых 
танцевальных композиций. 

Танцевальные движения помогают выработать ритмические рефлексы и 
стабилизировать нервную систему ребенка. Танцевальная терапия позволяет не 
только проводить коррекцию тревожности у детей старшего дошкольного 
возраста, но и формировать правильную осанку. Она позволяет снять нервное 
напряжение, приподнять общий тонус. 
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По результатам проведенного научно - практического исследования можно 
сделать вывод, что проблема изучения и коррекции тревожности у детей старшего 
дошкольного возраста является актуальной. Дети с высоким уровнем тревожности 
плохо адаптируются среди сверстников, имеют низкую самооценку, очень 
застенчивы и имеют повышенную склонность к формированию вредных привычек. 
Для коррекции тревожности у детей старшего дошкольного возраста 
целесообразно применять методы арт - терапии, так как они просты в работе и 
представляют собой методы, которые можно применять с детьми в игровой форме. 
Среди таких методов можно выделить рисование мандал, лепку, песочную 
терапию и танцевальную терапию. На занятиях по арт - терапии дети учатся не 
только контролировать свои эмоции, но и решать возникающие проблемы с 
помощью творчества или танца. 
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Аннотация. В статье анализируются особенности и направления развития 
дополнительного профессионального образования в условиях цифровизации. 
Рассматриваются преимущества цифровизации системы дополнительного 
профессионального образования: формирование и развитие технологической и 
цифровой компетентности слушателей, обогащение содержания 
профессиональной деятельности, сокращение разрыва между дополнительным 
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профессиональным образованием и цифровой социально - экономической 
реальностью. Выявляются вызовы и риски цифровой трансформации системы 
дополнительного профессионального образования, такие как недостаточная 
готовность субъектов системы к дистанционному обучению на базе цифровых 
образовательных платформ, снижение уровня и интенсивности взаимодействия 
слушателей между собой и с преподавателями. Отмечается, что для компенсации 
указанных рисков требуется изменение содержания образовательных программ и 
форм его представления слушателям, не оцифровка традиционных 
образовательных материалов, а их переосмысление и их принципиальная 
трансформация. Приводятся формы и модели электронного обучения в рамках 
системы дополнительного профессионального образования, рассматриваются 
особенности электронного учебного курса, виртуальной стажировки и 
электронного смарт - курса. Отмечается, что важным аспектом при трансформации 
модели дополнительного профессионального образования является подбор 
необходимой для слушателя программы с учётом уровня его подготовки и 
требуемых выходных компетенций. Приводятся основные дидактические принципы 
построения цифрового процесса дополнительного профессионального 
образования: принципы персонализации, доминирования процесса учения, 
целесообразности, гибкости и адаптивности, успешности в обучении, 
интерактивности, практикоориентированности, нарастания сложности, 
избыточности образовательной среды, полимодальности и включённого 
оценивания. Отмечается, что цифровизации рынка дополнительного 
профессионального образования свойственна неоднородность, обуславливающая 
потребность в дальнейшем совершенствовании содержания образовательных 
программ и применяемых образовательных технологий. 
Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, 

цифровизация, дистанционное образование, формы образования, принципы 
обучения. 

 
FEATURES AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF ADDITIONAL 

PROFESSIONAL EDUCATION IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION 
 

Annotation. The article analyzes the features and directions of development of 
additional professional education in the conditions of digitalization. The advantages of 
digitalization of the system of additional professional education are considered: the 
formation and development of technological and digital competence of students, 
enrichment of the content of professional activities, reducing the gap between additional 
professional education and digital socio - economic reality. The challenges and risks of 
the digital transformation of the system of additional professional education are 
identified, such as the lack of readiness of the subjects of the system for distance 
learning based on digital educational platforms, a decrease in the level and intensity of 
interaction between students and with teachers. It is noted that to compensate for these 
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risks, it is necessary to change the content of educational programs and the forms of its 
presentation to students, not the digitization of traditional educational materials, but their 
rethinking and their fundamental transformation. The forms and models of e - learning 
within the framework of the system of additional professional education are presented, 
the features of the electronic training course, virtual internship and electronic smart 
course are considered. It is noted that an important aspect in transforming the model of 
additional professional education is the selection of the program necessary for the 
student, taking into account the level of his training and the required output 
competencies. The basic didactic principles for constructing the digital process of 
additional professional education are given: the principles of personalization, dominance 
of the learning process, expediency, flexibility and adaptability, success in learning, 
interactivity, practice - orientedness, increasing complexity, redundancy of the 
educational environment, multimodality and included assessment. It is noted that the 
digitalization of the market for additional professional education is characterized by 
heterogeneity, which determines the need for further improvement of the content of 
educational programs and the educational technologies used. 

Key words: additional professional education, digitalization, distance education, forms 
of education, principles of education. 

Одной из актуальных проблем модернизации системы российского образования 
является подготовка специалистов, способных решать новые задачи в условиях 
трансформации сущности и масштабов профессиональной деятельности, 
овладевать культурой труда, совершенствовать профессиональные компетенции, 
самостоятельно организовывать собственную деятельность в соответствии с 
планом профессионального развития и жизненными ориентирами [1]. 
Современные работодатели предъявляет новые требования к уровню 
профессиональной подготовки специалистов, обращая особое внимание на умение 
переучиваться и оперативно переориентироваться в своей профессиональной 
сфере. В условиях масштабной цифровой трансформации общества и усиления 
роли знаний с одной стороны, роста неопределённости и неустойчивости 
современного общества с другой актуализируется потребность в использовании 
новых эффективных механизмов организации познавательной деятельности в 
многокомпонентной системе непрерывного профессионального образования. 
Значительная роль при этом отводится системе дополнительного 
профессионального образования (далее – ДПО). 

Целью работы является изучение особенностей и направлений развития ДПО в 
условиях цифровизации. Для её достижения были использованы аналитический, 
синтетический, индуктивный и дедуктивный методы обработки тематических 
исследований, научных публикаций и релевантных литературных источников. 

В условиях цифровизации на рынке ДПО стремительно возрастает число 
дополнительных профессиональных программ, реализуемых в онлайн - формате 
[2]. Предпочтение слушателями дистанционного формата обусловлено многими 
факторами, такими как возможность выбора времени и места обучения и 
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подготовка без отрыва от работы. Можно выделить ряд преимуществ 
цифровизации системы ДПО [3]: 

 сокращение разрыва между ДПО и цифровой социально - экономической 
реальностью; 

 развитие материальной и информационной инфраструктуры организации ДПО 
в соответствии с актуальными требованиями; 

 формирование и развитие технологической и цифровой компетентности 
слушателей; 

 обогащение содержания профессиональной деятельности слушателей 
благодаря использованию электронных ресурсов. 

В условиях цифровой трансформации система ДПО подвержена вызовам и 
рискам, которые характерны для системы образования в целом [4]: 

 недостаточная готовность субъектов системы ДПО к дистанционному обучению 
на базе цифровых образовательных платформ; 

 снижение уровня и интенсивности взаимодействия слушателей между собой и 
с преподавателями; 

 сокращение числа лиц, вовлечённых в различные формы ДПО, и затрат 
времени на дополнительное образование в расчёте на одного слушателя. 

Для компенсации указанных рисков требуется изменение содержания 
образовательных программ и форм его представления слушателям. Важно 
учитывать, что само по себе использование цифровых технологий не приводит к 
существенному повышению эффективности образовательного процесса [5]. 
Напротив, автоматизация малоэффективных процессов ещё больше снижает их 
эффективность. В частности, оцифровка традиционных образовательных 
материалов без их принципиальной трансформации и применение универсальных 
информационно - коммуникационных технологий, которые не сфокусированы на 
решении конкретных педагогических задач, не только не способствуют, но и 
мешают развитию системы ДПО. 

Цифровая дидактика предполагает переосмысление и качественную 
трансформацию традиционного образовательного процесса. Электронное обучение 
представляет собой обучение с помощью дистанционных образовательных 
технологий, подразумевающее взаимодействие преподавателя с обучающимися в 
электронной обучающей среде в синхронном либо асинхронном, индивидуальном 
либо групповом формате [6]. В системе ДПО электронное обучение может быть 
использовано в форме онлайн - курсов, адаптивных модульных электронных 
курсов, виртуальной стажировки, электронного практикума, обучения на базе 
смарткурса и микрообучения. Его ключевой особенностью должно быть 
формирование или совершенствование профессиональных компетенций в 
деятельности, а не презентация знаний и технологий. 

Наиболее распространёнными являются следующие модели ДПО [7]: 
1. Электронный учебный курс. Основное время слушатели обучаются 

дистанционно, в электронной образовательной среде, позволяющей изучать 
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материалы, разработанные авторами курсов, просматривать видео - лекции, 
выполнять интерактивные практические задания, проходить входное и итоговое 
тестирование и участвовать в обсуждении вопросов на форумах. После обучения 
предусмотрена защита практических методических разработок по актуальным 
проблемам профессиональной области. 

2. Виртуальная стажировка. Стажировка в дистанционном формате начинается с 
консультирования слушателя, на котором выявляются его профессиональные 
дефициты и потребности и разрабатывается персональная образовательная 
стратегия. Этот формат значительно расширяет возможности горизонтального 
обучения стажёров, одновременно совершенствуя профессиональные компетенции 
руководителей учебными группами. 

3. Электронный смарт - курс. Его основное отличие от других форматов – 
проведение обучения и контрольных мероприятий без участия преподавателя. 
Преподаватель проводит консультации по запросам слушателей и оперативно 
корректирует образовательные материалы при изменениях законодательства и в 
соответствии с образовательными ситуациями. 

Важным аспектом при трансформации модели ДПО является подбор 
необходимой для слушателя программы с учётом уровня его подготовки и 
требуемых выходных компетенций [8]. В настоящее время обучаемый 
самостоятельно выбирает образовательные программы из множества 
существующих на рынке, и успешность выбора и качество полученного результата 
невозможно предугадать. Устранить данный недостаток системы ДПО поможет 
персонализация обучения – создание учебного материала, ориентированного на 
конкретного обучающегося. Добиться персонализации возможно путём создания 
системы управления знаниями на основе постоянно актуализируемого репозитория 
учебных объектов, дополняющегося лучшими практиками существующих 
профессиональных сообществ. Помимо персонализации, общие репозитории 
учебных данных способствуют созданию новых знаний: слушатели могут не только 
пользоваться подготовленным экспертами и преподавателями учебным контентом, 
но и участвовать в его создании и обсуждении. Формирование актуального 
учебного контента на основе использования различных образовательных ресурсов 
и обмена реальным опытом позволит значительно повысить качество и 
эффективность ДПО. 

Помимо персонализации, при построении цифрового процесса ДПО необходимо 
придерживаться следующих дидактических принципов [9]: 

 принцип доминирования процесса учения, предполагающий фокусировку 
обучающегося на собственной учебной деятельности в цифровой образовательной 
среде; 

 принцип целесообразности, требующий применения только таких цифровых 
образовательных технологий и средств, которые обеспечивают достижение 
поставленных целей обучения; 
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 принцип гибкости и адаптивности, подразумевающий адаптивную настройку 
цифрового образовательного процесса на основе диагностики актуального 
психофизиологического состояния, индивидуальных стилей и стратегий учения и 
других психолого - педагогических особенностей обучающихся; 

 принцип успешности в обучении, требующий обеспечения полного усвоения 
заданных результатов ДПО, обеспечивающих овладение требуемой трудовой 
функцией или квалификацией; 

 принцип интерактивности, предполагающий построение учебного процесса на 
основе активной многосторонней коммуникации в различных формах между всеми 
участниками образовательного процесса; 

 принцип практикоориентированности, требующий настройки целей, 
содержания, методов, технологий и средств ДПО на перспективные и актуальные 
требования экономики, рынка труда и технологий; 

 принцип нарастания сложности; 
 принцип избыточности образовательной среды, подразумевающий 

обеспечение избыточной ресурсной возможности для формирования слушателями 
индивидуальной образовательной траектории; 

 принцип полимодальности, требующий использования в учебном процессе 
зрительного, аудиального и кинестетического каналов восприятия; 

 принцип включённого оценивания, подразумевающий трансформацию 
контролирующего оценивания в непрерывную персонифицированную 
диагностическую и формирующую оценку учебной успешности, которая 
реализуется непосредственно в процессе выполнения учебных заданий. 

Таким образом, рынок ДПО существенно трансформировался под влиянием 
внешних вызовов, технологических инноваций и глобальных изменений. Основным 
трендом его развития является цифровизация, которая, однако же, отличается 
неоднородностью, что обуславливает потребность в дальнейшем 
совершенствовании содержания образовательных программ и применяемых 
образовательных технологий. Более короткий образовательный цикл по сравнению 
с программами среднего и высшего профессионального образования, гибкие 
условия и возможности реализации программ обучения делают систему ДПО 
наиболее перспективным инструментом развития профессиональных компетенций 
участников рынка труда в условиях цифрового развития и технологической 
трансформации российской экономики. 
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Annotation 
The use of distance learning technologies has revolutionized the education landscape, 

offering numerous benefits and opportunities for learners worldwide. When it comes to 
language learning, specifically English language learning, the integration of these 
technologies has proven to be an effective means of enhancing instructional 
effectiveness. This article will explore the utilization of distance learning technologies in 
English language education and how they contribute to improving the efficiency of 
teaching and learning. 

 
Benefits of Distance Learning Technologies in English Language Education: 
1. Accessible Learning Opportunities: 
Distance learning technologies eliminate geographical barriers, allowing learners from 

various locations to access English language education. Students can participate in virtual 
classrooms, video conferences, and online language exchanges, ensuring equal access to 
quality language learning regardless of their physical location. 

2. Personalized Learning Experience: 
Distance learning technologies enable instructors to create individualized learning 

paths for their students. Through the use of online platforms and applications, learners 
can access personalized materials tailored to their proficiency level, learning style, and 
specific language goals. This personalized approach enhances engagement and facilitates 
better learning outcomes. 

3. Interactive and Engaging Learning Activities: 
Engaging learners in English language education is crucial for effective learning 

outcomes. Distance learning technologies offer a variety of interactive tools such as 
virtual flashcards, multimedia presentations, and gamified learning platforms. These tools 
make the learning process more enjoyable and foster active participation, ultimately 
increasing student motivation and progress. 

4. Immediate Feedback and Assessment: 
In traditional language learning settings, providing personalized feedback to each 

student can be challenging. Distance learning technologies offer automated assessment 
tools that provide immediate feedback on students' language skills, pronunciation, 
grammar, and vocabulary usage. This prompt feedback allows learners to self - assess 
and correct mistakes, facilitating a continuous learning process. 

5. Collaboration and Cultural Exchange: 
Distance learning technologies facilitate collaboration and cultural exchange among 

English language learners worldwide. Through online discussion forums, social media 
platforms, and virtual language exchange programs, students have the opportunity to 
interact and practice their language skills with native and non - native speakers. This 
interaction broadens their cultural awareness, enhances communication skills, and fosters 
global citizenship. 

The inclusion of distance learning technologies in English language education has 
significantly improved the efficiency and effectiveness of language learning worldwide. 
Accessible learning opportunities, personalized learning experiences, interactive activities, 
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immediate feedback, and collaboration opportunities are just some of the benefits that 
distance learning technologies offer. As technology continues to advance, it is essential to 
embrace these innovations to further enhance the teaching and learning of English as a 
second language, ensuring a more inclusive and transformative educational experience 
for all learners. 
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Функциональная асимметрия мозга (ФАМ) – это «различия в мозговой 

организации высших психических функций в левом и правом полушариях мозга» 
[Азарова 2021: 126]. Иными словами, это неравномерное распределение функций 
и процессов между двумя полушариями мозга у человека. Считается, что левое 
полушарие отвечает за логику, аналитическое мышление, речи и математические 
навыки, а правое специализируется на интуитивном, творческом мышлении, 
визуальных и пространственных навыках. 

Однако следует отметить, что у каждого человека функциональная асимметрия 
может проявляться в разной степени – существуют возрастные, половые и 
индивидуальные особенности распределения функций между полушариями. 

Вопросы относительно возраста таковы: во - первых, когда начинается 
формирование межполушарной асимметрии и, во - вторых, в каком возрасте оно 
завершается? В - третьих, в каком возрасте целесообразно применение 
кинезиологических упражнений и языковых упражнений, направленных на 
развитие межполушарного взаимодействия? 

Мозг новорожденного ребенка обладает большей пластичностью, чем мозг 
взрослого человека. Это подтверждается клинической практикой: при 
повреждениях одних структур их функцию берут на себя другие. Соответственно, 
функциональная асимметрия мозга еще не сформирована. 

В противовес данному положению можно привести исследования, 
проводившиеся на младенцах, которые доказывают врожденность межполушарной 
асимметрии: «результаты работы с дихотическим предъявлением речевых 
стимулов говорят о том, что различие между старым и новым стимулом легче 
обнаружить правым ухом, т. е. – о преимуществе правого уха» [Спрингер 1983: 
151]. 

Отметим, что в детском возрасте при поражении одного полушария его функции 
берет на себя другое полушарие, поэтому нельзя говорить об асимметрии – это 
лишь предпосылки, которые повлияют на формирование асимметрии в 
дальнейшем. 

Обратимся к предложенной А.М. Полюховым. «онтогенетической гипотезе 
межполушарной асимметрии мозга» [Полюхов 1982]. Ученый выделяет 
генетические, пренатальные и средовые факторы, влияющие на формирование 
функциональной асимметрии мозга. Соответственно, при дихотическом 
прослушивании в колыбели можно говорить о генетических и пренатальных 
факторах. Что касается средовых факторов – отмечаются изменения в 
доминировании полушарий в процессе овладения языком и социализации. Еще 
одной причиной латерализации функций можно назвать обучение: «Существенные 
изменения в межполушарном взаимодействии отмечаются к 6 - 7 годам, к началу 



99

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ В ПСИХОЛОГИИ, ПЕДАГОГИКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

школьного обучения. Коренной перелом, по - видимому, начинается с овладения 
письменностью» [Силина 2004: 17]. 

Из этого следует, что формирование функциональной асимметрии мозга 
начинается еще до рождения ребенка (генетические и пренатальные факторы) и 
продолжается в детском возрасте (средовые факторы). В каком возрасте оно 
завершается? 

Существует мнение, что «между 10 и 14 годами существенно возрастает 
активизированность левого полушария. К этому возрасту мозг завершает 
интенсивное развитие» [Силина 2004: 17]. Безусловно, в процессе старения 
различия между полушариями будут нивелироваться, латерализация не будет 
столь существенной. Однако каков возраст, когда латерализация функций будет 
полностью сформирована? Э. Леннеберг считает, что латерализация «завершается 
в период полового созревания» [Спрингер 1983: 148]. Ученые связывают 
завершения процесса формирования функциональной асимметрии мозга и 
способность овладеть новым языком как родным. То есть, находясь в языковой 
среде ребенок может освоить язык как родной. Подросток уже не сможет освоить 
язык как родной, поскольку процесс латерализации завершен – следовательно, 
необходимо обучать его второму языку как иностранному. Однако другие ученые 
не поддерживают гипотезу критического периода и предлагают рассматривать его 
как сензитивный [Залевская, 2016: 23], то есть наиболее восприимчивый. 
Соответственно, формирование билингвальной личности возможно не только в 
детском возрасте, но и во взрослом.  

Итак, функциональная асимметрия мозга – динамическое явление: оно начинает 
формироваться до рождения, продолжает формирование в детстве и завершает к 
подростковому возрасту. Данные положения можно использовать в процессе 
обучения второму или иностранному языку, но не по той причине, что мы 
придерживаемся гипотезы критического периода – а потому, что в процессе 
порождения речи участвуют оба полушария мозга. Речевые центры Брока и 
Вернике у подавляющего большинства людей находятся в левом полушарии, 
однако это не значит, что правое полушарие не осуществляет никаких речевых 
функций. Оно отвечает, например, за воспроизводство в речи готовых форм слов в 
качестве целостных неделимых единиц, за производство и восприятие тембровой 
окрашенности речи [Горошко 2005]. Значит, производство речи зависит и от 
левого, и от правого полушарий – а именно – от межполушарного взаимодействия. 
Основываясь на данных о распределении доминирования речевых функций, можно 
составлять языковые упражнения, направленные на развитие межполушарного 
взаимодействия. 

Следовательно, учитывание функциональной асимметрии мозга дает 
возможность сделать обучение языкам более эффективным. При этом важно 
всесторонне развивать личность учащихся, подбирать не только задания, 
подходящие для их профиля латеральной организации, которые способствуют 
развитию доминантного полушария, но и использовать упражнения, направленные 
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на развитие субдоминантного полушария, а также на формирование 
межполушарных связей. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что применение 
кинезиологических упражнений и языковых упражнений, направленных на 
развитие межполушарного взаимодействия, целесообразно в период обучения в 
начальной школе. Мы считаем, что особенно эффективными они будут для детей 8 
- 12 лет, поскольку именно в этот период происходят существенные изменения в 
межполушарном взаимодействии. Таким образом, развитие межполушарного 
взаимодействия особенно актуально в том возрасте, когда наиболее активно 
протекает процесс латерализации функций. 
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Развитие профессионально - прикладной подготовки средствами физической 
культуры и спорта является важным направлением деятельности, при помощи 
которого возможно активизировать значительные резервные возможности 
организма будущего военного специалиста. Предлагается использовать набор 
определенных физических упражнений, создавать условия и ситуации их 
применения с усложнением учебных задач. 
Ключевые слова: физическая подготовка, военно - учебный центр, резервные 

возможности, образовательный процесс, перенос навыков. 
 
В современных условиях физическая подготовка курсантов Военно - учебного 

центра (ВУЦ) определяется спецификой военно - профессиональной деятельности 
личного состава и имеет особенности, которые отражаются в специальных 
задачах, перечне упражнений, организации и методике проведения занятий [1]. 

В условиях вуза систематизация специальных прикладных заданий, включенных 
в курс «Элективные курсы по физическому воспитанию», позволит повысить 
эффективность физической подготовки студентов для поступления и обучения в 
военно - учебном центре. 

Рациональная система физической подготовки студентов, обучающихся в ВУЦ 
должна иметь программно - целевой подход. Он предполагает модернизацию 
учебной программы студентов, целью которой является усиление физической 
подготовки как общей, так и специальной. 

В военно - учебном центре физическая подготовка курсантов проводится 
ежедневно в различных элементах распорядка дня, начиная с утренней 
физической зарядки, заканчивая спортивно - массовой работой. 

Помимо этого, курсанты постоянно самосовершенствуются и поднимают уровень 
спортивной формы самостоятельно в свободное время, так как понимают важность 
всех проводимых мероприятий. 

Основной целью физической подготовки, в данном случае, является расширение 
диапазона максимально предельных возможностей организма военнослужащего 
для сохранения устойчивого состояния и способности к преодолению 
экстремальных факторов воинской деятельности [2]. 

Раз в полгода проводится сдача нормативов физической подготовленности, 
которая направленна на выявление слабых мест у военнослужащих. 

Подбор упражнений для проверки осуществляется в соответствии со 
следующими требованиями: упражнения на общую или скоростную выносливость 
назначаются для проверки во всех случаях, а остальные – с учётом прохождения 
программы и этапов военно - профессиональной деятельности по решению 
проверяющего; уровень развития каждого физического качества и двигательного 
навыка проверяется не более чем по одному упражнению. 

Специальными задачами физической подготовки курсантов ВУЦ являются: 
 преимущественное развитие общей и силовой выносливости; 
 развитие быстроты, силы и силовой выносливости; 
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 совершенствование навыков в преодолении препятствий, готовности к 
ведению рукопашной схватки, совершенствование навыков в коллективных 
действиях на фоне больших физических нагрузок 

Кроме решения специальных задач физическая подготовка должна 
обеспечивать поддержание оптимальной работоспособности и восстановление ее 
после длительных профессиональных перегрузок. 

Также при подборе упражнений для занятий курсантов ВУЦ, необходимо 
учитывать, что профессиональная деятельность военнослужащих характеризуется 
решением многообразных нестандартных задач в процессе боевых действий, 
выражается высоким нервно - эмоциональным и физическим напряжением [2]. 

Условия деятельности военнослужащих, объем и содержание решаемых ими 
задач в боевых действиях предъявляют особые требования к содержанию и 
уровню профессионально - прикладной физической подготовки. 

Совершенствование методики профессионально - прикладной физической 
подготовки курсантов ВУЦ включает в себя несколько этапов: 

- на первом этапе повышается общая физическая подготовленность студентов, 
увеличивается специфическая двигательная активность, расширяется запас 
профессионально значимых двигательных умений и навыков, связанных с 
временной и пространственной точностью движений; 

- на втором этапе осуществляется базовая профессионально - прикладная 
физическая подготовка, используются специальные физические упражнения в 
различных условиях, применяются тренировочные средства сопряженного 
воздействия (бег в бронежилете, спарринг с отягощением). 

Необходимые методические приемы должны использоваться в соответствии с 
поставленными конкретными задачами физической и психологической подготовки. 

Так, например, основная задача лыжной подготовки и легкой атлетики – 
воспитание выносливости, способность длительное время выдерживать тяжелую 
аэробную нагрузку, что, в свою, очередь, приучает студентов к выдержке и 
умению преодолевать трудности. 

При проведении занятий по лыжной подготовке могут быть использованы 
следующие варианты: 

1. Передвижение на лыжах в переменном темпе – 2500 м. 
2. Передвижение на лыжах в переменном темпе – 1000 м, перестроение из 

походного строя в развернутый, передвижение с выполнением боевых приемов на 
лыжах – 500 м, передвижение на лыжах в переменном темпе – 1000 м. 

3. Передвижение на лыжах в переменном темпе – 1000 м, из них 500 м – в 
противогазах, перестроение из походного строя в развернутый, передвижение с 
выполнением боевых приемов на лыжах – 300 м, передвижение на лыжах в 
переменном темпе – 1200 м. 

По одному и тому же варианту обычно проводится несколько тренировок, после 
чего используется новый, более трудный вариант. 
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Кроссы и марш - броски для курсантов ВУЦ необходимо проводить, изменяя 
длину дистанции, систематически в любых условиях: в снег, в жару, в холод, 
ночью, в средствах защиты. Можно проводить марш - броски и в темное время 
суток, разрешать группе выбор маршрута с точки старта до точки финиша, 
проводить соревнования на условиях контрольного времени прохождения 
дистанции. 

Эффективным элементом является также использование кроссов со стрельбой и 
метанием гранат; бег по разнообразной местности; прыжки через горизонтальные 
и вертикальные препятствия; пролезание через стенки, окна, заборы; метание 
разнообразных предметов. 

Без целенаправленного и планомерного проведения занятий по физической 
подготовке в процессе учебной деятельности курсантов ВУЦ невозможно в полной 
мере обеспечить физическую готовность студентов к дальнейшей военной службе.  

Сложные задачи по формированию и поддержанию физической готовности 
курсантов к боевой деятельности, требуют комплексного использования всех форм 
физического подготовки студентов на основе их оптимального сочетания и 
взаимосвязи. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ УМК «ШКОЛА РОССИИ» 
 

Аннотация 
В статье рассматривается актуальность работы по формированию 

функциональной грамотности младших школьников, анализируются современные 
подходы к практическому решению данной проблемы средствами УМК «Школа 
России». Представленные автором приемы меняют отношение учеников к 
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изучаемому материалу и создают среду, способствующую формированию их 
учебных и социальных компетенций. 
Ключевые слова 
УМК «Школа России», функциональная грамотность, методические приемы, 

технологии смыслового чтения, деятельностный подход, компетентностно–
ориентированные задания. 

 
Формирование функциональной грамотности является важнейшим приоритетом 

в реализации ФГОС НОО. Практика показывает, что именно в начальной школе 
начинает формироваться база функциональной грамотности, в связи с чем процесс 
обучения включает в себя динамичное освоение целого спектра речевой 
коммуникации. Эволюционный процесс этого явления является довольно сложным, 
но необходимым, так как направлен на подготовку школьников, способных 
совершать сложные мыслительные операции для решения поставленных задач, 
владеющих умениями делать аргументированные выводы, адаптированных к 
разрешению возникающих жизненных ситуаций. Работа над решением данной 
проблемы показывает, что дилемма в обучении учащихся начальной школы 
заключается в том, что образовательный процесс в современной школе построен 
на стремлении учителя мотивировать школьника в самом начале обучения на 
получение прочных предметных знаний без учета применения их в реальных 
жизненных ситуациях, использования в различных сферах жизнедеятельности. 
Поэтому при формировании функциональной грамотности учащихся начальной 
школы основными приоритетами в нашей работе становятся наряду с созданием 
познавательной основы обучения, развитие умений адаптироваться в современном 
многоликом мире, готовности ориентироваться в современных нравственных 
ценностях и нормах. Всё это в будущем позволит нашим воспитанникам решать 
широкий спектр возникающих проблем во всевозможных областях 
самостоятельной практической деятельности. Эффективно организовать работу по 
формированию функциональной грамотности в начальной школе в ходе урочной 
деятельности позволяет грамотное использование УМК «Школа России». В целях 
повышения результативности данного процесса учителя нашей школы отдают 
предпочтение таким технологиям, как: проблемно–диалогическая технология, 
технология проектной деятельности, информационные и коммуникационные 
технологии. Учитывая, что одним из важнейших компонентов формирования 
функциональной грамотности является работа с информацией, она становится 
составной частью методических приемов при использовании любой 
педагогической технологии. 

Как известно, русский язык является основой всего процесса обучения, 
средством успешного развития интеллектуальных и творческих способностей 
личности обучающихся. Языковой материал упражнений учебника «Русский язык» 
под редакцией Канакиной В.П., Горецкого В.Г. направлен на максимальное 
развитие умений эффективно пользоваться русским языком в различных сферах и 
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ситуациях общения, способствует успешной социализации наших учеников. 
Представленные упражнения, тексты и задания к ним обладают огромным 
потенциалом в развитии функциональной грамотности младших школьников. В 
целях развития речевых умений обучающихся используем целый спектр заданий, 
включающих различные варианты работы с текстами различных стилей. Развитие 
орфографической грамотности младших школьников происходит в процессе 
работы с орфограммами в ходе выполнения различного рода упражнений УМК. 
Работа над орфографией продолжается на протяжении всего изучения курса 
русского языка в начальной школе. Гармоничной она становится при изучении всех 
его разделов.  

Для формирования функциональной грамотности младших школьников 
перспективным является и УМК «Литературное чтение». Но, чтобы эта работа 
была результативной, она должна решать не только узко предметные задачи, 
направленные на формирование техники чтения, но и создавать атмосферу 
вовлеченности в произведение через проживание с героями изучаемого 
произведения, осмысления и оценки мотивов их поступков, высказывания 
аналитических суждений, определение своей точки зрения. В канву урока 
включаются задания, создающие условия для самостоятельного проявления 
учеников, предоставляющие им возможности задавать вопросы, высказывать 
собственные оригинальные идеи и гипотезы. Важно создать на уроке обстановку, 
способствующую свободному обмену мыслями, мнениями в оценке героев, 
событий. Сделать результативной работу над произведением помогает 
использование технологии смыслового чтения, в процессе которой используем 
такие мыслительные техники, как восприятие, осмысление, антипация.  

Продуктивным стало создание своих уникальных текстов различных типов на 
рассматриваемую в произведении тему. Использование деятельностного подхода 
позволяет школьникам ощутить себя в литературном мире героев через 
исключение констатации событий, личностное включение в динамику развития 
действия. При подведении итогов работы над произведением важно использовать 
метод аналитической рефлексии, основанный на единстве духовных и моральных 
ценностей. 

Широкие горизонты для формирования математической функциональной 
грамотности открывают перед нами уроки математики. Их ёмко характеризует 
высказывание великого полководца А. Суворова: «Математика – гимнастика для 
ума». Именно в начальной школе начинает формироваться не только система 
начальных математических знаний, но и закладывается основа функциональной 
математической грамотности. Где, как не на уроках математики, формируются 
математические суждения, в ходе освоения которых младший школьник получает 
первоначальные основы анализа, сравнения, обобщения, классификации, 
рассуждения, то есть учится интерпретировать математические знания для 
решения тех или иных задач в разнообразных жизненных ситуациях. Учителями 
школы создан и используется в ходе уроков банк приемов и заданий, которые 
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вырабатывают способности решать ситуативные задачи, составленные на основе 
проблемных обстоятельств повседневной жизни. Актуальными становятся сегодня 
задания, формирующие логическую грамотность. В связи с этим включаются в 
уроки математики разного рода нестандартные логические задачи, занимательные 
задания на выявление сходства и различия в окружающих предметах, фактах, 
событиях. При этом делается акцент на относительную самостоятельность при 
решении выявленных проблем, специфически важным становится построение 
цепочки взаимосвязанных математических рассуждений. Особо хочется отметить 
результативность использования приема сравнения задач и их решений, выбор 
решения из двух предложенных. Представляют интерес предлагаемые в учебнике 
М.И.Моро компетентностно–ориентированные задания, направленные на развитие 
умений применять математические знания в практической деятельности, 
предоставляют возможность осуществить активный поиск решения жизненно 
важной проблемы через использование оригинальных рассуждений. Эта работа 
развивает функциональную грамотность младших школьников, позволяет более 
уверенно ориентироваться в простейших закономерностях окружающей их 
действительности и активнее использовать математические знания в повседневной 
жизни. 

Характерной особенностью УМК «Окружающий мир» является естественно–
научная и социально–гуманитарная ориентация. Большую ценность для развития 
функциональной грамотности представляет решение предлагаемых в учебнике 
А.А. Плешакова практико–ориентированных заданий, в ходе работы над которыми 
школьники анализируют природные явления, встречаемые ими в повседневной 
жизни. В материалах учебника много заданий на установление причинно–
следственных связей и их анализ. Работа над ними требует от учащихся 
проведения анализа предложенной проблемы, нахождения её решения среди 
материалов сети Интернет, справочной, научно–популярной литературы, 
объяснения способов применения в повседневной жизни. Существенное значение 
в решении данной проблемы играют фенологические наблюдения, которые 
формируют у младших школьников умения делать выводы и прогнозы на основе 
полученных данных. Возможность решать в комплексе контекстные задачи, 
анализировать и интерпретировать полученные результаты предоставляет 
проведение опытов и экспериментов в ходе исследовательской работы. 
Деятельностный характер урокам придаёт работа над заданиями, которые 
формируют умения устанавливать закономерности на основе полученных данных.  

Таким образом, грамотное использование учебного материала УМК «Школа 
России» способствует формированию функциональной грамотности обучающихся 
начальных классов. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ  
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация: на сегодняшний день становится актуальным подготовка учителей 

начальных классов нового формата. Такие учителя должны обладать глубокими 
знаниями в области психологического и педагогического обучения детей, развития 
и формирования личности ребёнка, который сможет организовать общение в 
учебной деятельности, владеющего специальными знаниями и умениями для 
внедрения инновационных технологий. На сегодняшний день инновационные 
технологии это тот способ передачи знаний, который соответствует новому 
содержанию развития и обучения ребёнка.  
Ключевые слова: инновационные технологии, методы обучения, проблемное 

обучение, компьютерные технологии. 
«Мои ученики будут узнавать новое не от меня, они будут открывать это новое 

сами. Моя главная задача - помочь им раскрыться, развить собственные идеи» - 
Иоганн Генрих Песталоцци.  

«Инновация» в переводе с латинского языка означает «обновление, новшество 
или изменение». П. С. Лернер говорил – «Инновация - это не просто некая 
новизна, а достижение принципиально новых качеств, с введением 
системообразующих элементов, обеспечивающих новизну в системе». 

На сегодняшний день инновационная педагогическая деятельность является 
одним из главных компонентов образовательной деятельности в каждой 
образовательной организации. Образовательная система не стала исключением 
для внедрения современных инновационных подходов.  

На уроках математики высокая умственная нагрузка, педагогам нужно подумать 
над тем, как они будут поддерживать интерес ребёнка к изучаемому материалу и 
активную деятельность в процессе урока. При преподавании такой дисциплины как 
математика, у учеников должен быть интерес и желание постигать данную 
дисциплину, для этого должна быть правильно подобрана методика преподавания 
и главной составляющей является умение учителя выстроить учебный процесс[1]. 
Для активного вовлечения обучающихся начальной школы в работу на уроках 
математики необходимо соблюдение двух условий – это творческий подход 
учителя и интерес к изучаемому материалу у детей. В этом окажут помощь 
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преподавателю различные формы контроля и самоконтроля обучающихся, работа 
в классе и контроль в форме карточек, математические диктанты, работа с 
использованием сигнальных карточек, компьютерное тестирование. Для 
обеспечения познавательной активности и интереса детей на всех этапах урока, 
нужно использовать активные формы и методы работы [3].  

На практике применяют проблемное обучение, суть заключается в том, что 
перед учениками ставится проблема и вместе рассматривается. При совместной 
работе появляются пути решения, разрабатывается план последовательных 
действий, который воплощается детьми практически без помощи учителя. Чаще 
всего на уроках математики прибегают к проблемным ситуациям с затруднением, 
задачи с заведомо допущенными ошибками.  

Исследовательские методы в образовательном процессе предоставляют 
ученикам возможность самостоятельно расширять свой кругозор и повышать свои 
знания, подробно разбирать проблему и искать пути её решения, что неотъемлемо 
важно при формировании мировоззрения [2].  

В настоящее время проектные методы обучения, которые включают в себя 
проблемное обучение и исследовательскую деятельность играют значимую роль в 
формировании и развитии умственных способностей ребёнка. В начальной школе 
по предмету математику детям можно предложить ряд проектных работ, которые 
смогут их заинтересовать, например: «математика в нашей жизни», «числа в 
загадках и пословицах», «числа вокруг нас». Для младших школьников 1 - 2 класс 
очень важно использовать в обучении игровые методы. Таким образом, дети будут 
более заинтересованы и вовлечены в образовательную деятельность. При 
обучении в игровой форме дети учатся: распознавать, сравнивать, обосновывать, 
характеризовать, раскрывать понятия. На практике я включаю в начале урока 
игровой момент для детей первого класса «отгадай тему урока», а при 
закреплении изученного материала «найди ошибку» [1]. Вся работа учителя в 
данном случае при работе с младшими школьниками направлена на расширение 
кругозора, развитие познавательной деятельности, формирования умений и 
навыков которые нужны для выполнения практической части работы, развитие 
общеучебных и мировоззренческих взглядов.  

Применение современных инновационных технологий на уроках у младших 
школьников даёт возможность детям подходить к выполнению задания творчески, 
способствует развитию любознательность, повышению активности, формированию 
у ребёнка желания учиться и повышать качество знаний по предмету [1].  
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Аннотация 
Фитнес - аэробика является молодым, зрелищным и массовым видом спорта, 

набирающего все большую популярность в разных регионах Российской 
Федерации. С развитием этого вида спорта наблюдается большая конкуренция 
среди спортивных команд в разных дисциплинах (аэробике, степ - аэробике, хип - 
хоп и др.). В связи с этим, большую роль играет подготовка спортсменов в фитнес - 
аэробике, начиная с дошкольного возраста. 

Целью исследования явилось повышение показателей гибкости и ловкости у 
девочек 5 - 6 лет, занимающихся фитнес - аэробикой на начальном этапе 
подготовки. 
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DEVELOPMENT OF FLEXIBILITY AND COORDINATION ABILITIES 

 IN PRESCHOOL GIRLS ENGAGED IN FITNESS AEROBICS 
 
Annotation 
Fitness aerobics is a young, spectacular and mass sport that is gaining increasing 

popularity in different regions of the Russian Federation. With the development of this 
sport, there is great competition among sports teams in different disciplines (aerobics, 
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step aerobics, hip - hop, etc.). In this regard, the training of athletes in fitness aerobics, 
starting from preschool age, plays an important role. 

The aim of the study was to increase the indicators of flexibility and dexterity in 5 - 6 - 
year - old girls engaged in fitness aerobics at the initial stage of training. 

Keywords 
Fitness aerobics, flexibility, agility, general and special physical training 
 
Выполнение композиций в фитнес - аэробике происходит в быстром темпе под 

музыкальное сопровождение. При этом используются сложно координационные 
физические упражнения в сочетании шагов, прыжков, махов и других элементов с 
часто меняющимися положениями рук и ног.  

Подготовка спортсменов, занимающихся фитнес - аэробикой должна включать 
общую и специальную физическую подготовку, а также техническую и 
психологическую. Большую роль на начальном этапе подготовки спортсменов 
играет развитие физических качеств, в особенности гибкости и ловкости. 

А.С. Солодков и Е.Б. Сологуб отмечают, что «Ловкость и гибкость относят к 
числу основных физических качеств. Ловкость достаточно хорошо развивается в 
процессе индивидуальной жизни человека, в том числе при спортивной 
тренировке. Качество ловкости представляет собой сложный комплекс 
способностей. В противоположность этому гибкость находится под значительным 
генетическим контролем, требуется тщательный отбор и раннее ее развитие в 
онтогенезе» [6]. 

Исследованиями по развитию физических качеств и двигательных способностей 
у занимающихся фитнес - аэробикой занимались ряд авторов. Среди них можно 
назвать таких как, Абрамову М.М., Романенко Н.И. [1], Дегтяреву, Д.И., Турчину, 
Е.В., Терехову М.С. [2], Мингалишеву, И.А., [3], Перехожеву, А.С., Жигайлова, П.Ю. 
[4], Популо Г.М., Подлубную А.А. [5] и др. Изучение работ специалистов позволило 
увидеть проблему и выявить актуальность проведения исследования по выбранной 
теме. 

Исследовательская работа проводилась на базе Школы спорта и движения 
«Фристайл» в г. Тольятти с сентября по декабрь 2023 года. Участвовали девочки 5 
- 6 лет, которые занимались второй год в спортивной секции по фитнес - аэробике. 
Девочек разделили на две группы - экспериментальную и контрольную - по 8 
девочек. 

В целом содержание учебно - тренировочных занятий экспериментальной и 
контрольной группы не отличалось. Однако, в содержание спортивной тренировки 
девочкам ЭГ были включены специально подобранные средства общей и 
специальной физической подготовки, направленные на развитие гибкости и 
ловкости. Они применялись в конце основной части тренировочного занятия. По 
продолжительности в среднем составляли от 10 до 15 минут. Также в учебно - 
тренировочных занятиях с девочками экспериментальной группы больше 
использовалось игровых заданий на внимание и развитие ловкости, чем у девочек 
контрольной группы. 
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Результаты исследования представлены в таблицах 1 и 2. 
 

Таблица 1 – Средние показатели тестирования гибкости у девочек 5 - 6 лет, 
занимающихся фитнес - аэробикой 2 - ой год, Х ± σ 

период пед. 
эксперимента 

группы Наклон 
вперед из 
положения 

стоя на 
скамейке, 

см 

шпагаты 
на правой 
ноге, см 

на левой 
ноге, см 

поперечный, 
см 

до ЭГ 7,96±1,79 5,18±2,17 7,25±1,68 14,05±1,79 
КГ 8,34±1,93 6,27±1,83 8,13±1,57 13,54±1,87 

после ЭГ 15,85±1,74* 1,18±2,07* 2,03±1,26* 6,14±1,55* 
КГ 10,91±2,17 3,86±1,98 4,02±1,43 10,29±1,71 
Примечание: Х – среднее арифметическое;  
σ – среднее квадратическое отклонение;  

* - р<0,05 – достоверное различие между показателями ЭГ и КГ девочек 
 

Таблица 2 – Средние показатели тестирования ловкости у девочек 5 - 6 лет, 
занимающихся фитнес - аэробикой 2 - ой год, Х ± σ 

период пед. 
эксперимента 

группы Челночный бег 
3х10 метров, 
сек 

Три 
кувырка 
вперёд, 
сек 

Стойка на 
одной ноге, 
сек 

до ЭГ 10,07±0,68 9,51±0,66 16,03±0,72 
КГ 9,05±0,47 9,19±0,49 14,04±1,01 

после ЭГ 10,02±0,59* 6,83±0,53* 24,56±1,27* 
КГ 9,61±0,51 8,22±0,47 18,04±1,16 

Примечание: Х – среднее арифметическое;  
σ – среднее квадратическое отклонение;  

* - р<0,05 – достоверное различие между показателями ЭГ и КГ девочек 
 
Сравнительная характеристика данных таблиц 1 и 2 с использованием метода 

математической статистики позволила судить о том, что средние показатели 
физических качеств (гибкость, ловкость) девочек ЭГ и КГ не имеют достоверных 
отличий. Это говорит о том, что девочки были распределены одинаково в 
соответствии с развитием рассматриваемых физических качеств до начала 
проведения педагогического эксперимента. После проведения педагогического 
эксперимента было выявлено достоверное превосходство (р<0,05) средних 
показателей в пользу девочек экспериментальной группы. Прирост средних 
показателей выявили у двух групп девочек, но наибольший прирост также 
выявили у девочек экспериментальной группы. 

Таким образом, пришли к выводу об эффективности включения в конце 
основной части тренировочного занятия специально подобранных средств общей и 
специальной физической подготовки, направленных на развитие гибкости и 
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ловкости, а также игровых заданий на внимание и развитие ловкости у девочек 5 - 
6 лет. 
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 В ОБУЧЕНИИ ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ В ШКОЛЕ 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрены средства игровой грамматики, которые помогут 

ученикам легче освоить грамматические нормы, развить речевую активность, 
используя грамматические конструкции. Цель данной статьи - показать роль 
игровой грамматики при изучении испанского языка в средней школе. Автором 
рассмотрены игровые упражнения, благодаря которым учащиеся в увлекательной 
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форме закрепляют грамматические навыки. В заключении автор акцентирует 
внимание на дидактическом потенциале игровой грамматики, благодаря её 
использованию на уроках испанского языка у учащихся формируется 
грамматическая компетенция.  
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THE USE OF GAME GRAMMAR IN TEACHING SPANISH AT SCHOOL 

 
Annotation 
This article discusses the means of game grammar, which will help students more 

easily master grammatical norms, develop speech activity using grammatical 
constructions. The purpose of this article is to show the role of game grammar in 
learning Spanish in high school. The author considers game exercises, thanks to which 
students consolidate their grammatical skills in an exciting way. In conclusion, the author 
focuses on the didactic potential of game grammar, thanks to its use in Spanish lessons, 
students develop grammatical competence. 

Keywords 
game method, grammatical skills, game grammar, grammatical competence, 

gamification, Spanish  
 
В последние годы в образовательных парадигмах произошел значительный 

сдвиг благодаря интеграции геймификации в традиционную среду обучения. Мы 
разделяем точку зрения А.О. Плиева и Х.Э.Мамалова, которые считают, что 
«элемент игры в обучение – это один из способов мотивации, …рефлексивных 
умений и способностей» [1, с.233]. Авторы понимают игру, как систему, 
включающюю «такие элементы, как игроки, абстрактное мышление, цель, 
испытание, правила, интерактивность, обратная связь, количественные 
результаты, эмоциональная реакция» [Там же]. Действительно, особенно в школе, 
игра крайне необходима в обучении иностранным языкам. Изучая преимущества 
данного метода, также было выявлено, что у учащихся развивается критическое 
мышление и способность к решению проблем. Многие дидактические игры 
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(ребусы, загадки, головоломки, квесты и пр.) способствуют развитию навыков не 
только критического мышления, но и логического мышления, концентрации 
внимания, быстроты реакции, а также воспитание духа соревновательности и 
сопережавания.  

Игровой метод изучения иностранного языка объединяет изучение языка с 
интерактивным и увлекательным игровым процессом. Этот подход использует 
принципы геймификации, чтобы сделать изучение языка приятным, 
мотивирующим и эффективным. Принципиальное отличие «геймификации» от 
игрового метода состоит в том, что данная технология была придумана для не 
игровых целей. Но геймификация стала активно использоваться и в образовании. 
Мы согласны с мнением О.А Зубовой, которая читает, что «оба учебных метода 
взаимосвязаны и хорошо дополняют друг друга. С их помощью можно 
усовершенствовать учебную программу. Однако ни геймификация, ни игровое 
обучение не используются как самостоятельные методы. Они хорошо сочетаются с 
традиционными методами обучения и вызывают интерес у многих учеников» [2, 
с.39]. Безусловно, нельзя учебный процесс превращать в игровую досуговую 
площадку. Игры должны помогать ученикам, а для учителя это должны быть лишь 
специальные формы организации упражнений.  

Известно, что одной из самых важных единиц является грамматика [3,с. 155 - 
156]. В познании грамматических норм ученикам приходит на помощь игровая 
грамматика. Этот подход направлен на более эффективное усвоение 
грамматических структур в игровой форме. Грамматические игры позволяют 
ученику активно автоматизировать употребление изучаемых грамматических 
явлений. 

Грамматика испанского содержит множество нюансов и трудностей, которые 
сложны для учеников русофонов. Учителю необходимо научить учащихся 
согласовывать слова в предложении, различать мужской и женский род, усвоить 
порядок слов в предложении в испанском языке, запомнить разные 
грамматические времена и личные формы глаголов и многому другому. Для 
эффективного обучения грамматической стороне речи требуется использование 
дидактических средств, как орудия, с помощью которого и будет осуществляться 
обучающий процесс. Так, по мнению И.В. Патрушевой, для создания этого орудия 
нам необходимы материальные средства, такие как карточки, сценарии, 
кроссворды и различные тексты, информационные средства и др. [4, с.49 - 50]. 
При разработке грамматических игр мы активно использовали различные 
дидактические средства.  

Э.Г. Тен отмечает, что прежде чем игра будет представлена ученикам, она 
должна быть очень качественно разработана [5]. Безусловно, учитель должен 
четко осознавать дидактическую целесообразность организации игровой 
деятельности на уроке. Каждая игра – это форма дидактического упражнения, 
имеющая конкретные цели. Вся игровая деятельность должна быть направлена на 
формирование иноязычной грамматической компетенции. 
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Представим некоторые способы включения игровой грамматики в обучение 
испанскому языку. 

1. Название игры: Flash mob español 
Цели игры: Активизировать употребление глагола ser, рода и числа имен 

прилагательных испанского языка 
Условия игры: Игроки могут участвовать индивидуально или в командах. В 

игру можно играть по раундам с повышением уровня сложности. 
Оборудование: Карточки с испанскими словами и картинками (животные и их 

названия). Таймер для добавления азарта (необязательно). Игровая поверхность 
или область для размещения карточек. Ручки или карандаши: игроки могут писать 
свои ответы. 
Задание: Ребята, сейчас вы ознакомитесь с карточками, на которых 

изображены животные, далее я вам выдам карточки с названиями этих животных и 
карточки со словами. Вам необходимо сопоставить картинки с названием 
животного и составить предложение, используя карточки с лексикой. На задание 
дается 5 минут, первые 5 человек получает максимальное количество баллов 3 
балла, следующие 5 человек - 2 балла, за правильное выполнение задания каждый 
получает по 1 баллу. 

2. Название игры: Juego de gramática  
Цель игры – закрепить употребление глаголов tener, querer, ser в личных 

формах настоящего времени. 
Условия: ученики участвуют в сценариях интерактивных ролевых игр, уделяя 

особое внимание использованию точных спряжений глаголов и грамматических 
структур. Игра поощряет общение и применение изученных языковых навыков в 
практическом контексте. 
Инструменты:  
Руководство по сценариям: содержит дополнительный контекст и инструкции 

для каждого сценария ролевой игры. 
Условия ролевой игры: моделируемая среда (например, ресторан) для усиления 

погружения. 
Руководство по спряжению глаголов: краткий справочник для учащихся, 

помогающий закрепить правильное спряжение глаголов. 
Система баллов: для оценки и поощрения правильного использования языка. 
Задание: Разыграйте сценку в кафе или магазине, используя глаголы tener, ser, 

qerer. Не забудьте поздороваться и попрощаться.  
3. Название игры: Búsqueda de gramática 
 Цель игры: автоматизировать употребление глаголов в presente simple de 

indicativo.  
Условия: в игре участвуют 2–4 игрока, каждый из которых перемещается по 

яркой игровой доске, наполненной грамматическими заданиями. Игрокам 
необходимо добраться до конечного пункта назначения, правильно выполнив 
различные грамматические задачи и задачи.  
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Оборудование: 
Игровое поле: визуально привлекательное поле с дорожкой, представляющей 

путешествие по различным сферам грамматики. 
Грамматические карточки: колоды карточек с такими заданиями, как построение 

предложений, спряжение глаголов и определение частей речи. 
Жетоны игроков: отдельные фигуры, представляющие игроков на доске. 
Кости: Стандартные шестигранные кости для движения. 
Правила игры: четкие инструкции по игровому процессу и грамматическим 

действиям. 
Задание: Сейчас мы отправимся в путешествие, перед вами карта, нам 

необходимо пройти её до конца, но, чтобы пройти её, вам потребуется выполнить 
грамматические задачи. После выполнения каждой задачи, вы переходите на 
следующий уровень. Кто выполнит быстрее, тот и будет победителем! 

На примере представленных игр мы постарались наглядно показать, как 
средства игровой грамматики делаю процесс изучения грамматики испанского 
языка более интересным и увлекательным. Наличие духа соревновательности 
способствует активизации речемыслительного процесса, памяти и концентрации 
внимания.  

Таким образом, можно заключить, что, при использовании игрового метода 
необходимо разрабатывать игры под уровень обученности учащихся, всегда 
учитывать интерес ученика, чтобы подобрать подходящую игру, мотивировать и 
поощрять за каждую деятельность. Игровая грамматика неотъемлемая часть 
образовательного процесса, которая помогает учителю достичь определенных 
образовательных целей, а ученикам без труда овладеть новой информацией. 
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Аннотация 
В статье освещается проблема негативных психических состояний педагогов, 

возникающих в процессе профессиональной деятельности педагога ДОУ и 
возможности их психолого - педагогической коррекции. 
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Социальное значение педагогической деятельности трудно переоценить. 

Очевидно, что психологическое здоровье педагога - одно из важнейших условий, 
обеспечивающих достижение целей образования.  

Педагогическая деятельность сопровождается напряжением, что приводит к 
возникновению различных психических состояний, в том числе негативных, 
следствием которых могут стать ослабление устойчивости психических функций, 
частичная потеря работоспособности, соматические и нервно - психические 
болезни, что приводит к снижению психологической адаптивности, нарушению 
целостности личности преподавателя. Профессия педагога относится к разряду 
стрессогенных, требующих больших резервов самообладания и саморегуляции. 

Среди актуальных проблем современной педагогики проблема психических 
состояний человека занимает значительное место. Исследования педагогов и 
психологов (В. Асеева, Н. В. Витт, А. Я. Дудецкий, Н. Д. Левитов, А. О. Прохоров, И. 
В. Страхов и т.д.) показали важность актуализации адекватных психических 
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состояний специалистов социономических профессий. Исследованию психических 
состояний педагогов ДОУ посвящены работы С.В. Велиевой [1], [2], [3], [4], [5], [6]. 

В то же время, несмотря на интенсивное изучение проблемы психических 
состояний личности, в том числе педагогов, она остается не достаточно 
разработанной проблемой. Так, даже при определении понятия «психическое 
состояние», выявлении его сущности в разных источниках разными авторами 
используются различные категории. Нет общепринятого мнения о структуре, 
функциях, механизмах, классификации и методах исследования психических 
состояний. 

В связи с активной модернизацией и развитием образования, значительно 
возрастает нагрузка на педагогов, профессиональная, эмоциональная и 
стрессовая, растут требования к педагогу. Вместе с тем, на текущий момент, не 
достаточно исследованы вопросы коррекции и регуляции негативных психических 
состояний педагогов. В настоящее время, отсутствуют исследования, в которых 
коррекция негативных психических состояний педагогов была бы представлена в 
целостном виде с учетом современных тенденций и подходов к проблеме 
негативных психических состояний, возникающих в процессе выполнения 
профессиональной деятельности, не в полной мере изучены психолого - 
педагогические условия, способствующие эффективной коррекции негативных 
психических состояний педагогов. Не развиты программы и технологии, 
помогающие педагогу успешно справляться с возрастающей психологической и 
профессиональной нагрузкой и своевременно корректировать возникающие 
негативные психические состояния. 

Все вышеперечисленное определяет актуальность исследования и разработки 
рекомендаций психолого - педагогических условий, способствующих коррекции 
негативных психических состояний у педагогов. 

Нами выдвинуто предположение, что для коррекции негативных психических 
состояний педагогов необходимо соблюдать следующие психолого - 
педагогические условия: 

1) Своевременная диагностика негативных психических состояний педагогов 
2) Проведение программы психолого - педагогической коррекции, направленной 

на обучение педагогов навыкам саморегуляции негативных психических состояний, 
а так же на преобразование компонентов психических состояний, включающей 
тренинг, игры, упражнения, групповую дискуссию. 

В исследовании приняли участие 20 педагогов ДОУ разного возраста, стажа 
работы, профессиональной подготовки. 

Для проведения диагностики нами были отобраны следующие диагностические 
методики: 

- «Рельеф психического состояния» А. О. Прохоров 
- «Психические состояния учителей» А. О. Прохоров 
- «Самооценка психических состояний» Г. Айзенк 
- СОПАС - 8 (субъективная оценка психических актуальных состояний) (О. 

Микшек, В. Ф. Сопов, Н. А. Курганский) 
По результатам диагностики, определено, что в исследуемой группе происходит 

актуализация как положительных, так и отрицательных психических состояний 
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(волевых, гуманитарных, деятельностных, интеллектуальных, 
психофизиологических, эмоциональных). 

Обнаружены негативные психические состояния и определена степень их 
выраженности. Так, в исследуемой группе преобладают негативные психические 
состояния напряженности, усталости, утомления, изнуренности и депресии. 

На основе данных исходного среза, нами была разработана программа системы 
мероприятий по коррекции негативных психических состояний педагогов. 

Программа проводилась в формате групповой работы с педагогами, включала 
мини лекции, игры, упражнения, обсуждения, рефлексию. Коррекционные 
мероприятия были направлены на преобразование компонентов психических 
состояний, обучение педагогов навыкам регуляции негативных психических 
состояний, методами аутогенной тренировки, нервно - мышечной релаксации, 
идеомоторной тренировки, сенсорной репродукции образов, медитации, 
дыхательной гимнастики, арт - терапии, музыкотерапии, эмоционально образной 
терапии и др. Общая продолжительность программы составляла 16 часов. 
Программа проводилась в течение 16 занятий, с педагогами ДОУ. Занятия 
проводились 1 раз в неделю, продолжительностью 40 - 60 мин. 

По результатам проведенной коррекционной работы, у педагогов значительно 
снизились показатели негативных психических состояний усталости, утомления, 
напряжения, изнуренности, депрессии. По результатам работы, педагоги отметили 
улучшение своего физического и эмоционального состояния, научились применять 
техники релаксации и регуляции негативных психических состояний. 

По результатам проведенного исследования, доказана эффективность 
реализованной программы коррекции негативных психических состояний 
педагогов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что коррекция негативных психических 
состояний педагогов будет эффективной, если будут учтены следующие психолого 
- педагогические условия: 

- профилактическая деятельность строится на основе диагностики негативных 
психических состояний педагогов и осуществляется, исходя из ее особенностей; 

- профилактическая работа направлена на осознание педагогом характера 
собственных негативных психических состояний и актуализацию потребности в их 
преодолении или предупреждении; 

- содержание профилактики негативных психических состояний педагогов, 
включает в себя систему мер, направленных на восстановление оптимального 
психического состояния педагога, eгo позитивных взаимоотношений с учащимися, 
коллегами, повышение уровня самоактуализации, предупреждение 
профессиональных деструкций, содействие личностному и профессиональному 
росту педагогов, активизацию способности к саморазвитию, обучение навыкам 
регуляции негативных психических состояний. 
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Системно - деятельностный подход предполагает включение обучающихся в 
самостоятельную учебную деятельность, готовящих себя к будущей жизни. 
Поэтому на сегодняшний день главной задачей школьного образования в условиях 
ФГОС является создание таких условий, чтобы ребёнок научился учиться, 
самостоятельно добывать знания и уметь полученными знаниями пользоваться на 
практике. 

Для развития ученика, как самостоятельной личности, меняется роль педагогов 
в условиях реализации ФГОС начального общего образования. Их функция носит 
направляющий и корректирующий характер, так как во время доказательства 
детьми права существования своей гипотезы и отстаивания своей точки зрения 
педагоги являются лишь активными слушателями и наставниками. 

Для развития у детей способности самостоятельно осуществлять деятельность 
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 
способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 
деятельности педагог должен строить урок не по традиционной системе, а на 
основе системно - деятельностого подхода. [2] Это означает, что педагог должен 
включать обучающихся в различные виды деятельности, где дети будут занимать 
активную позицию, а деятельность для них будет являться основой, средством и 
условием развития их личности. В связи с этим активная позиция детей и 
«пассивная» роль педагога меняет модель взаимодействия учителя и ученика. 
Ведь только активная личность, стремящаяся к самосовершенствованию и 
саморазвитию, будет психологически готовой к выходу в новую жизнь после 
окончания обучения в образовательном учреждении. 

Целью применения системно - деятельностного подхода является формирование 
личности, развитие индивидуальности, содействие развитию личности, а; позиция 
учителя исходит из интересов ученика и перспектив его развития. [2] 

Если основной задачей современного образования считается развитие у детей 
умения учиться, то данное умение обеспечивается целенаправленным 
формированием универсальных учебных действий. Овладение обучающимися 
универсальными учебными действиями создает возможность самостоятельного 
успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая 
организацию усвоения, то есть умения учиться. 

Универсальные учебные действия, формируемые у обучающихся через системно 
- деятельностный подход, выполняют в учебном процессе следующие функции: 

- обеспечение возможностей детей самостоятельно осуществлять деятельность 
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 
способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 
деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации 
на основе готовности к непрерывному образованию; 

- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 
компетентностей в любой предметной области. [2] 
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По окончанию звена ступени начального общего образования у детей 
обязательно должны быть сформированы универсальные учебные действия как 
основа умения учиться. В этом обучающимся помогают не только учителя в 
условиях изучения предметов, но и педагог - психолог, где его роль в 
формировании личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 
универсальных учебных действий является одной из главных. 

Роль системно - деятельностного подхода в образовании детей в связи с 
реализацией федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего образования возрастает и становится более значимой. 
Постепенный уход от традиционного репродуктивного знания к знанию действия 
нацелен на развитие личности, как активной, разносторонней, самостоятельной. В 
процессе такой активной деятельности обучающиеся овладевают универсальными 
учебными действиями, что способствует их развитию как самостоятельной 
личности, способной добывать знания посредством своей активной позиции. 
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Несмотря на недавнее начало развития когнитивного обучения и появление 
большинства его методов за последние 15 лет, этот образовательный подход 
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уходит в прошлое. История когнитивного обучения связана с исследованиями Ж. 
М. Г. Итара (J.М.G.Itard (1774 - 1838)), которые проводились во Франции в начале 
XIX века. В последствии методы Итара были систематизированы его учеником 
(Е.0.Seguis (1812 - 1880)), который затем посвятил себя обучению людей с 
отклонениями в умственном развитии, работая во Франции, а после и в США. В 
начале XX века Альфред Бине (Аifred Вinet) в своих исследованиях умственной 
отсталости и организации первых классов коррекции дал мощный импульс 
развитию когнитивного обучения, предлагая включить этот метод для развития 
нормальных людей. Бине считал предпочтительным "учить тому, как учиться", и в 
сотрудничестве с преподавателями разработал упражнения по ментальной 
ортопедии, направленные на улучшение умственных способностей детей, а не на 
запоминание отдельных понятий. 

Понимание ученика как познающей системы, постоянно расширяющая, 
развивающая и модифицирующая свои когнитивные и человеческие возможности, 
привело к появлению когнитивной педагогики. В ней объединены достижения 
когнитивных наук, использующих теоретико - информационные, кибернетические 
и синергетические модели. Когнитивная педагогика ассимилирует знания из 
эпистемологии, когнитивной и нейропсихологии, лингвистики, нейробиологии и 
компьютерной науки для решения проблем классической педагогики. В этой 
области человек рассматривается как познающая мир система, включающая 
взаимодействующие и организованные когнитивные системы. Используются 
теория, методология и инструментарий когнитивной психологии, адаптированные 
для достижения образовательных эффектов. Роль педагога состоит в создании 
условий, способствующих развитию когнитивных способностей и инструментов 
познания человека. Кибернетические и информационные модели когнитивной 
психологии и педагогики стали популярны относительно недавно, в связи с 
усложнением техногенного мира и развитием информационных технологий. 

Практическое применение когнитивной парадигмы в образовании 
осуществляется через когнитивную педагогику, которая, как и другие науки, 
сталкивается с проблемами в своем развитии. Эти проблемы преодолеваются с 
использованием философских, психологических и общепедагогических теорий и 
концепций. Цель когнитивной педагогики заключается в организационно - 
педагогическом и дидактическом регулировании образовательной деятельности на 
всех уровнях, направленном на достижение целей образования, повышение 
качества образования и формирование Человека будущего, нацеленного на 
непрерывное продуктивное познание и генерацию знаний, обладающего 
социально - ориентированными ценностями и смыслами жизнедеятельности. 
Важной идеей концепции является развитие механизмов генерации знаний и 
управления ими на уровне субъектов образования, образовательной системы, 
образовательной организации и педагогических процессов. Это подразумевает 
профессиональную подготовку Человека будущего – Человека знаний, способного 
к производству новых знаний и технологий.  
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С точки зрения когнитивной педагогики XXI века именно направление к 
обращению к позиции, к субъектности как стимулу его когнитивного развития и 
саморазвития стало наиболее актуальным и значимым. Сегодня это стало 
определенным требованием в формате современного социального развития, 
обусловленного постоянным обновлением всех сфер жизни, необходимостью 
непрерывного обучения индивида («обучение через всю жизнь»), возможностью 
выстроить индивидуальную траекторию обучения и развития, неизбежностью 
осознания личной ответственности за собственную жизнь (в противовес прежним 
патерналистским устоям) и т.д. 
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РОЛЬ МОТИВАЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 
Аннотация 
 В данной статье рассматривается роль мотивации и ее повышение при изучении 

иностранного языка на начальном уровне, стремление развивать потребность 
познания иноязычной речевой деятельности. Предлагается классификация видов 
мотивации и ее влияние на интерес учащихся. Приведены примеры типов 
мотивации, которые влияют на положительные результаты в овладении 
школьниками иностранным языком. 
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Роль мотивации при изучении иностранного языка становится все более 

актуальной в современном мире. Мотивация является важным фактором в 
обучении иностранному языку. В эпоху глобализации всех сфер общественной 
жизни у людей возрастает потребность в коммуникации, и особенно в 
межнациональной коммуникации, которая требует знания иностранного языка. [1, 
с. 21] 

Мотивация - это внутренняя психологическая характеристика личности, которая 
находит выражение во внешних проявлениях, в отношении человека к 
окружающему миру, различным видам деятельности. [2, с. 38] 

Выделяют пять типов мотивации: 
1. Мотивация успеха - если есть успехи в предмете, то его изучают с удвоенным 

интересом. Мотивация в изучении иностранных языков значительно возрастает, 
если перспективы использования знаний реализуются не только на уроке, но и во 
внеурочной деятельности. 

2. Целевая мотивация - хорошо усваивается то, что нужно для этой 
деятельности, на что она направлена и с помощью чего осуществляется. 

3. Страноведческая мотивация – это процесс быстрого реагирования языка на 
социальные изменения в жизни изучаемой страны. В нем находят отражения 
нравы и обычаи предмета изучения. Все это имеет огромную ценность для 
понимания социальной природы языка. 

4. Эстетическая мотивация помогает превращать изучение языка в 
удовольствие. 

5. Инструментальная мотивация учитывает темперамент обучающихся и дает 
возможность каждому ученику выразить себя в любимом виде работ. [3, с. 54] 

Для того, чтобы привить интерес ученика к работе и изучению иностранного 
языка, учителю необходимо повлиять на повышение мотивации. Так же нужно 
учитывать специфику предмета, который требует от школьника наличия 
определенной базы и коммуникативных способностей. Очень часто это вызывает у 
учащихся определенную сложность и мотивированность исчезает на самой 
начальной стадии изучения языка. Как правило, у всех школьников присутствует 
желание выучить иностранный язык, научиться понимать чужую речь и общаться с 
носителями языка. Но некоторые дети перестают проявлять интерес в самом 
начале обучения, так как в этот период происходит процесс накопления 
«строительного материала». Данная стадия является сложной для преодоления, 
что отодвигает достижения целей, которые были намечены. [4, с. 144] 

Таким образом, пропадает активность на уроках, снижается успеваемость, 
ослабевает воля, что в целом негативно влияет на мотивацию. Учитель может 
лишь косвенно повлиять на нее, создавая предпосылки и формируя условия, в 
ходе которых у учащихся возникает личная заинтересованность в изучении 
предмета [5, с. 201]. Для того, чтобы замотивировать школьников, учителю 
необходимо поставить себя на их место. В таком случае он сможет узнать не 
только мотивы деятельности учащихся, но и скорректировать их. Тогда можно 
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будет точно соотнести содержание учебного процесса с соответствующими типами 
мотивации, т.е. создать мотивацию, гарантирующую прогресс в овладении 
иностранным языком. Именно поэтому начальный этап в изучении иностранного 
языка является важной основой для развития и закрепления мотивации учащихся 
и их дальнейшего совершенствования в курсе изучения предмета. [6, с. 68] 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 
 
Аннотация: В этой статье рассматривается тема физического воспитания 

одаренных детей. Также обсуждается концепция физического воспитания. 
Подчеркиваются академические успехи и благополучие одаренных детей в 
отношении физического воспитания, обсуждается специальная программа 
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физического воспитания для одаренных школьников, являющихся 
исключительными учениками, и специальные учебные средства и ресурсы для 
одаренных, с использованием современных технологий. В этой работе также 
подчеркивается оценка одаренности в области физического воспитания с 
использованием различных методов.  
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PHYSICAL EDUCATION OF GIFTED CHILDREN 
 
Summary: This article discusses the topic of physical education for gifted children. 

The concept of physical education is also discussed. The academic success and well - 
being of gifted children with regard to physical education is emphasized, a special 
physical education program for gifted students who are exceptional students and special 
learning tools and resources for the gifted, using modern technology, are discussed. This 
paper also emphasizes the assessment of giftedness in physical education using a variety 
of methods. 
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Актуальность исследования. Одаренные дети наделены превосходными 

физическими способностями. Высокий уровень нервно - мышечной координации 
позволяет им двигаться с грацией и быстро развивать навыки, и обычно они 
высоко мотивированы к достижению цели.  

Преподаватели физической культуры могут внести свой вклад в развитие 
одаренного ученика с помощью программы физического воспитания. Задачи, 
которые ставят перед собой учащиеся с исключительными способностями, помогут 
педагогам по физической культуре оставаться вовлеченными в образовательный 
процесс, стимулировать и с энтузиазмом относиться к преподаванию. 

В исследованиях последних лет отмечается, что физическое воспитание 
является важной частью образовательного процесса, это не «игрушка», 
прикрепленная к школьной программе как средство для того, чтобы занять 
учеников, а скорее жизненно важная составляющая образования. Когда ребенок 
играет в игру, плавает, соревнуется, или участвует в любом из видов 
физкультурной деятельности, образование происходит в то же самое время. 
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Winebrenner S. определил одаренных детей, как демонстрирующих выдающиеся 
уровни способностей в одной или нескольких областях. Далее автор пояснил, что 
термин «одаренный» в отношении учеников, детей или молодых людей означает 
тех, кто демонстрирует высокие показатели в таких областях, как 
интеллектуальные, творческие, художественные или лидерские способности, спорт 
или конкретные академические дисциплины, и кому для полного развития таких 
способностей требуются мероприятия, обычно не предоставляемые школами. [4]. 

Rogers K. B. определил одаренного ребенка или подростка, как человека 
который демонстрирует или показывает потенциал для достижения высокого 
уровня достижений по сравнению с другими людьми того же возраста [2]. 

Результаты исследования. Первым и, возможно, самым важным аспектом 
физического воспитания является его непосредственное влияние на физическое, 
умственное и социальное благополучие одаренного ученика. Ученик, получивший 
хорошее физическое воспитание, скорее всего, станет здоровым взрослым, 
мотивированным на сохранение здоровья. Хотя взрослые часто хорошо 
информированы о здоровье и придерживаются здорового образа жизни, который 
включает в себя правильное питание, физические упражнения и физическую 
активность [2]. Признавая угрозу сидячего образа жизни, присущего 
постиндустриальному стилю работы, большое количество взрослых стараются 
ходить пешком, бегать, есть здоровую пищу и ищут способы включить движение и 
активность в свою повседневную жизнь.  

Вторым аспектом физического воспитания сегодня является его прямая связь с 
академической успеваемостью. Rogers, K. B., добавил, что здоровые, физически 
активные одаренные студенты с большей вероятностью будут академически 
мотивированными, внимательными и успешными. В дошкольном и начальном 
возрасте существует прямая связь между активными играми, физической 
ловкостью и координацией и академическими успехами. Когда дети становятся 
старше и вступают в подростковый возраст, здоровая физическая активность 
становится неотъемлемой частью их самооценки и их способности принимать 
новые интеллектуальные, социальные и эмоциональные вызовы [2]. 

Winebrenner S. объяснил, что одаренные и творческие ученики в классе также 
нуждаются в специально подобранном опыте физического воспитания. Одаренные 
учащиеся – это те, кто обладает исключительными в двигательных навыках во 
многих видах деятельности и поддерживают высокий уровень физической 
подготовки. В целом талантливый ученик – просто хороший универсал. В игровой 
ситуации одаренный ученик оказывается в нужное время в нужном месте [4]. 

Crace J. заметил, что физически одаренные ученики быстро учатся и требуют 
минимального количества индивидуального обучения. Одаренные школьники 
обычно с энтузиазмом относятся к физической деятельности и отрабатывают 
навыки. Любое индивидуальное обучение им требуется в форме тренировки, а не 
коррекции [1]. 
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Taber K.S. подтвердил, что физически одаренные ученики могут также иметь 
особые проблемы, такие как нетерпеливость, нарушение порядка в классе во 
время уроков [3]. И в основном, это происходит, потому что одаренные дети уже 
знают, как выполнять упражнения или играть в игру, и им не нравится стоять и 
слушать, вместо этого они хотят действовать и участвовать. Одаренные ученики 
могут заскучать и потерять интерес к физическому воспитанию, если программа не 
будет постоянно стимулировать их. 

Crace J. отметил, что одаренные ученики являются исключительными и 
уникальными по сравнению с другими учениками [1]. Поэтому преподаватели 
должны использовать различные подходы к обучению, включая обучение на 
основе компетенций, контактное обучение, обработка информации, отдых, 
обучение мастерству, программированное обучение и ролевые игры. 

Rogers K. B. считает, что подходящим стилем преподавания физического 
воспитания является кооперативное обучение. Распределение учащихся по 
небольшим учебным группам (от трех до шести человек в каждой) позволяет 
учителям и учащимся достичь различных целей, как социальных, так и 
когнитивных. Кроме того, исследования показали, что когнитивное обучение 
повышает успеваемость, улучшает межэтнические дружеские отношения и 
социальные навыки, улучшает самооценку, а также улучшает способности к 
принятию роли (например, лидерство) [3]. 

Однако, учитель должен обеспечить позитивную взаимозависимость и групповое 
вознаграждение. Команда может добиться успеха только в том случае, если все ее 
члены взаимозависимы в своем вкладе в достижение общей цели. 

Учителя должны искать способы включения разнообразных учебных средств в 
свое преподавание. Примеров использования соответствующих учебных 
технологий в физическом воспитании множество. 

 Видеокамеры могут быть использованы для съемки выступлений учащихся, для 
анализа ошибок и стратегий. Компьютеры могут помочь учителю в составлении 
карточек с заданиями или карточек навыков, а также могут быть использованы для 
предоставления информации и учебных модулей отдельным лицам или группам. 
При подключении к проигрывателям дисков, видеокассет и другим периферийным 
устройствам можно заинтересовать ученика с помощью мультимедийной 
презентации или показа упражнения по частям на примере лучших спортсменов. 

Интерактивные программы предлагают студентам значительную степень 
контроля над собственным обучением и темами, которые они хотят изучить. 
Технология также очень полезны в процессе оценки физического воспитания 
одаренных. 

Оценка в физическом воспитании должна быть направлена на достижение 
основных целей физического воспитания. Для этого могут использоваться 
различные методы, включая письменные тесты, видеозаписи выполнения навыков, 
совместную учебную деятельность, индивидуальный, малый групповой, классный 
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проект, задания по решению проблем, обсуждение в малой группе или классе, 
карточки с заданиями [5]. 

Самооценка – это еще один способ предоставления учащимся информации об их 
работе. Учащиеся могут применять самооценку, когда им даются списки целей 
работы и предлагается оценить свои собственные достижения. Эта процедура 
может быть облегчена видеозаписью работы ученика для последующего 
просмотра. На более высоком уровне самооценка может предоставить ученикам 
возможность установить личные цели и делать критические и обоснованные 
оценки по мере того, как они отслеживают свой прогресс, устанавливая личную 
цель [2]. 

Кулемзина А.В. утверждает, что взаимная оценка – это еще один способ оценки 
учащихся, который может проводится учащимися в парах или группах, является 
эффективным методом оценки для одаренных учащихся, так как учащиеся 
развивают навык оценивания в паре, они учатся важности предоставления и 
получения поддержки и конструктивной обратной связи [5]. 

Выводы. Физическое воспитание основано на предпосылке, что качество и 
продуктивность жизни одаренного ученика могут быть повышены благодаря 
участию в последовательной системе физического воспитания, которая 
способствует физическому, умственному, эмоциональному и социальному 
благополучию. Образование подразумевает фокус на одаренных учениках в целом, 
а не на узком диапазоне навыков и способностей. Это означает обучение 

одаренных учеников тому, как применять и развивать новые знания и навыки, 
необходимые для использования их в достижении своих личных целей. 

Являясь неотъемлемой частью школьной программы, физическое воспитание, 
спорт и отдых должны преподаваться или проводиться квалифицированными 
специалистами, которые прошли подготовку по физическому воспитанию, 
ориентированной на преподавание образования. Занятия для одаренных детей, 
имеющих высокие запросы должны преподавать педагоги по физическому 
воспитанию, которые знают, как разрабатывать и реализовывать программы для 
таких талантливых учеников. 
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Аннотация 
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России. Роль учителя технологии является ключевой в формировании 
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generation in technology lessons. Raising a citizen capable of self - fulfillment in work 
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Трудовое воспитание –  это, образно говоря,  
гармония трёх понятий: надо, трудно и прекрасно. 

Сухомлинский В.А. 
  

Высказывание выдающегося педагога В.А. Сухомлинского, поражает простотой и 
точностью его слов. Ведь действительно, «надо, трудно и прекрасно». 

Доказывать необходимость трудового воспитания, особенно не стоит. Ведь 
труд осознаётся людьми как целесообразная, сознательная, физическая или 
интеллектуальная деятельность человека, направленная на удовлетворение его 
материальных и духовных потребностей, развивающая его физические и духовные 
силы.  

Учёные - педагоги в своих работах отводят важное место труду как средству 
воспитания. В.А. Сухомлинский указывал на облагораживающую силу труда: «Если 
ребёнок вложил частицу своей души в труд для людей и нашел в этом труде 
личную радость, он уже не сможет стать злым, недобрым человеком». [3, c. 
134]А.С. Макаренко говорил о важности творческого труда: «Научить творческому 
труду — особая задача воспитателя. Творческий труд возможен только тогда, 
когда он сознательно видит в ней радость, когда человек относится к работе с 
любовью, понимает пользу и необходимость труда, когда труд делается для него 
основной формой проявления личности и таланта». [1, c. 228] 
Трудно ли заниматься трудовым воспитанием? Безусловно. 
Если совершить путешествие в школьные годы прошлого поколения, то у 

каждого в памяти всплывёт летняя практика, работа на школьном участке, участие 
в городских субботниках по уборке мусора в парках. А сколько приятных 
воспоминаний осталось в душе советского школьника о таких трудовых десантах! В 
советский период школы учащиеся широко привлекались к труду, поскольку тот 
являлся одним из методов патриотического воспитания. В этот период 
происходило формирование сознания того, что труд — источник благосостояния 
человека, и каждый человек должен трудиться и любить труд.  

Что же такое труд в современной школе: атавизм советских времён или важный 
педагогический метод трудового воспитания современного подрастающего 
поколения? 

Труд в современном обществе становится непрестижным. Уже в детстве на 
первый план выдвигаются материальное благополучие, раскованность, а 
результатом этого становятся равнодушие, лень, нежелание трудиться. Как 
показывают наблюдения: ребенок привыкать к тому, что ему и так дадут всё, что 
он захочет. Зачем для этого напрягаться?  

Можно много рассуждать о том, что современные дети к труду не приучены и 
никакими лишними обязанностями не обременены. Но все же трудовое воспитание 
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должно быть и сегодня одним из приоритетных направлений школы. Нельзя 
говорить о всестороннем развитии личности, если ребенок не умеет трудиться. 
Уроки технологии являются мощным инструментом для реализации этих задач. 

 На учебных занятиях учителя технологии формируют у учащихся позитивную 
установку по отношению к труду как одной из высших ценностей в жизни; 
воспитывают трудолюбие, чувство долга и ответственность, целеустремленность и 
предприимчивость.  

Самое важное - донести до детей мысль о том, что нужно пройти через 
некоторое усилие, проделать иногда значительную часть рутинной работы, чтобы 
получить действительно достойный результат. Самое главное научиться выстроить 
работу на уроке так, чтобы задание было посильным, интересным и завершалось 
более осязаемым результатом для общества и самого ребенка.  

Что же прекрасного в трудовом воспитании? Испытать радость труда 
школьники смогут, ощутив его общественную значимость. Он включает в себя 
такие виды деятельности, как, например, помощь ветеранам войны, инвалидам, 
детям из детского дома, помощь школьному театральному коллективу в 
оформлении спектаклей: изготовлении декораций, костюмов. Даже элементарная 
помощь школе, такая как подклейка книг в библиотеке или работа на пришкольной 
территории, могут иметь положительный воспитательный эффект, если дети будут 
выполнять эти поручения не ради вознаграждения, а из чувства морального долга. 
Такая работа для ребёнка будет полезна и доставит ему радость. 

На уроках технологии есть возможность детям проявить себя в различных видах 
деятельности. При проведении уроков в игровой форме ученицы могут 
попробовать себя в роли различных специалистов: дизайнеров, модельеров, 
архитекторов, портных, кондитеров. Наряду с этим в реальном трудовом процессе 
проявляется ценностное отношение личности к труду. Через приобщение детей к 
делу происходит выявление интересов, индивидуальности, уровня творческого 
потенциала. 

В современном мире, к сожалению, существуют серьёзные проблемы во 
взаимоотношениях между людьми. И как не согласиться с утверждением А.С. 
Макаренко, который говорил о социальной значимости труда: «Совместное 
трудовое усилие, работа в коллективе, трудовая помощь людей и постоянная их 
взаимная трудовая зависимость только и могут создать правильное отношение 
человека друг к другу». [2, c. 53] На моих уроках отводится особое место 
коллективной творческой работе. Обстановка доброжелательности, 
взаимопонимания и взаимоуважения, определенная творческая комфортность 
способствуют формированию положительных качеств личности. 

Очень важно, что в процессе выполнения коллективного задания ученицам 
необходимо быстро усваивают ряд важных норм: 

 работа начинается в определенный час, 
 плохая работа не будет принята,  
 старательность и изобретательность будут поощрены;  
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 тому, чего не умеешь сам, научат одноклассницы,  
 что не осилишь один, легко сделать вместе. 
Воспитательный эффект эффективность уроков во многом зависит от того, как 

полученные учащимися знания и умения могут быть использованы в жизни.  
Наши ученицы — это единомышленницы, ведь все они когда - то станут 

женщинами, хозяйками, хранительницами домашнего очага. Каждый день они 
приходят на урок с желанием общаться, делиться своими мыслями, проблемами, 
познавать мир посредством изучения технологии.  

Да, предмет не требует от детей математической гениальности или 
филологической одаренности. Но это не значит, что на этих уроках нет места 
творческому вдохновению и новым открытиям. Нужно постоянно работать над тем, 
чтобы любой труд школьника носил творческий характер, чтобы новая интересная 
мысль не только будоражила голову ребенка, но и, образно говоря, была бы на 
кончиках его пальцев. Задача учителя технологии - в эти пальчики, ручки вложить 
мастерство и умение. Но самое главное – посеять в их душах чувство любви к 
обыденному труду и чувство прекрасного от красоты и гармонии мира. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются теоретические аспекты одной из важнейших проблем 

музыкальной педагогики – проблемы развития музыкальной памяти у детей 
младшего школьного возраста. Ее актуальность в современных условиях 
обусловлена противоречием между требованиями усвоения большого объема 
учебного материала и познавательными возможностями младших школьников. 
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Обращено внимание на целесообразность развития музыкальной памяти с детства 
как наиболее восприимчивого возраста. Обучение школьников эффективным 
способам и стратегиям запоминания – задача педагога. 
Ключевые слова 
Музыкальная память, младший школьный возраст, музыкальное развитие, 

способности. 
 
Одной из важнейших проблем в области музыкальной педагогики является 

развитие музыкальной памяти младших школьников, так как именно она – 
необходимая предпосылка успешного процесса обучения музыке. Существенные 
изменения, обусловленные качественными преобразованиями мышления, 
претерпевает, наряду с другими психическими процессами, в школьном возрасте 
память. Суть преобразований заключается в приобретении памятью ребёнка черт 
произвольности, что позволяет ей становится сознательно регулируемой и 
опосредованной. 

Естественные возможности младших школьников очень велики: их мозг 
обладает пластичностью, память имеет наглядно - образный характер. Однако они 
не умеют распорядиться своей памятью и подчинить её задачам обучения. Помочь 
ребенку выработать умения самоконтроля, самопроверки – задача педагога. 

Актуальность проблемы развития музыкальной памяти младших школьников 
обусловлена и противоречием между требованиями усвоения большого объема 
учебного материала и познавательными возможностями детей младшего 
школьного возраста. 

Ряд исследований посвящен рассмотрению проблемы формирования 
музыкальной памяти, однако раскрывается она недостаточно глубоко. Так в 
работах Н.А.Ветлугиной [1] раскрываются вопросы педагогического руководства 
музыкальным образованием в целом и способы развития музыкальной памяти 
детей дошкольного возраста. Вопросы же развития музыкальной памяти младших 
школьников не затрагиваются. 

Исследование И.П. Гейнрихса [2] направлено на овладение музыкальной 
грамотой, а проблема развития музыкальной памяти затрагивает косвенно. Работа 
Л. Маккиннон [4] посвящена запоминанию музыки, формированию музыкальных 
слуховых представлений, изучению зависимости музыкальной памяти от 
восприятия музыки детьми в детских музыкальных школах, то есть в условиях 
дополнительного музыкального образования, а не общего. В исследовании В.А. 
Серединской [5] основное внимание уделяется развитию внутреннего слуха на 
уроках сольфеджио в детских музыкальных школах, и вопрос развития 
музыкальной памяти затрагивается лишь частично. Труд Б.М. Теплова [6] 
посвящен изучению вопросов восприятия осмысления музыки; представлены 
психофизиологическая характеристика, структура и общие методы развития 
музыкальных способностей, однако проблема развития музыкальной памяти не 
является центральной в этом исследовании. Методические разработки В.В. 
Кирюшина [3] полностью направлены на овладение навыками записи 
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музыкального диктанта. Данный вид деятельности применяется только на уроках 
сольфеджио в музыкальных школах, поэтому применение данной методики 
развитие музыкальной памяти на уроках музыки в общеобразовательной школе 
представляется невозможным. Работа Г.И. Шатковского [7] раскрывает сущности 
внутренней природы музыкальной памяти, однако пути педагогического 
руководства процессом её развитие в условиях общего музыкального образования 
и воспитания не обозначены. 

Музыкальная память – самостоятельная музыкальная способность. Б.М. Теплов 
считал, что «способность к слуховому представлению образует основное ядро 
музыкальной памяти и музыкального воображения» [6, с.146]. 

Исследователь проблемы развития музыкальной памяти Л. Маккиннон также 
считает, что «музыкальной памяти как какого - то особого вида памяти не 
существует. То, что обычно понимается под музыкальной памятью, в 
действительности представляет собой сотрудничество различных видов памяти, 
которыми обладает каждый нормальный человек – это память уха, глаза, 
прикосновения и движения» [4, с.75]. По ее мнению, «на уроке музыки должны 
сотрудничать по крайней мере три типа памяти: слуховая, тактильная и моторная. 
Зрительная память, обычно связанная с ними, лишь дополняет в той или иной 
степени этот своеобразный квартет» [4, с.81]. 

Совершенствование музыкальной памяти в младшем школьном возрасте 
обусловлено, в первую очередь, приобретением в ходе учебной деятельности 
различных способов и стратегий запоминания, связанных с организацией и 
обработкой запоминаемого материала. Однако без специальной работы, 
направленной на формирование таких способов, они складываются стихийно и 
нередко оказываются непродуктивными [5, с.48]. Способность младших 
школьников к произвольному запоминанию неодинакова на протяжении обучения 
в начальной школе и существенно различается у учеников 1 - 2 и 3 - 4 классов. 
Так, для детей 7 - 8 лет «характерны ситуации, когда запомнить без применения 
каких - либо средств гораздо проще, чем запомнить, осмысливая, организуя 
материал…» [2, с.23]. Испытуемые этого возраста на вопросы: «Как запоминал? О 
чём думал в процессе запоминания? И так далее» – чаще всего отвечает: «Просто 
запомнил, и всё». Это отражается и на результативной стороне памяти. Для 
младших школьников проще выполнить установку «запомнить», чем установку 
«запомнить с помощью чего - либо». По мере усложнения учебных заданий 
установка «просто запомнить» перестаёт себя оправдывать, и это вынуждает 
ребёнка искать приёмы организации памяти. Чаще всего таким примером 
оказывается многократное повторение – универсальный способ, обеспечивающий 
механическое запоминание. 

Музыкальная память – явления комплексное. Она складывается из различных 
видов памяти – общих и специфических музыкальных. Известный педагог 
Л.Маккиннон сравнивает память с лифтом, «держащимся на нескольких тросах: 
если отрывается один из тросов – остальные удерживают лифт» [4, с. 86]. 

Память младшего школьника совершенствуется в различных видах 
деятельности. Всё, начиная со слушания музыки и кончая её исполнением, в той 
или иной мере затрагивает сферу музыкальной памяти [3]. 
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Таким образом, музыкальная память является одной из ведущих музыкальных 
способностей и её развитие целесообразно начинать с детства – наиболее 
восприимчивого возраста.  

Следует уточнить, что развитие и совершенствование музыкальной памяти у 
младших школьников обусловлено приобретением в ходе их учебной деятельности 
различных способов и стратегий запоминания, связанных с организацией и 
обработкой запоминаемого материала.  

Важно создавать благоприятную психологическую обстановку для занятий 
младшего школьника, находить слова поддержки для новых творческих 
начинаний, относиться к нему с симпатией и теплотой. 
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ЭТИКЕТ В СФЕРЕ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация 
В статье раскрываются основы этикета в цифровом (высшем) образовании. 

Устанавливается, что требования этикета могут быть разбиты на две группы: 
внутренние и внешние. Показываются наиболее типичные нарушения норм 
этикета в вузе.  
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Множество исследований в сфере этики образования посвящены исследованию 

сущностных характеристик образовательной среды. Вместе с тем, требуют 
специального изучения и внешние характеристики реализации этических 
положений. В частности, здесь можно вести речь об этикете. В связи с тем, что в 
современном высшем образовании идет процесс цифровизации, мы будем 
говорить уже не просто об этикете, а цифровом этикете. 

Отечественный исследователь Г.В. Валеева устанавливает отдельные элементы 
в структуре цифрового этикета: «Цифровой этикет – термин, который понимается 
в нескольких смыслах: синоним «сетевого этикета» и «нетикета»; общий свод 
правил в виртуальном пространстве; правила общения и поведения при 
взаимодействии физической и цифровой реальности [1, с. 107]. 

Особое внимание следует уделить последнему аспекту. Он позволяет говорить о 
том, что цифровой этикет может быть разделен на две составляющие. Это, с одной 
стороны, механизмы регуляции, раскрывающие взаимодействие непосредственно 
внутри информационной системы (внутренний цифровой этикет), с другой 
стороны, - это нормы этикета, которые определяют поведение в ситуации 
традиционных форм взаимодействия участников образовательного процесса 
(внешний цифровой этикет). Последние нормы оказываются 
трансформированными, так как их неизбежно охватывает процесс цифровизации. 

Специфика цифрового этикета в современном высшим образовании диктуется 
тем, что высшее образование может быть получено исключительно в цифровой 
форме [3]. Тем самым внутренний и внешний этикет здесь могут совпасть. 

Рассмотрим какие типы нарушений этикетных норм встречаются в цифровом 
образовательном процессе. 

1. Нарушения, вызванные неопределённостью субъектов взаимодействия. Речь 
здесь может идти от анонимности участников образовательных взаимодействий 
(такое случается очень редко) до неверного распознавания этих участников 
(неверное написание имени, истолкования аббревиатур). 

2. Нарушения, связанные с использованием графических изображений (смайлов, 
эмодзи, картинки). Не любое подобное изображение может быть выслано 
студентом преподавателю. 

3. Нарушения, связанные с «упрощением» орфографии и пунктуации в сетевом 
взаимодействии. Если в как таковом цифровом общении это может быть уместным, 
то в образовательной среде этого допускать нельзя. «Свою специфику имеет и 
профессиональная деятельность педагога, взаимоотношения в ходе ее также 
должны регулироваться особыми правилами поведения, выработанными на основе 
воспитательной практики техники общения ‒ правилами педагогического этикета», 
- указывают авторы исследования [2, с. 159]. 
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Таким образом соблюдение норм цифрового этикета в образовании является 
требованием к любым взаимодействиям в данной сфере.  

 
Список использованной литературы: 

1. Валеева Г. В. Цифровой этикет в виртуальном образовательном 
пространстве университета // Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого. 
2022. №3 (43). URL: https: // cyberleninka.ru / article / n / tsifrovoy - etiket - v - 
virtualnom - obrazovatelnom - prostranstve - universiteta (дата обращения: 
28.12.2023). 

2. Зритнева Е. И., Лобейко Ю. А., Катилевская Ю. А. Педагогический этикет в 
контексте образовательной деятельности // Гуманитарные и социальные науки. 
2023. №1. URL: https: // cyberleninka.ru / article / n / pedagogicheskiy - etiket - v - 
kontekste - obrazovatelnoy - deyatelnosti (дата обращения: 28.12.2023). 

3. Постановление Правительства РФ от 11 октября 2023 г. N 1678. «Об 
утверждении правил применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ» 
[Электронный ресурс] // [Сайт]. URL: https: // normativ.kontur.ru / 
document?moduleId=1&documentId=457429 (дата обращения: 27.12.2023). 

© Слобожанин А.В., Мартьянова Е.Г., 2023. 
 

 
 

Стоянова И.Я. 
профессор кафедры психотерапии и психологического консультирования 

факультета психологии ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 
 Томский государственный университет», 

г. Томск, РФ 
Могутнова А.Е. 

ассистент кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии СибГМУ, 
г. Томск, РФ 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАСИЛИЯ  

В КОНТЕКСТЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН 
 

Аннотация 
Приведен литературный обзор последствий переживания домашнего и 

партнерского насилия на уровне психологических и психических проявлений. 
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Распространенность домашнего и партнерского насилия в мире имеет 
достаточно высокие показатели и если сейчас активно пытаются проводить 
профилактику домашнего насилия, то стоит подумать и о психологических 
последствиях оказываемых на женщин - жертв насилия, для 
психотерапевтического вмешательства и психического выздоровления, так как 
психическое здоровье женщин, переживших домашнее насилие влияет на 
семейную систему общества и его продуктивность. 

К сожалению, мы не можем с точность предсказать какие именно последствия 
могут ждать жертву насилия после ухода из отношений, что затрудняет и 
профилактическую задачу тоже. Но возвращаясь к последствиям, стоит упомянуть, 
что они могут быть не только психологического характера, а также и 
психосоматического, что может влиять на физическое здоровье женщины и даже 
ее репродуктивность. Разнообразность психических последствий переживания 
домашнего или партнерского насилия требует большего изучения и понимания для 
структуризации информации и грамотном ее использовании. 

Принято разделять две группы последствий, которые оказывает домашнее и 
партнерское насилие в отношении женщины на непосредственные (ближайшие), 
которые могут проявляться в ранние сроки переживания насилия, где жертва 
может брать ответственность за действия партнера за себя, и отсроченные 
которые проявляются спустя некоторое время после переживания насилия. К 
первой группе относятся такие проявления, относящиеся к эмоциональной сфере, 
как чувство страха, изоляции, гнева, вины и стыда, ощущение предательства; к 
личностным особенностям, как высокая тревожность, замкнутость, застенчивость, 
неуверенность в себе, боязливость и т.д. Что касается отсроченных последствий, 
то к ним относятся: депрессия, нарушение сна, заниженная самооценка, 
социальная изоляция, негативный образ себя и своего тела, саморазрушающее 
поведение, панические атаки, невозможность построение новых социальных 
контактов, а также ПТСР. 

Обращаясь к зарубежным исследованиям, то Американская психологическая 
ассоциация (APA) выделяет следующие возможные психологические последствия 
переживания партнерского насилия: 

• депрессию или депрессивные эпизоды 
• суицидальные мысли или суицидальное поведение 
• тревожность 
• снижение самооценки 
• снижение возможности доверять людям или миру 
• страх близости / близких отношений 
• изоляцию от общества (потеря дружеских контактов, родственных связей                

и т. д.) 
• рисковое поведение 
• посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) 
• нарушения сна 
• нарушения пищевого поведения 
• переживания флэшбеков  
• проигрывание в сознании ситуации отмщения 
• ухудшение здоровья + психосоматические последствия 
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Обращаясь к депрессии, то многие современные исследования подтверждают 
влияние домашнего и партнерского насилия (в которое могут входить физическое, 
сексуальное, психологическое, эмоциональное насилие) на возникновение не 
только психогенной депрессии, но и более тяжелых ее форм. Депрессия у жертв 
насилия возникает в условиях длительного воздействия объективно трудной, 
напряжённой, психогенно - травмирующей ситуации, но при этом значимой для 
самой жертвы, где дополнительно могут быть получены психический травмы и 
истощение психики, что обуславливает вегетативно - эндокринные сдвиги. Такие 
факторы еще больше усугубляют депрессивное состояние женщины, при этом 
провоцирует возникновение психопатологических синдромов таких как 
невротический, острый психотический, нередко завершающихся агрессивными 
действиями. 

Если говорить о тревожных или тревожно - фобических состояниях, то их 
проявления могут выражаться в боязни остаться в отношениях и при этом снова 
пережить насилие, страх перед преследованием и угрозами со стороны автора 
насилия, а также страх перед физическим насилием, которое может угрожать 
жизни жертвы. 

Синдром выученной беспомощности, когда жертва уже «сознательно» остается в 
отношениях, боясь жизни вне этих отношений, подвергается сейчас резкой 
критике со стороны психологического общества, так как под желанием жертвы 
оставаться в отношениях главную роль играет не привычка, а страх последствий и 
возможных мер, которые может принять автор насилия. Отсутствие социальных 
контактов, поддержки, полная изоляция от социума и трудовой деятельности 
проецирует у женщины ощущение покинутости одиночества и невозможности 
решить эту проблему самостоятельно, хотя сама ситуация для жертвы 
представляется опасной и угрожающей. Страх за детей может останавливать 
жертву от конкретных действий и решений, так как есть законодательство и много 
других вещей, которые ограничивают жертву от некоторых действий, которые 
действительно могут только навредить, а не защитить ее и своих детей. 

Если говорить о социальных последствиях насилия, то здесь стоит говорить об 
унижении женщины и ее достоинства, невозможности реализации себя в какой - 
либо профессиональной или любительской деятельности, а также последующее 
влияние на воспитание и жизнь детей, которые выросли в атмосфере домашнего 
насилия и получили травматичный опыт детско - родительских и партнерских 
отношений, что в последствии может негативно сказываться на их социальную и 
личную жизнь. 

Физическое насилие может привести жертву к суицидальным мыслям, 
психофизиологическим расстройствам, физическим недомоганиям, нервным тикам, 
обострению хронических заболеваний, а иногда даже инвалидностью, ухудшению 
здоровья репродуктивной системы или смертью. 

Таким образом, психологические последствие жертв домашнего насилия 
занимают широкий спектр расстройств и затруднений, которые могут влиять на 
психическое и физиологическое здоровье женщины, что требует долгого и 
глубокого психотерапевтического и врачебного вмешательства для восстановления 
социальной жизнеспособности жертвы домашнего насилия. 
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Аннотация 
Описывается проблематика и обосновывается необходимость оказания 

психологической помощи матерям, воспитывающих ребенка с расстройствами 
аутистического спектра, предлагаются методы когнитивно - поведенческой 
терапии как практика с доказанной эффективностью для снижения симптомов 
родительского выгорания матерей.  
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Феномен родительского выгорания матерей, воспитывающих детей с 

расстройствами аутистического спектра, на сегодняшний день мало изучен. 
Современные методы и подходы к развитию детей с расстройствами 
аутистического спектра подразумевают полноценное участие матерей в 
развивающем процессе, наравне со специалистами. Матери таких детей, зачастую 
остаются без психологической поддержки, в условиях постоянного стресса, и как 
следствие, у них возникает родительское выгорание, которое ведет к потере 
ресурса для полноценного участия в развивающем процессе. При оказании 
квалифицированной психологической помощи, возможно восстановление ресурса 
матерей [2, 17]. 

Матери, воспитывающие детей с расстройствами аутистического спектра, 
переживают симптомы родительского выгорания, которые имеют тенденцию 
усугубляться при отсутствии психологической помощи. Их состояние 
сопровождается чувствами тревожности, депрессии, напряжения; 
психологическим, социальным, семейным стрессом, которое требует 
вмешательства специалистов [1, 22]. 
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Также матери сталкиваются с дефицитом необходимых знаний о способах 
взаимодействия с ребенком, методах обучения, коррекции поведения детей и т.д. 
Остро ощущается нехватка социальной и моральной поддержки, что в свою 
очередь негативно влияет на жизнь семьи [3, 56]. 

Когнитивно - поведенческая терапия матерей, воспитывающих детей с 
расстройствами аутистического спектра, направлена на снижение уровня 
эмоциональной напряженности, тревожности, на актуализацию эмоционального 
принятия ребёнка, повышение собственной психологической адаптации. 

В основе лежат подходы когнитивно - поведенческой терапии предложенные 
Карен Хорни, Альфреда Адлера, Джорджа Келли, Альберта Эллиса, Ричарда 
Лазаруса, Альберта Бандуры, Аарона Бека, позволяющие достичь когнитивных 
изменений, которые ведут к продолжительным эмоциональным и поведенческим 
изменениям.  

Целью является снижение негативных проявлений родительского выгорания 
матерей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра.  

Определение проблемных форм поведения; формирование списка симптомов - 
мишеней; перевод акцента с негативного на позитивное восприятие событий; 
содействие когнитивным и поведенческим изменениям между сессиями - задачи, 
которые нужно достигнуть при работе с матерями, воспитывающими ребенка с 
расстройством аутистического спектра. 

Когнитивные методы направлены на то, чтобы изменить иррациональные мысли 
и образ мышления клиента и предоставить ему более рациональные и логичные 
способы мышления. Среди этих техник — рациональная реконструкция, 
структурированное переключение внимания, стратегия воображения и 
использование юмористических и противоречивых намерений. 

Эмоциональные техники: цель состоит в том, чтобы дать возможность клиенту 
рационально оценить свои чувства и эмоции по отношению к различным 
жизненным ситуациям и его реакцией на эти ситуации. Среди этих техник атака на 
неправильные действия и безусловное принятие. 

Поведенческие техники: направлены на то, чтобы помочь клиенту избавиться от 
нежелательного поведения, а также помочь ему изменить его и придать ему 
социально приемлемое поведение, а также укрепить результат. К ним относятся 
поведенческие контракты, подкрепление, ролевые игры и релаксация. 

К завершению цикла психологических консультаций матери демонстрируют 
действия, свидетельствующие о мотивационной готовности к использованию 
резервных возможностей ребенка в вопросах его развития, воспитания и 
реабилитации: проявляют заинтересованность в прояснении трудностей, 
испытываемых в процессе взаимодействия с ребенком; понимают особенности 
воспитания своего ребенка, осознают эффективные и неэффективные стороны 
взаимодействия в детско - родительских отношениях; используют оптимальные 
способы взаимодействия с ребенком, наилучшим образом способствующих его 
развитию. 
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Критерием оценки эффективности результатов является повышение качества 
жизни семьи, воспитывающей ребенка с расстройством аутистического спектра, и 
повышение родительской компетентности и самостоятельное обеспечение 
оптимальных условий для развития ребенка. 
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 «РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА» 
 

Актуальность 
Современные научные исследования свидетельствуют о том, что развитие 

музыкальных способностей, формирование основ музыкальной культуры нужно 
начинать именно в дошкольном возрасте. Потому, что музыкальное развитие 
ребёнка оказывает ничем не заменимое воздействие на общее его развитие: 
формируется эмоциональная сфера, совершенствуется мышление, ребёнок 
становится более чутким к окружающей его красоте и в жизни, и в искусстве. 
Дошкольный возраст чрезвычайно важен для овладения музыкальной культурой. 
Раннее проявление музыкальных способностей говорит о необходимости начинать 
музыкальное развитие ребёнка как можно раньше. 



146

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Музыкальное творчество в детском саду – один из показателей высокого уровня 
развития музыкальных способностей у детей, характеризующийся определёнными 
умениями и навыками, способностью переносить разнообразные музыкальные 
действия в повседневную жизнь. Музыкальные занятия позволяют ребёнку не 
только в увлекательной игровой форме войти в мир музыки, но и развивает 
умственные и физические способности, а также способствуют социальной 
адаптации ребёнка. Весёлые песенки, упражнения под музыку, потешки, народная 
и классическая музыка оказывают самое позитивное влияние на развитие личности 
ребёнка, формирование его творческих способностей. Занятия развивают 
двигательные навыки, координацию, концентрацию внимания, речь (подпевания, 
дети учатся взаимодействию в коллективе, развивают музыкальный слух, 
обучаются игре на музыкальных инструментах. На музыкальных занятиях детей 
учат петь, танцевать, слушать музыку, играть на музыкальных инструментах. 
Большое внимание уделяется также театрализованной деятельности. Музыкальные 
занятия эмоционально раскрепощают ребёнка, обогащают впечатлениями, 
формируют музыкальные способности. 

Музыкальный слух у детей формируется, посредством музыкально - 
дидактических игр. В основе их лежит развитие музыкально - сенсорных 
способностей, связанных с восприятием свойств музыкального звука: высоты, 
длительности, силы, тембра. С этой целью используются детские музыкальные 
инструменты, звучащие игрушки. Постепенно дети начинают активнее подражать 
пению взрослого. 

Большое место при формировании навыков слушания музыки занимает показ 
игрушки, о которой говорится в песне. Осознание ребенком песни начинается 
прежде всего с того, что малыш осознает, о ком (о чем) она. Запомнить это 
помогает предмет, зрительный образ которого связан с определенной музыкой. 

Большую роль играет слово педагога. Чаще всего оно выступает в виде коротких 
пояснений, связанных с содержанием песни. Педагог, познакомив детей с песней, с 
фортепианным сопровождением, начинает разучивать ее с голоса, подыгрывая 
мелодию. 

Проговаривая нараспев текст песни, малыши осваивают ритмический рисунок 
мелодии вначале в повторяющихся фразах, затем мелодии в целом. 
Протяженность и напевность пения связаны с формированием певческого 
дыхания. 

Когда песня будет выучена и дети активно ее исполнят, педагог может 
моментами переставать петь, приучая воспитанников ориентироваться на 
музыкальное сопровождение. 

Музыкально - ритмические двигательные навыки обогащаются прежде всего за 
счет освоения детьми основных видов движений: ходьбы, бега, подпрыгивания. 
Использование этих видов движений позволяет ребенку, хотя и несовершенно, в 
общих чертах, передавать разный характер музыки: бодрый, легкий, отрывистый. 
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В основе методики обучения музыкально - ритмическим движениям лежит 
подражание действиям. Сначала музыкальный руководитель обращает внимание 
малышей на то, что двигаться надо только тогда, когда звучит музыка, учит 
реагировать на смену частей музыкального произведения сменой движений, 
выразительно отмечая контрастность в их исполнении. Когда дети уже умеют 
уверенно передвигаться по залу, возникает возможность расширять задания на 
ориентировку в пространстве. В зависимости от построения пляски, музыкальной 
игры, упражнения малыши ходят стайкой, парами, врассыпную, друг за другом. 

Педагог обучает воспитанников различным танцевальным и образным 
движениям, которые могут быть использованы в играх и плясках. 

Первоначальные самостоятельные проявления малышей еще неустойчивы, 
поэтому педагог всячески старается поддерживать возникший у них интерес к 
музыкальной игрушке и к некоторым детским инструментам, показывает, как ими 
пользоваться. Он проигрывает знакомые малышам мелодии, напевает песни для 
марша, пляски. 

В группе должен быть достаточно разнообразный набор музыкальных игрушек и 
инструментов. Педагог придумывает различные варианты игровых действий с 
ними, которые дети в дальнейшем смогут применять самостоятельно. 

Обогащая музыкальные впечатления воспитанников, педагог организует 
прослушивание музыки в грамзаписи, включает ее в развлечения. 

Подводя итог всего вышеперечисленного, можно сказать, что музыкальный 
руководитель принимает непосредственное и самое активное участие в развитии 
музыкальной деятельности детей. Он обеспечивает на занятиях освоение 
необходимого репертуара, способов музыкальной деятельности, помогает детям 
повысить качество пения, танца, игры на инструментах. Ежедневная работа с 
каждым ребёнком, знание его интересов, способностей, дают возможность 
музыкальному руководителю вместе с воспитателем осуществлять художественное 
воспитание детей в детском саду. Музыкальный руководитель консультирует 
воспитателей, родителей, даёт необходимые советы, оказывает практическую 
помощь в руководстве самостоятельной музыкальной деятельностью 
дошкольников. Таким образом, в каждом возрастном периоде ребенок 
развивается, приобретая новые и совершенствуя старые знания, умения и навыки, 
развивается речь, слуховое восприятие, динамику движений и многие другие 
качества, а музыкальные занятия и различная деятельность, связанная с музыкой, 
помогают развивать эти качества и знания. 
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Актуальность. Основная задача медицинского вуза – подготовка образованных 
и квалифицированных медицинских работников. Образовательная программа, 
утвержденная компетентным ведомством, включает в себя все необходимые для 
этого дисциплины. Однако перед учреждением стоит и другая задача – подготовка 
управленческих и научных кадров. Часть выпускников должна в будущем сменить 
заведующих отделениями, главврачей, научных сотрудников и т.д. И в последние 
десятилетия намечается тенденция активизации внеучебной деятельности 
студентов. Это и различные волонтерские мероприятия, конференции, 
студенческие конкурсы и пр. Участвуя в таких акциях, обучающиеся приобретают 
навыки общественной деятельности, управленчества, опыт участия в научных 
конференциях. 
Цель работы. Выявить особенности механизмов формирования 

управленческих навыков у студентов и воспитательной работы в Курском 
государственном медицинском университете (далее – КГМУ) на примере 
внеучебной деятельности кафедры фармакологии. 
Материалы и методы. Анализ литературных источников по данной тематике, 

сопоставление с результатами опроса, проведенного среди 50 студентов КГМУ 
различных факультетов с помощью Google - форм. Результаты анкетирования 
будут представлены по ходу изложения материала. 
Результаты и их обсуждение. В ходе обучения студенты всех медвузов 

изучают множество разнообразных дисциплин, формирующих компетенции в 
медицинской сфере, а также такие предметы, которые способствуют 
многостороннему образованию будущих врачей. Высшее образование 
подразумевает формирование всесторонне образованного человека. Выпускник 
медицинского университета должен обладать не только всеми навыками и 
знаниями, которыми обладает врач, но и управленческими качествами, умением 
работать с цифровыми технологиями, проводить научные исследования и грамотно 
публиковать научные работы [4].  

Такие навыки, как правило, приобретают именно те студенты, которые помимо 
основной учебной деятельности занимаются и дополнительной. В университетах 
России существуют студенческие организации, которые выполняют достаточно 
важные функции и решают серьезные задачи. Это, например, профсоюзная 
организация студентов, студенческое научное общество, различные студенческие 
советы и пр. Каждая структура отвечает за определенную деятельность. 
Например, профсоюзная организация занимается вопросами заселения студентов в 
общежития, контроля осуществление материальных выплат и участвует в 
назначении повышенной государственной академической стипендии. Студенческое 
научное общество КГМУ – это объединение всех студентов университета, 
занимающихся научно - исследовательской работой. Основную долю всей 
внеучебной деятельности кафедры фармакологии занимает работа именно со 
студенческим научным обществом.  
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КГМУ поощряет научно - исследовательскую инициативу студентов в целом, 
путем, например, назначения повышенной стипендии, начисления дополнительных 
баллов в ординатуру, а кафедра – в частности, начислением студентам 
дополнительных баллов творческого рейтинга на экзамене согласно всем 
официальным положениям университета.  

Кафедра фармакологии КГМУ активно сотрудничает со студентами в научно - 
исследовательской сфере (100 %). Работа с обучающимися в пределах 
настоящей сферы сводится к популяризации научной деятельности на 
занятиях (72 %), написанию статей и курсовых работ (96 %), привлечению 
студентов к экспериментам, проводимым на базе различных НИИ 
университета вместе с преподавателями кафедры (16 %), приглашению 
талантливых студентов ассистировать вместе с аспирантами (8 %). Так 
реализуется механизм воспитательной работы, опосредованный совместной 
со студентами научно - исследовательской деятельностью. 

Отдельной составляющей этого механизма является ежегодная, 
организуемая кафедрой, международная конференция «Фармакология 
разных стран» (100 %), материалы которой публикуются в одноименном 
сборнике с индексацией в РИНЦ. Конференция с международным участием 
разделена на множество секций, позволяющих рассмотреть большой спектр 
вопросов множеством участников с разными интересами. Подавляющее 
большинство наших респондентов принимало участие в настоящей 
конференции 2023 года (86 %). 

При кафедре существует студенческий научный кружок (100 %), который 
регулярно проводит заседания на определенную тематику. Как правило, 
темы заседаний позволяют более углубленно рассмотреть несколько тем, 
изучаемых в ходе основного плана. Студенты готовят доклады под научным 
руководством преподавателей и представляют их на кружке. Заседание 
представляет собой мини - конференцию, на которой зачитываются 
несколько докладов на смежные темы. После дискуссии и дополнения 
работы доклад может стать полноценной научной статьей, включающей как 
хороший литературный обзор данных, так и практическую часть. Существует 
практика организации межкафедральных заседаний кружков, на которых 
проблема может рассматриваться с точек зрения разных дисциплин [2].  

Активное приобщение студентов к научной - исследовательской 
деятельности формирует у них вышеперечисленные компетенции, 
воспитывает в них будущих научных сотрудников [3]. 

Кроме научной деятельности кафедра фармакологии активно привлекает 
студентов к общественной деятельности (92 %). Реализуется второй 
механизм воспитательной работы, который осуществляется через 
организацию общественно важных мероприятий. Примером может служить 
поэтический вечер, приуроченный ко дню учителя, который провели 
студенты - волонтеры (76 %). За организацию отвечали именно 
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обучающиеся. Вступительные слова, презентации, стихотворения, 
музыкальное сопровождение были подготовлены именно студентами.  

Еще одним примером может служить участие студентов в мероприятии, 
приуроченного ко дню рождению известного курского писателя К.Д. 
Воробьева (62 %). Посещение памятников Константину Воробьеву, 
библиотеки, носящей его имя, а также участие в одноименном вечере 
входило в программу мероприятия.  

Участие в общественно значимых мероприятиях формирует у студентов 
организационные компетенции, навыки создания сценариев и проведения 
серьезных мероприятий, способствует воспитанию патриотических чувств и 
расширяет кругозор обучающихся и также поощряется дополнительными 
баллами творческого рейтинга, волонтерскими часами [1]. 
Вывод. При прохождении программы обучения у студентов формируются 

профессиональные медицинские навыки и знания. С помощью описанных 
механизмов обучающиеся приобретают дополнительные компетенции. В 
перспективе, сегодняшние студенты, занимающиеся исследовательской 
деятельностью, в ближайшем будущем – молодые научные сотрудники или 
преподаватели. Организация общественно значимых мероприятий 
формирует управленческие навыки. В совокупности эти механизмы 
способствуют патриотическому воспитанию молодого поколения (78 %), 
расширению кругозора будущих специалистов (86 %) и подготовке кадров 
(64 %). 
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ВЛИЯНИЕ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
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СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 
Аннотация. В статье представлен анализ и результаты педагогического 

эксперимента по развитию физических качеств юных лыжников - гонщиков. 
Проведена оценка и анализ результатов общей физической подготовки 
спортсменов. Определена связь между общей физической подготовкой юных 
спортсменов и показателями специальной физической подготовки. Выявлено, что 
выполнение общей физической подготовки оказывает существенное влияние на 
показатели тестирования специальных физических качеств лыжников. В тоже 
время выполнение упражнений исключительно специальной физической 
подготовки без включения упражнений общей физической подготовки в 
тренировочных процесс юных лыжников не оказывает большего прироста в 
показателях тестирования специальной физической подготовки. Из проведенного 
эксперимента, исследователь делает вывод о том, что в процессе физического 
развития использование упражнений преимущественно специальной физической 
подготовки не несет значительного прироста спортивного результата, по 
сравнению с гармоничным применением упражнений общей и специальной 
физической подготовки. 
Ключевые слова: лыжные гонки; физическая подготовка; средства 

тренировки; педагогический эксперимент; педагогическое тестирование. 
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THE INFLUENCE OF THE GENERAL PHYSICAL TRAINING OF SKI RACERS 

ON THE TESTING INDICATORS OF SPECIAL PHYSICAL TRAINING 
 

Annotation. The article presents the results of a pedagogical experiment on the 
development of physical qualities of young ski racers. The assessment and analysis of the 
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results of the general physical training of athletes was carried out. The relationship 
between the general physical training of young athletes and the indicators of special 
physical training is determined. It was revealed that the performance of general physical 
training has a significant impact on the testing indicators of special physical qualities of 
skiers. At the same time, performing exercises exclusively of special physical training 
without including exercises of general physical training in the training process of young 
skiers does not seem to have a greater increase in the indicators of testing of special 
physical training. From the conducted experiment, the researcher concludes that in the 
process of physical development of young athletes, the performance of special physical 
training exercises cannot have a significant impact on the growth of sports performance, 
compared with general physical training exercises. 

Keywords: cross - country skiing; physical training; means of training; pedagogical 
experiment; pedagogical testing. 

 
Введение. Общая физическая подготовка (ОФП) является фундаментальной 

основой для дальнейшего совершенствования в избранном виде спорта. В 
особенности общая физическая подготовка оказывает существенное влияние на 
подготовку спортсменов на начальных этапах. Это связано с тем, что техническая 
подготовка и выполнение более точных и технически сложных упражнений не 
может строиться без фундаментальной базы общей готовности спортсмена [2 - 4].  

Физическая подготовка должна быть направлена на всестороннее и 
гармоничное развитие физических качеств, служить базой для дальнейшего их 
совершенствования, а также способствовать повышению уровня функциональных 
возможностей организма.  

В тоже время, в связи с интенсификацией соревновательной деятельности и 
неуклонным ростом спортивной конкуренции в юношеском спорте, на практике 
многие тренеры и специалисты все меньше внимания уделяют средствам общей 
физической подготовки. Полагаясь на средства специальной физической 
подготовки, тренеры снижают общий объем средств общей физической 
подготовки, считая, что ее полноценно и с более эффективными результатами 
могут заменить средства специальной физической подготовки. Однако анализ 
теоретических основы юношеского спорта показывает, что общей физической 
подготовке должно уделяться значительное внимание [1]. 

В связи с выявлением эффективности применения средств ОФП и их влияния на 
показатели специальной физической подготовки мы поставили цель исследования 
и провели педагогический эксперимент. 
Цель исследования: провести анализ результатов тестирования общей и 

специальной физической подготовки лыжников - гонщиков и установить влияние 
общей физической подготовки на результаты в тестах специальной физической 
подготовки. 
Организация и методика исследования. Исследование проводилось в 

течение двух месяцев с августа по сентябрь 2023 года, на базе спортивной школы 
по лыжным гонкам. В рамках педагогического эксперимента сформированы две 
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группы лыжников - гонщиков 12 - 14 лет, по 10 человек в каждой группе. Две 
группы занимались с применением разных средств тренировки. Методика 
тренировок контрольной группы проводилась с применением средств специальной 
физической подготовки в процентном соотношении 37 % и 27 % общей 
физической подготовки, а в экспериментальной группе выполнялись упражнения 
преимущественно общей физической подготовки 36 % и 28 % специальной 
физической подготовки. Объем других видов подготовки (технической, 
теоретической, психологической) между группами не отличались (36 %).  

В контрольной группе применялись следующие упражнения специальной 
физической подготовки: прыжковые имитационные упражнения; ходьба с 
палками; работа с резиновым эспандером; имитационные упражнения с 
отягощением. 

В экспериментальной группе применялись следующие упражнения общей 
физической подготовки: кроссовый бег по пересеченной местности; отжимания на 
брусьях; подтягивания; упражнения на растягивание; упражнения на укрепления 
брюшного пресса и спины. 

Проведено тестирование по специальной физической подготовки по тестам 
рекомендованными в стандарте по виду спорта «лыжные гонки» (бег 100 метров с 
высокого старта, бег 1000 м,, прыжок в длину с места), а также нами был включен 
тест бег на лыжероллерах свободным стилем 3 км. 

Результаты исследования были сформированы в базу данных в программном 
обеспечении Microsoft Excel 2011 и проведен математико - статистический анализ с 
вычислением общепринятым параметров. Достоверность различий производили по 
методу Стьюдента.  
Результаты исследования. Нами проведен педагогический эксперимент, 

результаты которого представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Результаты педагогического тестирования юных лыжников - гонщиков 
12 - 14 лет до и после эксперимента (М+m) 

№ Испытание, единица 
измерения  Период Результат Достоверность КГ ЭГ 

1 Бег 100 метров с 
высокого старта, с 

До 17,5±0,4 17,4±0,5 Р>0,05 
После 16,6±0,5 16,5±0,1 Р>0,05 

2 Бег 1000 м, мин До 4,25±0,2 4,35±0,2 Р>0,05 
После 4,2±0,3 3,84±0,1 Р>0,05 

3 Бег на лыжероллерах 
свободным стилем 3 
км, мин 

До 10,34±0,5 10,25±0,6 Р>0,05 
После 10,03±0,2 10,15±0,2 Р>0,05 

4 Прыжок в длину с 
места, см 

До 165,5±1,2 164,5±1,5 Р>0,05 
После 171,5±1,0 175,5±1,2 Р>0,05 
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Как видно из результатов тестирования, показатели специальной 
физической подготовки в обеих группах практически не отличаются, а в 
тестах на общую выносливость и прыжок в длину, выше в 
экспериментальной группе.  
Выводы и заключение. Результаты проведенного педагогического 

эксперимента свидетельствуют о том, что общая физическая подготовка 
оказывает такое же и даже большее влияние на развитие физических 
качеств юных спортсменов, по сравнению со специальной физической 
подготовкой. Данные результаты, по сути, приравнивают эффективность 
средств общей и специальной физической подготовки с точки зрения 
развития физических качеств юных лыжников. Это наводит на мысль о 
необходимости пересмотреть общепринятые методики физической 
подготовки юных лыжников - гонщиков и больше придавать значения 
средствам общей физической подготовки. По крайней мере при работе с 
юными спортсменами. Однако следует отметить, что выполнение 
упражнений специальной физической подготовки может оказать большее 
положительное влияние на процесс освоения и совершенствования техники 
передвижения на лыжах, по сравнению с общей физической подготовкой.  

 
Список литературы 

1. Безднина М. С. Место физической подготовки лыжников согласно 
федеральному стандарту по виду спорта «лыжные гонки» / М. С. Безднина // 
Оптимизация учебно - воспитательного процесса в образовательных 
организациях физической культуры: Материалы XXXIII национальной научно 
- методической конференции, с международным участием, посвященной 100 
- летию Минспорта России и 10 - летию науки и технологий в России, 
Челябинск, 19 мая 2023 года. Уральский государственный университет 
физической культуры, 2023. С. 192 - 195.  

2. Мутаева И. Ш., Петров Р. Е. Последовательность и продолжительность 
развития физических качеств в циклических видах спорта с проявлением 
выносливости // Педагогико - психологические и медико - биологические 
проблемы физической культуры и спорта. 2020. №1. С. 41 - 47. 

3. Онучин Л. А., Москаленко И. С., Вольский В. В., Иващенко В. П., 
Комиссарчик К. М. Совершенствование специальной физической и 
технической подготовленности лыжников - гонщиков в подготовительном 
периоде // ТиПФК. 2020. №12. С. 82 - 84. 

4. Сбитнева О. А., Прянишникова Д. Н. Место имитационных упражнений 
в физической подготовке лыжников – гонщиков // Международный журнал 
гуманитарных и естественных наук. 2019. №4 - 1. С. 113 - 115. 

© Шакамалова М.С., 2023 г. 
 
 



156

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Шакамалова М. С.  
студент 

Уральский государственный университет физической культуры, 
Челябинск, Россия 

Научный руководитель: Макунина О.А. 
к.б.н., доцент кафедры физиологии  

Уральский государственный университет физической культуры, 
Челябинск, Россия 

 
ПРИМЕНЕНИЕ УПРАЖНЕНИЙ АУТОТРЕНИНГА 

 КАК СРЕДСТВА ПРЕОДОЛЕНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ЮНЫХ 
ЛЫЖНИКОВ – ГОНЩИКОВ 

 
Аннотация. Статья посвящена психологической подготовке юных лыжников - 

гонщиков для предупреждения и преодоления психического напряжения, 
связанного с большими физическими нагрузками. Цель исследования: разработать 
и проверить на практике эффективность применения упражнений аутотренинга 
как средства снятия психического напряжения после физических нагрузок. 

Представлены результаты педагогического эксперимента сутью которого 
являлось внедрение упражнений аутотренинга в тренировочный процесс юных 
лыжников - гонщиков подросткового возраста. Автор приходит к выводу о том, что 
упражнения аутотренинга помогают не только настроиться на участие в 
соревнованиях, но и легче переносить физические нагрузки и формировать 
положительное отношение к тренировочному процессу. Упражнения аутотренинга 
способствую снятию психического напряжения при выполнении однообразной и 
монотонной работы, которая характерна для тренировочного процесса юных 
лыжников - гонщиков. Проведенный педагогический эксперимент свидетельствует 
о целесообразности внедрения аутотренинга в практику подготовки юных 
спортсменов.  
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THE USE OF AUTO - TRAINING EXERCISES AS A MEANS OF OVERCOMING 

THE MENTAL STRESS OF YOUNG SKI RACERS 
 
Annotation. The article is devoted to the psychological training of young ski racers to 

prevent and overcome mental stress associated with heavy physical exertion.  
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The results of a pedagogical experiment are presented, the essence of which was the 
introduction of auto - training exercises into the training process of young teenage skiers 
and racers. The author comes to the conclusion that auto - training exercises help not 
only to tune in to participate in competitions, but also to tolerate physical exertion more 
easily and form a positive attitude to the training process. Auto - training exercises help 
to relieve mental stress when performing monotonous and monotonous work, which is 
characteristic of the training process of young ski racers. The conducted pedagogical 
experiment testifies to the expediency of introducing auto - training into the practice of 
training young athletes. 

Keywords: psychological preparation; auto - training; training process; physical 
activity; cross - country skiing; young athletes. 

 
Введение. Успешное выступление спортсмена на соревновании зависит от 

множества факторов, в том числе и от психологической составляющей спортсмена. 
Подготовка спортсмена является многогранной и разноплановой задачей. Важно, 
чтобы на всех этапах соревнования человек оставался на хорошем физическом и 
эмоциональном уровне. 

Психологическая подготовка помогает создавать такое психическое состояние, 
которое способствует, с одной стороны, наибольшему использованию физической 
и технической подготовленности, а с другой – позволяет противостоять 
предсоревновательным и соревновательным сбивающим факторам (неуверенность 
в своих силах, страх перед возможным поражением, скованность, 
перевозбуждение и т.д.). К сожалению, в настоящее время большинство работ 
посвящено сохранению оптимального психического состояния непосредственно в 
период спортивных соревнований [1 - 3 и др.]. И недостаточно внимания уделяется 
психологической подготовке спортсменов в процессе тренировки. Между тем, 
тренировочный процесс сам по себе является стрессом для организма и психики.  

В тренировочном процессе юные лыжники сталкиваются со следующими 
трудностями психологического характера: 

 монотония; 
 неприятные ощущения в мышцах; 
 чувство усталости; 
 утомление; 
 самоконтроль и дисциплинированность (способность к рефлексии). 
Недостаточно работ посвящено способам психологической подготовке юных 

спортсменов. Еще меньше работ посвящено. В связи с чем, проведение 
исследования по реализации методов аутотренинга в тренировочном процессе 
юных лыжников - гонщиков является актуальным. 
Цель исследования: проверить на практике эффективность применения 

упражнений аутотренинга как средства снятия психического напряжения после 
физических нагрузок. 
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Организация и методика исследования. Исследование проводилось в г. 
Чебаркуль на базе детской спортивной школы. В исследовании принимали участие 
юные спортсмены 12 - 16 лет. Испытуемые были разделены на две группы по 15 
человек, в каждой группе было 8 девочек и 7 мальчиков.  

В контрольной группе проводились тренировки без применения средств 
психического восстановления и преодоления психического напряжения после 
нагрузок. В экспериментальной группе проводились упражнения аутотренинга, 
целью которых было нормализация психического состояния спортсменов, а также 
снижения влияния негативных состояний после физических нагрузок.  

Занятия аутотренингом проводились после интенсивных тренировок, три раза в 
неделю по 10 - 15 минут. Юные спортсмены под руководством тренера выполняли 
упражнения на расслабление с закрытыми глазами под спокойную музыку, на все 
группы мышц.  

Педагогический эксперимент длился в течение 3х месяцев с июня по август 2023 
года.  

Для оценки психического состояния спортсменов проводился тест - опросник 
«самочувствие активность настроение» (САН). 

Общепринятыми методами математической статистики были проанализированы 
результаты исследования в программном обеспечении Microsoft Excel 2011. 
Достоверность различий определяли методам t - критерия Стьюдента. 
Результаты исследования. Нами проведен педагогический эксперимент, 

результаты которого представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Результаты тестирования психического состояния  
юных спортсменов после эксперимента 

№ Параметр 
оценки 

Контрольная 
группа 

Экспериментальная 
группа 

Значение, р 

1 Самочувствие 4,2±0,2 5,1±0,3 <0,05 
2 Активность 4,0±0,3 5,0±0,1 <0,05 
3 Настроение 3,9±0,2 5,0±0,2 <0,05 
 
Как видно из результатов оценки психического состояния юных спортсменов, 

показатели в экспериментальной группе лучше, чем в контрольной группе. После 
эксперимента юные лыжники чувствуют себя более уверенно, более энергичны и 
активны. Отметим, что в экспериментальной группе результаты выше, чем в 
контрольной по всем трем показателям психоэмоционального состояния. 
Спортсмены в экспериментальной группе лучше умеют справляться с негативными 
эмоциями и негативным самочувствием. Применение упражнений аутотренинга 
оказывает существенное влияние на психоэмоциональное состояние 
занимающихся.  
Выводы и заключение. Таким образом, упражнения аутотренинга помогают 

не только настроиться на участие в соревнованиях, но и легче переносить 
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физические нагрузки и формировать положительное отношение к тренировочному 
процессу. Упражнения аутотренинга способствую снятию психического 
напряжения при выполнении однообразной и монотонной работы, которая 
характерна для тренировочного процесса юных лыжников - гонщиков. 
Проведенный педагогический эксперимент свидетельствует о целесообразности 
внедрения аутотренинга в практику подготовки юных спортсменов.  
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ГРАНЬ МЕЖДУ ЛИЧНЫМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ  

В ЖИЗНИ УЧИТЕЛЯ 
 

Аннотация 
В условиях модернизации системы образования всё более высокие требования 

предъявляются не только к профессиональным знаниям, навыкам и умениям 
педагога, но также и к уровню его психологического благополучия и личностного 
саморазвития.  

В процессе реализации себя, как учителя, формируются как профессионально - 
важные качества, так и профессиональные деформации.  
Ключевые слова 
Профессиональная деформация, учитель, адаптация в профессии, 

педагогическая деятельность, реализация себя. 
 
Что же такое профессиональная деформация? Это некий след, который 

профессиональная деятельность накладывает на человека, занимающегося этой 
деятельностью. 
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Профессия педагога одна из профессий, которая как раз и оказывает большое 
влияние на личность учителя и образ его жизни. Поэтому считаю, на сегодняшний 
день, данную тему актуальной, так как через изучение и анализ личности и образа 
жизни педагогов можно психологически подготовить молодых специалистов к 
работе в нашей сфере деятельности, помочь им успешно адаптироваться в 
профессии.  

На мой взгляд, на выбор форм и места проведения досуга педагогическая 
деятельность влияет у большинства учителей, так как сама профессия и общество 
к личности педагога предъявляет много требований. И во многом при выборе форм 
и места проведения досуга учителя ориентируются на такой отдых, чтобы не 
встретить учеников или их родителей из - за сложившегося образа педагога. 
Поэтому и возникает проблема и в выборе одежды для отдыха учителем. 
Возникает внутренний конфликт, который не даёт педагогу возможность выбрать 
повседневную и модную одежду, отдавая предпочтение консервативному стилю, 
опираясь на то, что педагог должен подавать пример детям и не может одеваться 
в соответствии с вкусовыми стилистическими предпочтениями. 

Еще одним из важных критериев психологического благополучия учителя 
является - семейное положение. На основе опроса педагогов в нашей школе, у 
многих учителей либо совсем не складывается семейная (личная) жизнь из - за 
постоянной бесконечной работы, либо имеются разногласия в семье из - за 
большого внимания своим профессиональным обязанностям.  

Среди знакомых, педагогов, опытных учителей, к сожалению, есть те, кто либо 
разведен, либо вообще не состоял в браке.  

Исключением не являются и молодые педагоги в нашем сообществе, которые не 
могут даже начать свою личную жизнь. Трудности в налаживании 
взаимоотношений с противоположным полом, как раз и связаны с профессией, 
которая у большинства из нас на первом месте и занимает много времени, в том 
числе и личного. 

Наша профессия настолько эмоционально затратна, что после тяжёлого 
трудового дня, хочется поскорее очутиться дома и побыть в тишине, наедине со 
своими мыслями, чувствами. И поэтому эмоций для других членов семьи не 
хватает, а тем более на выстраивание новых отношений. А если и есть у нас 
свободное время и эмоциональный настрой, то мы обязательно его тратим на 
работу, которую принесли с собой в «пакетах».  

Приобретенные профессионально - важные качества (профессионализм) 
педагога тесно связаны с профессиональными деформациями, когда происходит 
перенос форм профессионального поведения в другие сферы жизни.  

Мы провели опрос среди учителей и выяснилось, что большинство учителей 
нашей школы (14 из 20 опрошенных) ведут себя на улице, дома так же, как обычно 
ведут себя на работе. Они излишне дидактичны, фиксируются постоянно на 
собственных педагогических проблемах и трудностях и на другие темы их 
переключить практически невозможно. Поэтому наиболее часто темы общения 
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ссужаются до круга профессиональных проблем. Также педагоги следят за своей 
речью и речью окружающих, замечают за собой проявление авторитарного стиля 
общения, обращаются к членам семьии друзьям как к ученикам, считая себя более 
мудрыми, стремятся научить всех «правильно жить». 

Именно перечисленные выше особенности: перенос форм профессионального 
поведения и стиля общения в семью, в круг друзей, могут влиять на семейные 
разногласия.  

Как бы печально это не звучало, но это будни, жизнь большинства учителей. 
Отсюда и возникают профессиональные деформации, которые нужно вовремя 
распознать и начать работу по выстраиванию грани между профессиональным и 
личным. На помощь учителям могут прийти психологи, которые научат 
абстрагироваться от проблем школьной жизни без переноса стиля общения с 
обучающихся в семью. 

Скорость профессиональной деформации индивидуальна для каждого человека 
и зависит от личностных особенностей, факторов среды, стажа и опыта педагога. 

Считается, что на «неопытных» учителей профессия еще не наложила такой 
отпечаток. Они указывают позитивное влияние профессии на взаимоотношения с 
окружающими (например, более высокий статус в семье). «Неопытные» учителя не 
испытывают таких трудностей с переключением с педагогической деятельности на 
другие виды деятельностей, как «опытные» учителя. Но как говорилось уже ранее, 
всё зависит от личностных особенностей человека и данная профессия может 
наложить отпечаток и после первого года работы, что случилось со мной.  

Наблюдения со стороны указывают на некоторые специфические особенности 
педагогической деятельности: правильность, эмоциональные и физические 
нагрузки, постоянное напряжение, стиль поведения и общения.  

В нашем образовательном учреждение работают 8 учителей со стажем работы 
больше 20 лет, которые подмечают, что профессия учителя «затягивает». 
Профессия учителя настолько изменяет структуру его личности, что меняется 
отношение и ко всему происходящему в мире. У учителей в процессе работы 
может поменяться мировоззрение, отношение к людям. 

Данная работа забирает большие энергетические запасы, это приводит к тому, 
что учитель становится раздражительным, вспыльчивым и переносит свои 
негативные эмоции на близких людей. Возможно, это тоже может стать причиной 
конфликтов в семейной жизни.  

В первые годы работы, профессиональная деятельность значительно влияет на 
жизнь педагога. Сама профессия обязывает учителя к особому стилю поведения: 
учитель должен быть примером для всех, поэтому старается вести положительный 
образ жизни, понять детей, проявлять доброту. Порою это необходимые для 
педагогической деятельности личностные качества. Забывая про себя, уже в 
первые годы работы в школе у учителей проявляются такие качества как 
нравственность, правильность. Можно отметить и специфический стиль общения 
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учителей: профессиональная деятельность требует проявлять уважительность, 
понимание, доброжелательность, заботу об учащихся, терпимость к окружающим. 

В результате анализа образа жизни учителя и особенностей его 
профессионального развития можно сделать вывод, что в сфере педагогической 
деятельности может происходить становление негибких и жёстких стереотипов по 
отношению к учителю, что ведёт за собой психическую напряжённость и неумение 
ставить грань между работой и повседневной жизнью.  

Чтобы избежать данного наложения нужно учителю объективно оценивать свои 
личностные качества, не сводить всё к образованию, установить личные границы 
между своим образом жизни и профессией, поставить свою семью на уровень не 
ниже работы.  

Также обратиться за помощью к педагогам - психологам, которые смогут 
провести профилактическую работу с педагогами по предупреждению 
профессиональной деформации личности, подобрать методики и разработать план 
действий для гармонизации своего внутреннего состояния, что поможет учителю 
справиться со стрессовыми ситуациями, эмоциональными перегрузками, научиться 
управлять собственным эмоциональным состоянием, которые помогут избежать 
проблем не только на работе, но и в обычной, повседневной жизни. 
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Вся наша жизнь - череда различных проектов, и задача воспитателя (учителя) 

научит ребенка планировать и успешно реализовывать свои жизненные проекты. 
Становление новой системы образования, который ориентирован на вхождение 

в мировое пространство, требует изменений в педагогической теории и практике 
дошкольных учреждений. На смену традиционному образованию приходит 
продуктивное обучение, которое направлено на развитие творческих 
способностей, формирование у дошкольников интереса и потребности к активной 
созидательной деятельности. Осуществлению этой задачи полной мере 
способствует проектная деятельность как одна из современных технологий 
образовательного процесса. 

Проектирование - одна из инновационных технологий, позволяющая 
скоординировать нам действия в триаде «Педагог - Родители - Дети» 
Проект – это практические действия, направленные на изучение подразделов 

темы, на приобретение новых знаний и навыков деятельности. Особенность 
взросло - детского проекта заключается в том, что в проекте принимают участие 
дети, родители, педагоги. Совместный сбор материалов по теме занятия, игры, 
конкурсы, презентации раскрывают творческие способности детей, вовлекают 
родителей в воспитательный процесс что, естественно сказывается на результатах. 

В проектной деятельности ребёнок сталкивается с необходимостью проявлять 
свою самостоятельность, особенно когда необходимо: 

- заявить свои цели, озвучить представления о себе, отстоять свою позицию в 
дискуссии с партнёрами (детьми и взрослыми); 

- открыто и чётко сказать о своих трудностях, найти их причины, в том числе и 
себе; 

- согласовать цели с другими, не отступать при этом от собственных установок и 
уметь находить компромисс. 

По методу проектов начала работать с детьми среднего дошкольного возраста. 
Это был познавательно - творческий проект «Золотая Осень». Проект был 
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направлен на развитие личности ребенка, его познавательных и творческих 
способностей. 

Цель: создать условия для развития познавательных и творческих способностей 
детей в процессе разработки совместного проекта «Золотая осень». 

Задачи: расширить представления об изменения в природе, об овощах и 
фруктах - дарах природы, вовлечь и поддерживать интерес детей в 
исследовательскую работу – проведение опытов и наблюдений. 

Мы использовали следующие виды деятельности: 
Игровая деятельность: 
• Сюжетно - ролевые игры: 
- «овощной магазин» 
- «семейные заготовки». 
Умственное воспитание: 
- ребенок и окружающий мир: 
Беседы об осени, о съедобных и ядовитых грибах, об овощах, фруктах и ягодах. 
Составление детских рассказов по темам: «Наш участок осенью», «Листопад», 

«Осенний лес». 
Рассматривание сюжетных рисунков «Работа на участке», «Уборка урожая в 

поле», «Дети собирают грибы». 
• Дидактические игры: 
«Чудесный мешочек» (муляжи овощей и фруктов) 
«Что растет на грядке? », «Что растет на дереве? », «Четвертый лишний», 

«Лото» 
• Нравственное воспитание: 
- подборка иллюстраций о золотой осени, о труде взрослых осенью, о жизни и 

подготовке к зиме животных и насекомых, рассматривание и обсуждение их. 
• Художественно - эстетическое воспитание. 
- ручной труд / конструирование 
(осенние букеты, животные) 
- рисование (кисть рябины, 
осеннее дерево, животные 
осенью). 
- аппликация (фрукты и овощи, 
осенний пейзаж). 
- лепка (фрукты и овощи, цветы) 
- музыка (разучивание песен об 
осени, прослушивание). 
Трудовое воспитание: 
- сбор природного материала на прогулке (семена цветов,, сбор шишек, 

листочков для гербария.) 
- совместная работа детей с родителями, конкурс поделок из природного 

материала «Природа и фантазия» 
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Дети с удовольствием выполняли задания. Замечая первые попытки детей 
самостоятельно решить проблему, обязательно поощряла их, что позволяло детям 
сообщать о их успехах: «Ты быстро придумал! »; «Хорошо, что ты вовремя пришёл 
на помощь! ». Это помогало детям осознать своё поведение, понять, что он делает 
правильно, где допускает ошибки. 

В результате проекта: у детей сформировались элементарные представления о 
солнышке; дети освоили различные способы изображения солнышка; 

- развились личностные качества, познавательный интерес, активность, 
любознательность. 

- дети получили эмоционально - радостное ощущение от активного участия в 
совместной деятельности. (взрослые дети, ребенок - ребенок) 

В ходе реализации проекта дети расширяли знания об осени, её признаках и 
явлениях; представления о многообразии и пользе овощей и фруктов. 
Дошкольники были вовлечены в разговор во время рассматривания картин, таким 
образом происходило развитие диалогической формы речи, дети учились вести 
диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на 
него. Дети прочитывали наизусть небольшие стихотворения, исполняли различные 
образы при пении. 

Проект реализовывался, используя дидактические, коммуникативные, 
пальчиковые, малоподвижные игры; непосредственно образовательную 
деятельность; беседы; рассматривание иллюстраций, открыток; DVD для 
просмотра презентации об осени; активное взаимодействие с родителями. 
Конечным продуктом стало развлечение, выставка поделок из овощей «Природа и 
фантазия». 

Проектная деятельность способствует сплочению детского коллектива. В 
коллективе ребенок учится взаимодействовать со сверстниками; происходит обмен 
информацией. Проектирование детской деятельности позволяет 
систематизировать все компоненты обучающего процесса, помогает подчинить 
основную часть самостоятельной, совместной и организованной деятельности 
единой теме и цели, которые определяются с учетом возможностей дошкольников. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются понятия компьютерной графики и цифрового 

рисования, их различия и перспективы развития в образовании. 
Ключевые слова 
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информационные технологии. 
В связи с постоянно меняющимся и развивающимся современным миром, людям 

необходимо стараться ему соответствовать. Эти изменения происходят во всех 
сферах жизни человеческого общества. Не исключением является и сфера 
образования. Педагогам необходимо не только самим знакомиться с новыми 
технологиями, направлениями и техническими средствами, но и обучить всему 
новому детей, чтобы идти в ногу со временем.  

Одним из таких направлений является цифровая живопись. Термин «цифровая 
живопись» в повседневной жизни встречается довольно редко. Большей 
популярностью пользуется термин «компьютерная графика», и многие путают эти 
два определения, считая, что они означают одно и то же.  

Компьютерная графика (от английского — computer graphics, или CG) является 
областью информатики, которая занимается изучением методов и способов 
обработки изображений при помощи технических устройств и машинных команд. 
Развитие CG направления началось еще в XX веке и продолжается по сей день. 
Началом пути развития и становления компьютерной графики считают разработку 
первого экрана для компьютера «Вихрь» для системы противовоздушной обороны 
военно - морского флота США в Массачусетском технологическом институте, 
датируемый декабрем 1951 года. Также один из основоположников развития 
компьютерной графики является Айвен Сазерленд, который изобрёл программу 
компьютерной графики «Блокнот», способную рисовать элементарные фигуры и 
вращать их на экране.  

Модернизация данного направления стремительно развивалась, и сейчас 
невозможно представить ни одну область, в которой бы не применялась 
компьютерная графика. Печатная рекламная продукция, реклама на просторах 
сети Интернет и в телевизорах, дизайн продуктов различных маркетплейсах – все 
основывается на компьютерной графике. Развитие технических возможностей 
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компьютера влекут за собой и совершенствование и создание графических 
программ, ведь возможность установление программы и ее быстродействие 
напрямую зависит от мощности компьютера и ноутбука.  

Область CG включает в себя несколько видов: растровая графика, векторная, 
трехмерная, фрактальная и символьная. Цифровая живопись является частью 
растровой графики. Термин «цифровая живопись» появился в отечественной 
терминологии относительно недавно и обозначает форму изобразительного 
искусства, в которой арт - произведения создаются при помощи компьютерных 
технологий. Ее отличие от других видов компьютерной графики заключается в 
использовании приемов, которые схожи с традиционными видами 
изобразительного искусства.  

Создавать цифровые работы возможно только при наличии графического 
редактора и специального оборудования (графического планшета). Графический 
планшет представляет собой прямоугольную пластину с рабочим полем и стилус. 
Иными словами, можно сказать, что это своего рода бумага и карандаш цифрового 
художника. На данный момент существует два вида графических планшетов. 
Первый вид – эта планшеты, подключаемые обязательно к ПК (ноутбуку) при 
помощи USB или Bluetooth. Рабочая область таких устройств соотносится с бумагой 
формата А4 - А6. Второй вид – это более профессиональные модели, в которых 
уже встроен дисплей. Главным их преимуществом является автономность, за счет 
чего существенно возрастает стоимость таких моделей.  

В цифровой живописи можно выделить два направления: имитация 
традиционного рисования, и техника matte painting. В имитации традиционного 
искусства используются все традиционные знания и подходы к рисованию, 
разнообразные кисти, схожие с классическими. Работа может создаваться как 
непосредственно с нуля на цифровом «холсте» в графическом редакторе, так и 
рисоваться на бумаге, а в последующем уже дорабатываться на компьютере. Но 
все элементы прорисовываются вручную художником, как и на обычной бумаге. 
Техника matte painting немного отличается от имитации традиционного рисования, 
точнее можно сказать, что эта техника его дополняет. Matte painting представляет 
собой сочетание имитации традиционного рисования с фотографией. Художник 
при создании работы применяет какие - либо элементы фотографии, картинки или 
текстуры. Например, для создания средневековых замков могут применяться 
текстуры разных пород камней. Но и первое, и второе направление цифрового 
искусства не может существовать без традиционных знаний рисования. Понятия 
светотени и перспективы являются неотъемлемой частью творчества как 
обычного, так и CG - художника. 

Цифровое рисование в образовательной среде явление не широко известное и 
неоднозначное. Во - первых, организация такого направления требует серьезных 
материальных вложений и квалифицированного (обученного) специалиста. Во - 
вторых, многие считают, что в цифровом рисовании за человека все рисует 
компьютер, поэтому считать это искусством не совсем правильно. Тут стоит 
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отметить, что ПК сам по себе ничего не может создать (мы не рассматриваем 
область ИИ). Без человека это просто оборудование. Если посмотреть работы 
известных художников CG - пространства таких как Marek Okon, Matt Allsopp, 
RadoJavor и др., то можно увидеть, что их работы – это совокупность терпения, 
умения, знания и колоссального труда.  

Несомненно, присутствует такой момент, когда некоторые недобросовестные 
художники прибегают к обводке или полной обработки изображения при помощи 
редакторов и впоследствии выдают за свое авторское творение. Но стоит заметить, 
что и в традиционном рисовании такая возможность присутствует.  

В Белгородском Дворце детского творчества возможность заниматься цифровым 
рисованием есть. Главное достоинство такого вида рисования для детей — это то, 
что оно дает ребенку свободу и своего рода определенную защиту. Любые 
графические редакторы имеют функции отмены действий и создание работы по 
слоям. Это дает детям возможность «безопасно» пачкать бумагу. Если в 
традиционном рисовании ошибки сопровождаются использованием ластика, а 
порой и невозможностью как - либо исправить уже ситуацию, то здесь такого нет. 
В этой среде всегда все можно поправить вое действие. В данный момент, 
реализуемая во Дворец программа рассчитана на возраст детей от 10 лет. Но это 
не означает, что осилить цифровое творчество могут только дети такого возраста. 
Обучить этому можно детей с 6 - 7 лет (обязательно руководствуясь нормами 
СанПиНа). Основная сложность будет заключаться в знакомстве с программой и ее 
возможностями. А научиться держать стилус в руках не составит большой 
трудности. Как показывает опыт, дети осваивают электронный карандаш гораздо 
быстрее взрослых.  

Цифровая графика на сегодняшний день – явление новое и неоднозначное, но 
вызывающее интерес у современных школьников, поскольку использование 
традиционных основ рисования в сочетании с современными технологиями дает 
возможность для развития воображения детей и их творческого потенциала. 

 © Шумкова А.Ф., Яценко Т.И. 2023 
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компетенций. Уровень развития которых, определяет в будущем 
конкурентоспособность молодых специалистов. 
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Проектирование, профессиональные компетенции, мероприятия социальной 

направленности, конкурентоспособность, среднее профессиональное образование. 
 
Современные дошкольные образовательные учреждения нуждаются в активных 

молодых кадрах, способных принимать ответственные решения в ситуации выбора, 
проявляющих инициативу и стремящихся к самосовершенствованию в 
профессиональной деятельности. В связи с этим образовательные организации 
осуществляющие подготовку педагогических кадров должны обладать 
адекватными средствами оказания помощи студентам быть конкурентоспособными 
на рынке труда. 

Конкурентоспособность на рынке труда зависит от активности человека, 
гибкости его мышления, способности применять сформированные 
профессиональные компетенции.  

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 
у студентов должны быть сформированы такие профессиональные компетенции, 
которые позволят им успешно реализовывать следующие виды деятельности: 
организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и физическое 
развитие детей раннего и дошкольного возраста; организация различных видов 
деятельности детей в дошкольной образовательной организации; организация 
процесса обучения по основным общеобразовательным программам дошкольного 
образования; организация воспитательного процесса детей раннего и дошкольного 
возраста в дошкольной образовательной организации; организация 
взаимодействия с родителями (законными представителями) детей и сотрудниками 
ДОО по вопросам развития и образования детей.  

Вышеперечисленные компетенции формируются у студентов специальности 
44.02.01 Дошкольное образование посредством организации учебных занятий, 
производственной практики, выполнения научно - практических работ, участие в 
проектной деятельности.  

Проведение мероприятий для детей дошкольного возраста и их родителей в 
рамках социального проектирования является наиболее привлекательным видом 
деятельности, так как позволяет создать условия для переживания студентами 
ситуации успеха - состояние, в котором они ощущают уверенность в своих 
способностях и достигают положительные результаты. 

Разрабатывая социальные проекты, студенты изучают потребности жителей 
микрорайонов, города. На основе полученных результатов придумывают те 
проекты, которые будут удовлетворять запросы общества и требования к их 
будущей профессиональной деятельности.  
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Одним из успешных проектов, реализованных студентами специальности 
44.02.01 Дошкольное образование КГБПОУ «Бийский педагогический колледж 
имени Д.И. Кузнецова» г. Бийска РФ, стал проект «Хочу! Могу! Играю!». 

Проект «Хочу! Могу! Играю!» был реализован, исходя из запроса родителей, 
посещать совместно с детьми мероприятия различной направленности, которые 
отвечали бы таким требованиям как организация мероприятий в выходной день, 
организация мероприятий включающие разнообразные виды деятельности, 
невысокую стоимость, длительность - не более 1,5 часа.  

Учитывая данный запрос, студенты и преподаватели определили стоящие перед 
ними задачи, составили план совместной деятельности, определили сроки 
проведения мероприятий и их название. К каждому мероприятию участники 
составляли сценарии, работали над его содержанием, готовили необходимое 
оборудование, разрабатывали афишу, рекламировали среди потенциальных 
клиентов предстоящее событие. 

По окончанию реализации проекта, студенты оценили его результативность 
посредством опросов и анкетирования среди всех категорий участников.  

Оценка показала, что за период длительностью один учебный год, в проекте 
приняло участие более 50 % студентов специальности с 1 - 4 курс, четвертая часть 
от общего количества студентов принимала участие на постоянной основе.  

Студенты приобрели необходимые профессиональные компетенции в различных 
областях, научились организовывать и проводить мероприятия воспитательной и 
развлекательной направленности для детей дошкольного возраста; разрабатывать 
сценарии мероприятий воспитательной и развлекательной направленности для 
детей дошкольного возраста; подбирать и создавать материалы и оборудование 
для проведения мероприятий; разрабатывать рекламные буклета, афиш для 
привлечения детей дошкольного возраста и их родителей к участию в 
мероприятиях воспитательной и развлекательной направленности; 
взаимодействовать с родителями детей дошкольного возраста посредством опроса, 
анкетирования; составлять фото - , видеоотчеты мероприятий; составлять 
договора для оказания платных услуг; взаимодействовать со студентами разных 
курсов и преподавателями в разнообразных видах внеучебной деятельности. 

Родители детей (участников мероприятий) дошкольного возраста отметили 
необходимость реализации подобных проектов, так как мероприятия позволяют 
провести с пользой выходной день и получить положительные эмоции. 
Содержание деятельности в ходе мероприятий разнообразное, включает: 
подвижные, музыкальные, интеллектуальные игры, конструирование из различных 
материалов, театрализованную деятельность, эксперименты, мастер - классы для 
родителей, организуемые психологом. Стоимость мероприятий невысокая, что 
позволяет принять в них участие семьям с различным уровнем дохода. 

Результативность проекта позволила его участникам сделать вывод, что 
проблема, решаемая в проекте, актуальна и удовлетворяет интересы 
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представителей общества. Проводимые в ходе реализации проекта мероприятия 
были реально выполнимы, не требовали больших материальных затрат.  

Однако для развития проекта в будущем необходимо привлекать большее 
количества студентов 1 - 2 курсов, разрабатывать новые сценарии мероприятий и 
расширять круг потенциальных участников среди детей дошкольного возраста и их 
родителей. 

Таким образом, социальное проектирование, осуществленное студентами 
педагогической специальности, явилось эффективным средством для 
формирования их профессиональных компетенций и повышения уровня 
конкурентоспособности на рынке труда.  
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