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Глава 1

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
СОВРЕМЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО 

И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Е.А. Андрусива, 
магистрант II курса

Научный руководитель: 
Э.А. Музенитова, 

канд. пед. наук, доц.

Роль родителей в формировании детской субкультуры 
посредством малых форм фольклора

Детская субкультура представляет собой уникальный феномен, она явля-
ется смысловой характеристикой и результатом жизнедеятельности детского 
общества. На сегодняшний день период детства признан самоценным и само-
бытным и требует воплощения не только в воспитательной работе, но и в со-
действии семье, в обеспечении особого пространства детской активности. Роль 
фольклора в формировании детской субкультуры довольно велика, однако, как 
показало наше исследование, родители не имеют вовсе, или имеют частичные 
представления о детском фольклоре.

Именно поэтому мы считаем, выбранную нами тему актуальной. Решение 
данной проблемы определило цель нашего исследования. 

Цель исследования: определить уровень сформированности представле-
ний родителей о малых формах фольклора, о его развивающем потенциале.

Объект исследования: малые формы фольклора, как средство формиро-
вания детской субкультуры.

Предмет исследования: роль родителей в формировании детской суб-
культуры.

Задачи исследования:
1. Изучить концептуальные основы по проблеме развития детского обще-

ства, детской субкультуры.
2. Раскрыть и описать созидательную роль фольклора в жизни ребенка.
3. Выявить уровень сформированности представлений родителей о фоль-

клорных произведениях.
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Гипотеза исследования: использование фольклорных произведений в по-
вседневной жизни ребенка, способствует более эффективному личностному 
развитию, благотворно влияющему на развитие детского общества, субкульту-
ры детства, при соблюдении следующих условий:

– изучения родителями фольклорных произведений через различные 
формы взаимодействия с ОДО;

– учета родителями требований к отбору фольклорных произведений для 
детей дошкольного возраста;

– обогащении домашней предметно-развивающей среды.
Во времена «эпохи Возрождения» ребенок перестал причисляться к миру 

взрослых. Детские годы были выделены как самостоятельный этап жизни, ко-
торый оценивался как самоценный и особый, а ребенка рассматривали, как 
особенного человека, который думает, рассуждает и осмысливает происходя-
щее иначе, чем взрослый. Возникла своеобразная субкультура детства, кото-
рая сохранилась и до наших дней.

М. Брейк описывал детскую субкультуру, как некое культурное простран-
ство, в котором, посредством общения юноши, подростки и дети, создавая свои 
автономные нормы и формы поведения, успешно адаптируются в социуме.

До недавнего времени в педагогической науке описывалась только субкуль-
тура молодежная и подростковая. В 20 гг. Г.С. Виноградов опубликовал первые 
работы, в которых описывались исследования в области изучения детской суб-
культуры. Но так как обществом в советский период детская субкультура рассма-
тривалась как производное от конструкций, создаваемых взрослыми, был нало-
жен негласный запрет на изучение этой темы. Английские ученые Айвон и Питер 
Опи, во второй половине XX века публикуют работу «Фольклор и язык школь-
ников». Эти труды послужили мощным толчком в изучении феномена детской 
субкультуры в разных странах мира. В России Н.А. Короткова и Н.Я. Михайленко, 
в 1992 году рассматривали вопросы о феноменах, природе и специфике детской 
субкультуры. В 1996 году В.Е. Кудрявцев, Т.И. Алиева, продолжили эти исследо-
вания. Последние научные труды Е.А. Аркина, А.В. Петровского и А.И. Ажановой 
позволяют утверждать и о существовании детской субкультуры. А.В. Петровский 
рассматривал детскую субкультуру, как культурное пространство детского сооб-
щества, куда, как данность, включен каждый ребенок.

Детскую субкультуру принято рассматривать как культуру в культуре, кото-
рая имеет свои самобытные и специфические законы, но, несмотря на это, яв-
ляется и частью общей национальной культуры, и, следовательно, испытывает 
на себе ее влияние. Мир взрослых не понятен детям в полном объеме, именно 
поэтому важную роль в развитии детей имеет фольклор. 

Благодаря песням, частушкам, басням, потешкам, сказкам, происходит 
социализация ребенка, непонятные вещи и взаимоотношения со взрослыми 
и сверстниками становятся доступными для детского восприятия. Однако все 
чаще в современном мире происходит вытеснение субкультурных способов 



— 9 —

вхождения ребенка в человеческий мир, посредством приобщения к фоль-
клорным традициям. Все чаще дошкольника усаживают за компьютеры, где 
интернет игры заменяют сюжетно ролевые, видеоблоги заменяют сказки и рас-
сказы, а современная музыка вытесняет колыбельные и песни-заклички. В дан-
ной ситуации межпоколенная взаимосвязь может утратить свою значимость. 

Учеными доказано, что детский фольклор благотворно влияет на раз-
витие личности ребенка, его взросление и благополучной социализации 
ребенка во взрослом мире. Это доказывают исследования в области ис-
пользования фольклора в жизни дошкольников (М.В. Осориной, А. и П. Оли, 
Т.А. Гелло, А.Н. Афанасьева, Г.К. Бостан, М.И. Кузьминой, И.М. Лебедева, 
Э.А. Музенитовой);исследования в области субкультуры детства (Г.С. Виногра-
дова, А.Г. Гогоберидзе, М. Мид, И.С. Кон, Т.Г. Стефаненко, Г.Г. Шпет).

Не стоит забывать и о том, что фольклор, на протяжении многих веков, не 
только увеличивал запас устного народного творчества, обогащался песнями 
и подвижными играми, но и впитывал в себя интеллектуальный и социальный 
опыт детских поколений, что позволяет ребенку использовать в личном опыте 
готовые схемы решения жизненных проблем и в детском обществе. Знаком-
ство с формами фольклора должно проходить не только в условиях ДОО, но 
и в условиях семейного воспитания.

Проведенное нами анкетирование родителей в одной из групп ДОО 
показало,что родители не имеют вовсе или имеют частичные представления 
о детском фольклоре. Однако, отвечая на вопрос: «Какие аспекты работы до-
школьного учреждения по воспитанию детей их интересуют?», родители от-
вечали, что это проблемы организации питания, сна детей, а также игровой 
деятельности. Отвечая на вопрос «Готовы ли Вы сотрудничать с дошкольным 
учреждением по активному включению в жизнь ребенка элементов фоль-
клора?», только 21 % обследованных семей считает, что они должны наряду 
с дошкольным учреждением разучивать или повторять изученные произве-
дения фольклора. Вместе с тем, родители осознают, что семья может многое 
сделать в этом направлении: обогащать игровую среду в домашних условиях, 
участвовать в сов местных играх с детьми и многое другое. На вопрос «В чем 
Вам нужна помощь дошкольного учреждения в решении данной проблемы?» 
20 % родителей ответили, что не нуждаются в помощи ДОО, а 80 % родителей 
заинтересовали требования к подбору фольклорных произведений для детей 
дошкольного возраста, а также обогащение домашней развивающей среды. 

Таким образом, анализируя результаты анкетирования родителей можно 
констатировать, что они не в полной мере осознают важность использования 
фольклорных произведений в воспитании ребенка и не используют потен-
циал фольклора в решении этого вопроса. Стала очевидной необходимость 
в разработке конспектов консультаций, родительских собраний и подготовки 
информации о требованиях к подбору фольклорных произведений для детей 
дошкольного возраста. 



После разработки и проведения родительского собрания на тему: «Воздей-
ствие малых форм фольклора на развитие ребенка»; консультации для родите-
лей и педагогов ДОО на тему: «Роль фольклора в развитии детей дошкольного 
возраста»и описания требований к отбору фольклорных произведений для детей 
дошкольного возраста, было проведено повторное анкетирование родителей 
с целью выявления результативности проведенных мероприятий по вопросу обо-
гащения представлений родителей о малых формах фольклора. Отвечая на вопрос 
«Готовы ли Вы сотрудничать с дошкольным учреждением по активному включе-
нию в жизнь ребенка элементов фольклора?», 60 % обследованных семей считает, 
что они должны наряду с дошкольным учреждением использовать в повседнев-
ной жизни ребенка элементы фольклора. Вместе с тем, родители осознают, что 
семья может многое сделать в этом направлении: обогащать предметно-игровую 
среду в домашних условиях, участвовать в совместных играх с детьми, используя 
некоторые жанры фольклора. На вопрос «В чем Вам нужна помощь дошкольного 
учреждения по проблеме обогащения жизни детей фольклорными произведени-
ями?» 10 % родителей ответили, что не нуждаются в помощи ОДО, а 90 % роди-
телей интересовали особенности отбора фольклорных произведений в соответ-
ствии с возрастом детей, а также обогащение предметно-развивающей среды.

Таким образом, на основании полученных результатов мы можем отме-
тить результативность предложенного нами комплекса мероприятий, который 
позволил родителям углубить представления о ценности фольклора в жизни 
ребенка и в развитии субкультуры детства.
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Особенности развития моторики  
у обучающихся с нарушением интеллекта

Проблематика развития мелкой моторики обучающихся с нарушением 
интеллекта является весьма актуальной, так как развитие и улучшение мелкой 
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моторики кисти и пальцев рук является основным толчком в развитии цен-
тральной нервной системы, всех психических процессов, речи. Развитие мел-
кой моторики связано с развитием когнитивной, волевой и эмоциональной 
сфер психики. Л.В. Занков, А.Р. Лурия, М.С. Певзнер, Г.Е. Сухарева придержи-
ваются мнения, что нарушения в развитии мелкой моторики является одним 
из специфичных симптомов умственной отсталости. А.В. Запорожец подтверж-
дал, что знакомство с формой, величиной невозможно без движения руки [2].

На современном этапе развития общества ученные уделяют большое 
внимание вопросу формирования двигательной сферы обучаемого, моторики 
руки. Н.П. Анохин, А.Р. Лурия, Н.С. Лейтес считали руку как характерный чело-
веческий орган. Из анализа литературы по проблеме исследования следует: 
«моторика – это совокупность двигательных реакций, умений, навыков и слож-
ных двигательных действий, свойственных человеку»[10, с. 32]. Большую роль 
в мелкой моторике играет зрительный контроль. Зрительно-моторные коорди-
нации характеризуются содружественными движениями глаз и руки как внеш-
ние перцептивные действия. Развитие двигательных функций, в том числе 
и мелких движений рук, происходит в ходе сотрудничества обучаемого с окру-
жающим предметным миром. Манипулятивные действия с предметами усваи-
ваются обучаемым через обучение в ходе его общения со взрослыми. 

Таким образом, у обучаемого развивается предметное мышление. 
В. Дмитриева в своих исследованиях акцентирует, что двигательная актив-
ность обучаемого, его предметно-манипулятивная деятельность, содейству-
ющая развитию мелких движений кистей и пальцев рук (ручной ловкости), 
предоставляет стимулирующее влияние на речевую функцию обучаемого, на 
формирование у него сенсорной и моторной аспектов речи [8]. 

Не все предметные действия в равной степени влияют на развитие ребен-
ка. Самое большое влияние на формирование моторики, восприятия и мыш-
ления, а потом и речи обучаемого оказывают так называемые соотносящие 
и орудийные действия. Например, чтобы закрыть коробочку, нужно найти 
к ней крышку по величине и по форме. При этом формируется мелкая мо-
торика, восприятие и мышление. На таком принципе соотносящих действий 
базированы все известные дидактические игрушки. Орудийные действия на-
правлены на действия, в ходе которых один предмет-орудие используется для 
воздействия на другие предметы [6]. Орудия дают возможность реализовы-
вать такие действия, преобразования, которые без них были бы невозможны 
(ложка, вилка, карандаш, молоток, ножницы, иголка и т. п.). При применении 
орудия, действия руки обучаемого подаются логике его использования, в са-
мом устройстве которого фиксирован общественно выработанный способ его 
применения. Свойства предметов, с которыми обучаемый манипулирует или 
делает соотносящие действия, он познает на личном опыте, а способ примене-
ния орудий – должен быть освоен от взрослого. Усвоение орудийных действий 
связано с учетом не только свойств, но и отношений предметов, что очень 
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важно для развития обучаемого, инициирования его к жизни в социальной 
среде. В процессе предметно-практической деятельности предоставляют два 
типа движений: микро – и макродвижения. Микродвижения направлены на 
циклической смене точек соприкосновения каждого пальца с контуром пред-
мета. Они гарантируют сохранение тактильной чувствительности на некотором 
оптимальном уровне. Макродвижения содействуют определению формы, ве-
личины, пространственного положения предметов. С их помощью реализуется 
поиск, обнаружение, обследование предметов и оценка пространства [7]. 

М.М. Кольцова сделала вывод, что «у некоторых учащихся моторные за-
труднения могут быть связаны с леворукостью и обусловлены тем, что детей 
пытались переучивать. Таким детям необходимо пробовать выполнять зада-
ния той рукой, которой работать легче, удобнее» [4, с. 100].

У обучающихся с нарушением интеллекта выражается недоразвития мел-
кой моторики рук, слабая координированность и целенаправленность движе-
ний. Из исследований Г.И. Жаренкова заметно, что обучающиеся испытывают 
трудности в удержание шаблона в ходе работы, наблюдается его соскальзыва-
ние [2, с. 115]. Линейка также меняет свое исходное положение, часто не про-
ходит через намеченные точки, вместо намеченной линии получается «ступен-
чатая». Обучающиеся не могут точно сопоставить след и сгиб бумаги с линиями 
разметки карандашом. Многие обучающиеся некорректно держат карандаш, 
сильно нажимают им на бумагу.

Большие трудности наблюдаются у учащихся при работе с ножницами. Они 
не имеют представления и не соблюдают основные правила этой работы (у боль-
шинства заметна неправильная хватка ножниц), не умеют корректно резать бу-
магу по отмеченным линиям разметки, часто пропускают ее, закрывают лезвие 
ножниц в процессе резания, не следовавши правилам безопасности работы [8].

Скудность ручных умений и навыков обучающихся выражаются в работе 
с красками и кисточкой. Они берут на кисточку много краски, наносят краску 
большим слоем. Обращение с кистью неумелое (не могут рисовать концом, 
всей кистью, свободно двигать ею в разных направлениях, не могут ориенти-
роваться на листе бумаги, тяготение к ритмическим, повторным движениям, 
не соблюдают правильность узоров по величине форм, по расстоянию между 
ними, не предоставляют симметрическое расположение узора, не могут нахо-
дить красивые сочетания красок в зависимости от фона).

По мнению Т.А. Власовой, М.С. Певзнер данное отклонение связано с не-
способностью координировать деятельность обеих рук, сочетать их движения 
с движениями тела, руководить сложными движениями. Трудности вызывает 
дифференциация, быстрота, плавность включения в движение, переключение 
с одного движения на другое [1, с. 150].

Процесс обучения требует от обучающихся навык свободно организовать 
свою деятельность, определенную сформированность главных мыслительных 
операций и достаточный уровень развития мелкой моторики рук.
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Л.В. Занков, А.Р. Лурия, М.С. Певзнер, Г.Е. Сухарева придерживаются мне-
ния, что нарушения в сформированности мелкой моторики является одним из 
специфичных симптомов умственной отсталости. Данные ученные подчерки-
вают, что движения пальцев рук у лиц с нарушением интеллекта неуклюжи, 
некоординированные, их точность и темп нарушены. М.М. Кольцова заметила, 
что у некоторых обучающихся моторные отклонения могут быть связаны с ле-
ворукостью и вызваны тем, что их старались переучивать. Таким обучающимся 
нужно пробовать делать задания той рукой, которой работать легче, удобнее 
[4, с. 90].

У обучающихся с интеллектуальной недостаточностью обнаруживаются 
недоразвития мелкой моторики рук, не полная координированность и целе-
направленность движений. Из наблюдений Г.И. Жаренкова видно, что обу-
чающихся испытывают трудности в удержание шаблона в ходе деятельности, 
наблюдается его соскальзывание [2, с. 120]. Линейка не придерживается ис-
ходному положению, часто не проходит через обозначенные точки, вместо 
определенной линии получается «ступенчатая». Отсутствует конкретное совпа-
дение следа и сгиба бумаги с линиями разметки карандашом. Многие обучаю-
щиеся некорректно держат карандаш, сильно нажимают им на бумагу.

Б.И. Пинский подчеркивает, что учащимся с нарушением интеллекта 
трудно выбрать оптимальный темп рабочих движений. Одни начинают де-
ятельность в ускоренном темпе, что приводит к снижению ее качества, к за-
креплению некорректных движений; другие и после длительной тренировки 
работают медленно [9]. В работах педагогов было замечено, что многие об-
учающиеся не могут реализовать такие движения, которые сопровождаются 
с пространственными представлениями и ориентацией.

Таким образом, можно сделать вывод, что характеристики сформирован-
ности мелкой моторики у обучающихся с нарушением интеллекта заключаются 
в том, что у данных школьников плохо сформирована кинестетическая чувстви-
тельность. В результате чего двигательная недостаточность растет при реали-
зации сложных движений, где необходимо управление движениями, четкое 
дозирование мышечных усилий, точность движений, перекрестная координа-
ция движений, пространственно-временная организация двигательного акта, 
словесное опосредование движений. Изучив и проанализировав психолого-
педагогическую литературу по проблеме исследования, мы пришли к выводу, 
что мелкая моторика обучающихся отличается существенным недоразвитием 
мелких, тонких, дифференцированных движений пальцев и кисти рук.
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Особенности развития коммуникации дошкольников

В настоящее время число работ, посвященных развитию общения в целом 
и коммуникативных способностей и навыков детей в частности, продолжает 
расти. В большом потоке исследований по этому вопросу выделяют три раз-
личных направления: анализ процесса общения дошкольников и факторов, 
влияющих на него; особенности общения сверстников и его отличие от обще-
ния со взрослыми; изучение взаимоотношений детей. 

М.И. Лисина понимает под общением «взаимодействие двух (или более) 
людей, направленное на согласование и объединение их усилий с целью на-
лаживания отношений и достижение общего результата» [2, с. 9]. 

А.А. Леонтьев рассматривает «общение как деятельность», имеющую 
определенную «структуру, которую составляют способы и средства осущест-
вления, цели и мотивы, форма и содержание» [1].

Особенности данных структурных компонентов общения детей изучались 
М.И. Лисиной, А.В. Запорожцем, А.Г. Рузской, 3.М. Богуславской и др. Так, на-
пример, М.И. Лисина исключает на высшем уровне осознание «цели комму-
никативного действия человека, то, что ему надлежит сделать в данных кон-
кретных обстоятельствах для удовлетворения своей потребности в общении» 
применительно к ребенку-дошкольнику.

А.Г. Рузская выделяет три формы общения со сверстниками: «эмоцио-
нально-практическое, ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое» [4].

Яркой чертой характера общения дошкольников-сверстников является 
его особая эмоциональная насыщенность, что связано с тем, что, начиная с че-
тырех лет, для ребенка привлекательным партнером становится в большей сте-
пени сверстник, а не взрослый. 

Еще одной особенностью контактов детей является их нерегламентиро-
ванность и нестандартность. Если в общении со взрослым дошкольники при-
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держиваются определенных правил поведения, то при взаимодействии со 
сверстниками дети ведут себя естественно, непринужденно. Общение со свер-
стниками помогает ребенку проявить свою индивидуальность, тогда как взрос-
лый в процессе общения прививает ребенку нормы поведения, чтоб он вел как 
большинство детей, «как все».

М.И. Лисина считает, что важной является и такая специфическая черта 
общения сверстников как «преобладание инициативных действий над ответ-
ными». Для дошкольника существенно важнее его собственное действие или 
высказывание, чем проявление инициативы сверстника, которое зачастую им 
не поддерживается. В итоге каждый ребенок «говорит о своем», а партнера по 
общению никто не слышит. Эта несогласованность коммуникативных действий 
дошкольников нередко порождает конфликтные ситуации, обиды и протесты 
[2].

Указанные особенности характерны для контактов дошкольников на про-
тяжении всего периода (от 3 до 6–7 лет), чего не скажешь о содержании обще-
ния детей, которое проходит сложный путь развития соответственно возраст-
ным этапам.

В 3–4 года в младшем дошкольном возрасте ребенку хочется, чтобы свер-
стник присоединился к его играм и шалостям, поддержал и усилил общее ве-
селье. В результате такого «эмоционального общения» каждого его участника 
волнует, прежде всего, только то, чтобы привлечь внимание сверстника к себе 
и получить его эмоциональный отклик. В партнере дошкольник воспринимает 
лишь внимание к своей персоне, а самого сверстника (его настроения, жела-
ния, действия), как правило, не замечает. Ровесник выступает для него лишь 
отражением, в котором он видит только себя. Взаимодействие в этом возрасте 
в большей степени ситуативно и полностью зависит от конкретной обстановки, 
в которой происходит общение, и от практических навыков и действий свер-
стника-партнера. 

По мнению В.А. Петровского, только при помощи взрослого ребенок мо-
жет увидеть в ровеснике равноценную личность, для чего необходимо обра-
тить внимание дошкольника на привлекательные стороны сверстника. 

А.Г. Рузская отмечает, что существенный перелом в отношении к сверстни-
кам происходит у детей в среднем дошкольном возрасте. Содержанием обще-
ния дошкольников в этом возрасте становится их совместная, общая деятель-
ность – игра. Дети все чаще предпочитают играть с другим ребенком, а не со 
взрослым или по одному (в одиночку). Если в предыдущем возрасте они игра-
ли рядом, но не вместе, то при деловом общении дошкольники учатся согласо-
вывать свои действия с поступками партнера по игре, чтобы достигать общего 
результата. Это взаимодействие называется уже сотрудничеством и преобла-
дает в общении детей среднего дошкольного возраста [4]. 

На данном возрастном этапе начинает четко проявляется потребность до-
школьника в признании и уважении со стороны сверстника. Ребенок стремится 
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привлечь внимание, улавливает во взглядах и мимике признаки отношения к себе, 
показывает обиду как реакцию на невнимание партнеров. Сверстник уже не «не-
видимка», он вызывает пристальный интерес ровесника ко всему, что делает, как 
партнер по игре. В возрасте 4–5 лет дети демонстрируют свои преимущества, 
пытаются скрыть от сверстников свои промахи и неудачи. В общении детей это-
го возраста начинает появляться конкуренция, соревновательное начало: успехи 
ровесников могут вызвать огорчения дошкольников, а него неудачи вызывают 
нескрываемую радость. Именно в этом возрасте значительно возрастает число 
детских конфликтов, открыто проявляются зависть, ревность, обида на ровесника. 
Также дошкольники более остро и эмоционально реагируют на мнение взрослого.

А.Г. Рузская считает, что ребенок-дошкольник составляет мнение о самом 
себе, постоянно сравнивая себя с одногодками, а целью этого сравнения явля-
ется не нахождение общего, а противопоставление себя другому. Такое проти-
вопоставление порождает частые конфликты детей и проявления хвастовства, 
соперничества, действий напоказ, которые можно рассматривать как возраст-
ные особенности пятилетних детей [4]. 

К старшему дошкольному возрасту (6–7 лет), по мнению Е.О. Смирновой, 
у детей радикально меняется отношение к сверстникам. Ребенок способен уже 
к внеситуативному общению, которое не связанно с тем, что происходит «здесь 
и сейчас». Дошкольники делятся друг с другом своими впечатлениями об уви-
денном, своими планами, оценивают качества и поступки других детей и лите-
ратурных персонажей, героев мультфильмов. В этом возрасте между детьми 
происходит общение, уже не связанное только с играми и игрушками [5]. 

К 6 годам значительно меняются отношения между детьми, дружелюб-
ность и увлеченность ребенка совместной деятельностью и переживаниями 
сверстников возрастает. Часто старшие дошкольники вопреки правилам игры 
стараются помочь сверстнику, подсказать ему правильный ход, защищают то-
варища или даже поддерживают его «противостояние» взрослому. Конкурен-
ция и соревновательность в общении детей по-прежнему сохраняются, хотя на-
ряду с этим у них появляется умение видеть в партнере не только его промахи 
или успехи, игрушки, но и его настроения, желания и предпочтения, возникает 
потребность подарить или уступить ему что-то. Отрицательные качества (зло-
радство, зависть, конкуренция) проявляются значительно реже и не так остро, 
как в предыдущем возрасте. Сверстники становятся для ребенка не только 
средством самоутверждения и сравнения с собой, уже появляется интерес 
к сверстнику как к личности, важной и интересной независимо от ее успехов 
и наличия привлекательных предметов, которыми она обладает. К концу стар-
шего дошкольного возраста между детьми возникают устойчивые избиратель-
ные отношения и привязанности, появляются зачатки дружбы. 

Таким образом, психическое развитие ребенка начинается с общения. Это 
первый вид активности, который возникает в процессе индивидуального разви-
тия, и благодаря которому ребенок получает необходимую для своего развития 
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информацию. Каждая форма общения на том или ином возрастном этапе ста-
новления ребенка-дошкольника вносит свой вклад в его личностное развитие, 
что необходимо учитывать при развитии конкретных коммуникативных умений.

Следует отметить, что многие дошкольники в той или иной степени сталки-
ваются с трудностями в овладении такими умениями. Недостаточный уровень 
развития коммуникативных умений оказывает влияние на низкий социальный 
статус ребенка в группе сверстников, что приводит к сложным взаимоотноше-
ниям со сверстниками: повышенная конфликтность ребенка, неумение догова-
риваться в процессе совместной деятельности или игры.

Особенно роль развитости коммуникативных умений становится очевид-
ной при переходе ребенка к школьному обучению (М.И. Лисина, А.Г. Рузская): 
низкий уровень таких умений в новой социальной ситуации затрудняет обще-
ние ребенка со сверстниками и взрослыми, способствует «возрастанию тре-
вожности», нарушает и замедляет процесс обучения в целом. 

С.В. Проняева отмечает, что «формировать коммуникативные умения 
целесообразно в совместной взросло-детской деятельности как наиболее до-
ступной модели внеситуативного общения» [3]. Поэтому в дальнейшем иссле-
довании следует выяснить в каком именно виде деятельности и с помощью ка-
ких средств возможно эффективное формирование коммуникативных умений 
у дошкольников.
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Особенности формирования диалогической речи  
у детей с общим недоразвитием речи

Речь выполняет различные функции в жизни ребенка. Коммуникативная 
функция является основной и первоначальной. Под целью общения мы пони-
маем как поддержание социальных контактов, так и обмен информацией. Все 
эти аспекты коммуникативной функции речи активно осваиваются в поведении 

http://lib.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A1.%20%D0%92.


— 18 —

дошкольника. На наш взгляд, ребенка побуждает к овладению языком, именно 
формирование функций речи, его звуковой культурой речи, лексикой, граммати-
ческим строем, к освоению диалогической и монологической речи. Диалогиче-
ская речь часто выступает как основная форма речевого общения ребенка.

В специальной дошкольной педагогике и психологии, в частности лого-
педии, раскрываются причинно-следственные основы общего недоразвития 
речи. Ученые опираются на положение о том, что «общее недоразвитие речи 
является системным нарушением, охватывающим все компоненты языковой 
системы, относящиеся как к звуковой, так и семантической сторонам речи» 
(И.Т. Власенко, Г.А. Каше, Р.Е. Левина, Е.М. Мастюкова, Л.Ф. Спирова, Т.Б. Фи-
личева, Г.В. Чиркина и др.).

Без специального обучения у детей с общим недоразвитием речи не скла-
дываются дословесные виды общения с окружающими, не возникает речевой 
активности, не развивается предметная деятельность. Для речевого развития 
детей с общим недоразвитием речи характерно позднее появление спонтан-
ного лепета в ответ на говорение взрослого или его отсутствие. Исследователи 
в области специальной дошкольной педагогики и психологии, отмечают зна-
чительное запаздывание появления первых слов; весьма замедленно, затруд-
ненно протекает процесс овладения фразовой речью: переход от произнесе-
ния отдельных слов к построению двухсловного предложения растягивается на 
долгое время.

По мнению Д.Б. Эльконина, у детей с общим недоразвитием речи, «чрез-
вычайно медленно образуются и закрепляются речевые формы, отсутствует 
самостоятельность в словесном творчестве; у них наблюдается стойкое фоне-
тическое недоразвитие, доминирование в речи имен существительных, недо-
статочное употребление слов, обозначающих действия, признаки и отноше-
ния, пониженная речевая активность, недостаточность речевого общения» [4].

Имея достаточно большой запас слов для построения высказываний с це-
лью налаживания общения с окружающими, дети с общим недоразвитием 
речи практически лишены возможности словесной коммуникации, т. к. усвоен-
ные речевые средства не рассчитаны на удовлетворение потребности в обще-
нии. Следовательно, создаются дополнительные трудности для налаживания 
межличностных отношений.

Выраженные отклонения в ходе онтогенеза, обусловленные самим харак-
тером речевых нарушений, препятствуют своевременному и полноценному 
развитию речевого общения, оно формируется у дошкольников с общим недо-
развитием речи весьма слабо, его мотивы исходят в основном из органических 
нужд детей. Как отмечают ученые, «необходимость в общении с окружающи-
ми диктуется, как правило, физиологическими потребностями» [3].

По исследованиям А.Г. Рузской, одним из условий развития диалогиче-
ской речи, «является организация речевой среды, взаимодействия взрослых 
между собой, взрослых и детей, детей друг с другом» [3].
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Обучение диалогической речи осуществляется в двух формах: в свобод-
ном речевом общении и на специальных занятиях. Основным средством об-
учения диалогической речи в свободном речевом общении является непод-
готовленная беседа. Беседа проводиться во время режимных процессов: на 
прогулке, во время игры и т. д. Для детей беседа является неподготовленной, 
педагог обязательно заранее подготовлен к разным видам общения. Подготов-
ленность педагога заключается в том, что, «являясь носителем грамотной раз-
говорной речи, он в каждой стихийно возникающей ситуации общения своей 
речью учит детей языку» [1].

В нашем исследовании, опыт работы по развитию диалогического обще-
ния детей со сверстниками показывает, что на разных возрастных этапах боль-
шое значение приобретает та или иная задача, и в зависимости от этого педагог 
отбирает содержание, форму и методы обучения. Как отмечает, М.М. Алексе-
ева в «дошкольном возрасте можно применять игру, как на занятиях, так и во 
внеучебное время» [1].

В исследованиях физиологов, отмечается значение игровой деятельности, 
удовлетворяющей биологические, духовные и социальные потребности разви-
вающейся личности ребенка. Игры и игровые упражнения могут применяться 
не только на занятиях, но и в повседневной жизни ребенка, обеспечивая раз-
витие диалогической речи в эмоционально привлекательной для детей форме.

К игровым упражнениям в диалоге можно отнести:
– любые виды игр (дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые, драма-

тизацию), с правилами или сюжетом которой предусмотрено речевое взаимо-
действие, обмен высказываниями;

– пересказывание литературных текстов по ролям.
Игровые упражнения в процессе диалога классифицируются по степени 

самостоятельности в воспроизводстве диалогических высказываний, а также 
как игровые упражнения на основе литературного текста и упражнения в им-
провизации самостоятельных диалогов. Игровые упражнения с диалогом на 
основе литературных текстов различаются как заученные наизусть или близко 
к тексту литературные диалоги и как литературные диалоги в свободной пере-
даче.

Игры с правилами или дидактические игры, оказывают положительное 
влияние на развитие диалогического общения детей со сверстниками, «если 
при их организации внимание обращается и на усвоение познавательного со-
держания, и на формы взаимодействия детей друг с другом» [2].

По мнению Алексеевой М.М., Яшиной В.И., на развитие диалогического 
общения детей со сверстниками оказывают игры-драматизации. Как отмечают 
ученые, значение игр-драматизаций заключается в формировании уважитель-
ного отношения детей друг к другу, развитии чувства коллективизма и партнер-
ства. Учитывая особенности психического развития детей дошкольного возрас-
та, большинство игр-драматизаций строится на материале сказок. Особенно 
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важны для детей нравственно-этические уроки, которые преподносятся сказ-
ками и извлекаются детьми в результате совместного анализа каждой игры.

Как отмечается в исследованиях, игры-драматизации пользуются у детей 
неизменным интересом. В игре ребенок чувствует себя раскованно, свободно 
и естественно, дети обладают одаренностью, которая обнаруживается в игре 
и проявляется в наблюдательности, в зорком схватывании ими сходства и ха-
рактерных черт, и в необыкновенно развитом инстинкте подражания.

Именно поэтому как основное направление в коррекционной работе по 
развитию диалогической речи у детей с общим недоразвитием речи мы выде-
ляем использование условно-речевых и речевых упражнений, а также дидак-
тические игры и игры-драматизации.

Мы развиваем диалогическую речь дошкольников с общим недоразвити-
ем речи, осваивая следующие знания, умения и навыки:

– системы языка как средства общения;
– лексико-грамматических возможностей диалога;
– логической организации диалогического общения;
– установления социальных контактов друг с другом и со взрослым;
– установления интерактивного взаимодействия;
– умение обмениваться репликами в диалоге и полилоге (реплициро-

вать);
– умение проводить в согласии с речевыми интенциями собеседников 

или вопреки их интенциям свою стратегическую линию в общении;
– умение учитывать новых партнеров в процессе диалоге;
– умение прогнозировать поведение собеседников, исход той или иной 

ситуации;
– закрепления практических навыков коммуникативной деятельности.
Условно-речевые упражнения выбраны нами так как, предназначаются 

для развития речевых навыков, навыков общения, поэтому они имитируют 
общение. Один из собеседников (логопед-ребенок, ребенок-ребенок) выска-
зывает какую-либо мысль, спрашивает о чем-либо, а другой – реагирует на нее 
своей репликой. 

Речевое упражнение – это задания, направленные на развитие самосто-
ятельного речевого произведения с учетом приобретенных речевых навыков 
и умений. Речевые упражнения проводятся для того, чтобы научить детей ис-
пользовать подготовленные образцы в речевом синтезе, узнавать и понимать 
известные речевые конструкции в разнообразном окружении.

Таким образом, развитие диалогической речи играет ведущую роль в про-
цессе речевого развития ребенка. На наш взгляд, использование речевых 
и условно-речевых упражнений в развитии диалогической речи, развивают 
умения переносить в новую ситуацию выученные слова и речевые образцы, 
что связано с осознанным конструированием, но не лишает речевое обще-
ние его коммуникативного характера, так как осознанные действия протекают 
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в свернутом виде. Непосредственность и персональность общения, которые 
свойственны диалогической речи, определяют преимущество использования 
формы диалога, и возможность передачи части информации паралингвисти-
ческими средствами. Освоение разных сторон речи является необходимым ус-
ловием развития диалогической речи, способствует самостоятельному исполь-
зованию детьми отдельных слов и синтаксических конструкций. Полноценное 
развитие диалогической речи у детей с общим недоразвитием речи возможно 
только при создании благоприятных условий для совместной деятельности ре-
бенка и взрослого.
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К вопросу использования игровых технологий  
в управлении развитием познавательного интереса 

школьников

Познавательный интерес представляет собой одно из важных образо-
ваний личности, складывающееся в процессе жизнедеятельности индивида, 
формирующееся только в социуме, что позволяет говорить о том, что познава-
тельный интерес не присущ человеку с рождения.

Создание положительного эмоционального фона познавательной дея-
тельности школьников – главный фактор для развития познавательного инте-
реса и развития личности учащегося в процессе обу чения. 

Проблема развития познавательного интереса представляется достаточно 
актуальной в педагогической теории и практике системы школьного образова-
ния. Педагогической наукой аргументирована значимость теоретической раз-
работки данной проблемы и реализация ее практикой обучения. 

Формирование познавательного интереса обучающихся в процессе из-
учения основ наук можно выделить как одну из важнейших задач для школы 
нового времени. Исходя из этого, учителю современной школы необходи-
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мо, прежде всего, научить школьников учиться, обеспечить познавательные 
средства, нужные для усвоения базовых наук, сформировать познавательный 
интерес.

Целенаправленное решение таких задач представляется возможным 
лишь тогда, когда учитель будет понимать природу и происхождение познава-
тельного интереса, этапы его формирования, условия, требуемые для гаранти-
рованного его формирования у учеников.

Большой вклад в развитие данной проблемы внесли такие психологи 
и педагоги-практики, как: А.Н. Леонтьев [2], Л.И. Божович, Ю.К. Бабанский, 
Г.И. Щукина, К.Д. Ушинский, Н.А. Добролюбов и др.

Следует отметить, что большая роль в исследовании проблем формиро-
вания познавательного интереса у школьников принадлежит Г.И. Щукиной [3], 
которая значительную часть своих трудов посвятила изучению и обоснованию 
важности формирования познавательного интереса школьников в процессе 
обучения. В своих работах Г.И. Щукина рассматривала познавательный интерес 
как педагогическое явление с различных сторон: «как дидактическую катего-
рию, важное личностное образование и фактор развития личности школьника» 
[3]. 

Характерным признаком познавательного интереса можно назвать его 
способность обогащать и стимулировать процесс как познавательной, так 
и другой деятельности человека, потому что познавательное начало содер-
жится в каждой из них. В каждой деятельности человека имеется познаватель-
ное начало, поисковые творческие процессы, приводящие к преобразованию 
окружающей действительности. 

В связи со стандартизацией содержания образования на всех образова-
тельных ступенях проблемы педагогических технологий и методов обучения 
в настоящее время становятся все более актуальными. Данной области посвя-
щено большое количество работ как в педагогической, так и психологической 
науке. Согласно им, результативным и продуктивным процесс обучения может 
стать лишь при активном участии в нем самих школьников. Вместе с тем, совре-
менные специалисты, методисты, педагоги-практики находятся в постоянном 
поиске максимально эффективных технологий и методов обучения, стимуля-
ции и развития у учащихся познавательного интереса. Результатом этого явля-
ется столкновение мнений по поводу применения на занятиях занимательного 
материала, среди которых существенная роль отводится игровым технологиям.

В связи с этим выявляется проблема – очевидная тенденция снижения 
уровня познавательного интереса к базовым учебным предметам, в частности, 
к математике.

Игровые технологии позволяют активизировать мыслительную деятель-
ность школьников, вовлечь в активную деятельность большое количество 
учащихся. Различные игровые приемы и ситуации, применяемые в процессе 
обучения, позволяют решать как образовательные задачи урока, так и задачи 
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стимуляции познавательной деятельности, и быть ключевой ступенью в разви-
тии познавательных интересов учащихся. Игра позволяет учителю донести до 
учащихся сложный учебный материал в доступной и интересной форме. 

По мнению Д.Б. Эльконина, «игра оказывает огромное влияние на фор-
мирование и развитие основных психических процессов. Роль игры не огра-
ничивается областью возникновения новых по содержанию мотивов и задач, 
с ними связанных, в игре рождается новая психологическая форма мотивов» 
[1]. 

Исходя из этого и выделяется актуальность проблемы нашего исследо-
вания: использование игровых технологий в процессе учебной деятельности 
позволит повысить уровень усваиваемости материала за счет познавательного 
интереса учащихся, что обеспечивает значительную успешность их обучения.

Основываясь на научные и методические источники, мы предположили, 
что успешность управления развитием познавательного интереса учащихся 
посредством игровых технологий обеспечивается такими условиями как: их 
включение в структуру образовательных занятий и их использованием в каче-
стве формы организации самостоятельной, творческой образовательной дея-
тельности учащихся.

Целью нашего исследования было изучить возможности игровых техноло-
гий в управлении развитием познавательного интереса детей среднего школь-
ного возраста.

Основываясь на вышесказанном, мы предполагаем, что использование 
игровых технологий позволит повысить познавательный интерес к изучению 
математики. Достижение выдвинутой цели и выявление достоверности наших 
предположений опосредовано решением следующих задач научно-исследова-
тельской работы: 

1. Изучить психолого-педагогическую и методическую литературу по про-
блеме исследования и сформулировать проблему исследования.

2. Раскрыть сущность и выделить условия развития и стимулирования по-
знавательного интереса детей среднего школьного возраста.

3. Опытно-экспериментальным путем выявить возможности игровых тех-
нологий в активизации познавательного интереса школьников в процессе об-
учения.

Методологической основой теоретического и эмпирического исследо-
вания проблемы формирования и управления познавательным интересом 
посредством игровых технологий будут являться педагогические, психоло-
гические, научные положения Б.Г. Ананьева, Л.И. Божович, В.Н. Мясищева, 
С.Л. Рубинштейна о связи познавательного интереса и потребностей человека; 
концепции отечественных педагогов и психологов о роли игровых технологий 
в становлении и развитии познавательного интереса Л.С. Выготский, Дж. Бру-
нер, А.В. Запорожец, Д. Коваг, А.Н. Леонтьев, А.С. Макаренко, М. Монтессори, 
М, Пиаже, X. Реггер, Д.Б. Эльконин и многие другие.
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Повештиле популаре – 
инвариантэ а сочиоженезей копилэрией

Дезволтаря персоналитэций копилулуй есте ын деплинэ армоние ку фап-
тул «кынд» ши «кум» сынт култивате калитэциле луй ыннэскуте прин интерме-
диул културий. Дин пункт де ведере ал психоложией орьче културэ поате фи 
консидератэ ун ансамблу де системе симболиче, ын каре лимбажул, регулиле 
матримониале, арта, штиинца, релижия сынт де примэ импортанцэ. Валори-
фикынд кодул симболик констатэм кэ култура прин системул ей де релаций со-
чиале формязэ психикул ши компортаментул фиекэруй мембру ал сочиетэций.

Култура ну се опуне индивидулуй, еа пэтрунде органик ын ел, детерми-
нынд модул де формаре а луй ка персоналитате.

Повештиле популаре пот фи интерпретате ла фел ка системе симболиче че 
акционязэ, ын примул рынд, асупра субконштиентулуй. Еле сынт «меканисме 
де елабораре а инчертитудиний» ын култура алежерий, ка ынтр-ун систем де 
аутодезволтаре. Даторитэ интродучерий конфузией, системул детерминант ал 
културий обцине о резервэ нечесарэ а вареативитэций лэунтриче, девине мулт 
май сензатив ши май прегэтит пентру скимбэриле ын ситуацииле де кризэ со-
чиалэ. Повештиле креазэ о луме абсурдэ, инстабилэ а «унуй систем ынкылчит 
де семне», ын каре доминэ имажинация, нэскочиря, яр персонажеле сэвыр-
шеск фапте непревэзуте ши неаштептате.

Ын ултимул тимп терминул «повесте» се фолосеште тот май дес ку сенс 
негатив, ироник, деши лумя басмелор концине мареле ынчепут креатор. 
Повештиле популаре се афирмэ ла ун нивел май ыналт декыт тоате пове-
стириле, скрисе спечиал пентру копий. Басмул есте о ынчеркаре стрэлучитэ 
а психопедагожией популаре. Чея че матурул, унеорь, се стэруе фэрэ сукчес 
сэ адукэ ла куноштинца копилулуй « сэ-й баже ын кап» суб формэ де сентин-
це морале есте ынсушит де минуне де кэтре ачеста ынтр-о формэ симплэ 
де повесте.

Орькум с-ар скимба поетика, концинутул субьектулуй сау формеле де ек-
зистенцэ але повештий, функцииле ей принчипале – де куноаштере, де едука-
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ре, естетикэ сау психотерапеутикэ, се пэстрязэ, чея че ын есенцэ, детерминэ 
соарта басмулуй ын контемпоранитате.

Басмеле инклуд валорь етиче, каре сынт респектате ши апречиате ла мак-
симум ын култура чивилизацией. Дакэ ачестя липсеск дин храна спиритуалэ 
а копилулуй, не путем алеже ку о персоналитате липситэ де инициативэ, сус-
чептибилэ ши дезинформатэ.

Пентру ынсуширя моделулуй етик (де повесте) есте нечесар ка микуцул сэ 
ынцелягэ импортанца ситуациилор дин повешть, алтфел еле вор фи сесизате ка 
ситуаций «стрэине», липсите де концинут. Повестя требуе сэ фие ынцелясэ ка 
о реалитате имажинарэ, илузорие а доринцелор нереализате. Атунч кынд еа аре 
сенс персонал, копилул се емоционязэ, акционязэ ымпреунэ ку ероий дин басм.

Рэдэчиниле женетиче але басмулуй популар вин дин адынкул антикитэ-
ций, кынд повештиле ничдекум ну ерау повестите чи ерау синчере крединце 
але попорулуй. Субьектеле принчипале але басмелор, композиция ши имажи-
ниле лор ау фост креате пе база митурилор периоадей примитиве ши а обиче-
юрилор женетиче.

Фолклористичий сингурь ау констатат кэ челе май мулте дин мотивеле 
популаре се ынтылнеск, апроапе нескимбате, ла тоате попоареле: чея че по-
вестеште цэранул ностру, повестеште ши цэранул дин алте пэрць але лумий 
сау кяр сэлбатикул дин Африка ши дин Америка.Басмеле ку деосебире чиркулэ 
дин лок ын лок, ку ачеляшь фапте фантастиче, ку ачеяшь ерой лежендарь, уне-
орь, ку ачеляшь имажинь, експресий. 

Концинутул симплу ши акчесибил ал повештий, унеле елементе але кон-
цинутулуй че се репетэ се ынтипэреск май бине ын минтя копилулуй. Копиий 
де вырстэ прешколарэ, индиферент де националитате, перчеп повештиле по-
поарелор лумий. Ануме ачест лукру поате фи фолосит дрепт принчипиу де фор-
маре а вариетэций културале, а толеранцей индивидуале ши културале прин 
повештиле алтор попоаре. Пе де о парте, тоате попоареле лумий фак посибилэ 
ынфрунтаря бариерилор психоложиче, лингвистиче, историко-културале. Пе 
де алтэ парте, ануме афинитэциле повештилор диферитор попоаре експликэ 
екстраординарул парадокс – валоаря интернационалэ а фиекэрей традиций де 
повесте.

Повештиле популаре диспун де ун колорит етник, спечифик, дар, тотодатэ, 
еле ау мулте пункте де танженцэ. «Фрумоаса адормитэ», «Ченушэряса», «Мо-
танул ынкэлцат» – ачесте повешть трэеск ын нумероаселе вариетэць културале.

Ын повештиле лумий молдовенешть басмул деспре фрумосул принц есте 
спус ын «Повестя поркулуй». Басмул франчез «Мотанул ынкэлцат», ыл атестэм 
ын варианта повештий «Пенеш–Ымпэратул». Есте уймитор фаптул кэ ачесте 
повешть ын декурсул мултор секоле ау фост пэстрате ши трансмисе ку атыта 
персеверенцэ ши инсистенцэ дин женерацие ын женерацие.

Сэ луэм дрепт екземплу «Капра ку трей езь». Ын секолул ал XVII-ля мулць 
чититорь дин Франца ну доряу ка ын повестя «Капра ку трей езь» едуций ди-
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винь сэ кадэ прадэ лупулуй. Де ачея ын фолклорул франчез се куноск чирка 30 
де варианте але басмулуй. Апроапе ын тоате вариантеле лупул ый мынынкэ 
пе езий чей марь, нумай мезинул рэмыне ынтрег ши невэтэмат, яр лупул ышь 
сфыршеште зилеле ын чаунул ку клокотялэ. Ын варианта молдовеняскэ езий 
май марь ну ес ынапой «вий ши невэтэмаць» дин бурта лупулуй каре арде. 
Сфыршитул паре а фи ынкуркат, дар персистэ тотушь адевэрул. «Капра ку езь», 
поате фи консидератэ о повесте функционалэ, скопул урмэтоарей фиинд а-й 
апэра пе микуць де перикол, де ай ынвэца сэ деслушаскэ примеждия. Аст-
фел путем спуне, кэ повештиле популаре аша кум сынт еле ышь ау сенсул лор 
адынк. Лумя дин еле ышь аре лежиле сале, дар персистэ, тотушь, адевэрул. 

Адесеорь матурий се стэруе сэ-й окротяскэ пе копий де тоате уржииле дин 
повесте. Евидент, лумя де аколо е дерутантэ – се варсэ рыурь де сынже, екзистэ 
канибалисмул ши крузимя инуманэ, ынсэ орьче евенимент ышь аре сенсул сэу 
миракулос ши де ачея есте импортант ка микуцул сэ фие сусцинут де вырстничь 
ын «кэлэторииле» сале ын лумя басмулуй, унде бинеле бируе рэул, фиинд ни-
мичит пентру тотдяуна.

Басмеле концин ун потенциал путерник психопедагожик ши ау о инфлу-
енцэ психотерапеутикэ деосебитэ асупра копилулуй. Психологул Л.С. Выготски 
скрия: «Идеиле психоализей стау ла база формэрий ши дезволтэрий психоло-
жией артелор ши етнопсихоложией».

Посибилитэциле де апликаре а методей психоанализей ын стабилиря ин-
флуенцей повештилор асупра субконштиентулуй копилулуй сынт детерминате 
де урмэторий факторь: пе де о парте, психоанализа детерминэ периоаделе де 
кризэ дин кадрул копилэрией, дезвэлуе есенца ши сенсул лор. Интерпретаря 
алегорикэ ши идентификаря ку субьектеле де повесте ле ажутэ копиилор сэ 
гэсяскэ кэиле реале де ешире дин конфликтеле лэунтриче, каре доминэ ын пе-
риоада прешколарэ: конфликтеле легате де комплексул «инфериоритэций», де 
репримаре а индивидуалитэций ши а сексуалитэций ын релацииле интерфа-
милиале ши ын афара лор.

Пе де алтэ парте, психоанализа дезвэлуе нивелул де инфлуенцэ ал кому-
никэрилор емоционале динтре копил ши матур.

Ачаста есте екстрем де импортант, деоарече пе паркурсул повестирий бас-
мулуй се поате урмэри ши ведя експресия феций ши реакцииле копилулуй, де 
асеменя се поате фикса еписодул каре й-а плэкут чел май мулт.

Повештиле популаре ый дескоперэ копилулуй ну нумай че есте бинеле ши 
рэул, чи ши ыл ынвацэ а лупта контра рэулуй, а-л ынвинже кынд ел се манифе-
стэ ну доар ын апаренцэ, дар ши се акумулязэ ын суфлетул луй. Ун екземплу 
конкрет ал уней астфел де ынрэурирь есте персонажул дин повестя “Капра ку 
трей езь” – лупул. Есте штиут кэ ла копил унеорь превалязэ сентиментул урий, 
чудей. Ел аре марь неказурь дакэ ну поате сэ се стэпыняскэ. Ын повестя «Капра 
ку трей езь» лупул репрезинтэ о агресиуне неконтролатэ, пе каре е импоси-
бил а о стэпыни. Ну се штие ынкотро те ва дуче ачест луп. Дар пентру тот рэул 
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сэвыршит лупул есте педепсит. Копилул, аскултынд повестя ынцележе кэ тоа-
те фаптеле урыте, дакэ ле ва комите, ну вор рэмыне непедепсите. Повестя ыл 
ынвацэ сэ-шь ынвингэ слэбичуниле, кум сэ се компорте ка, пынэ ла урмэ, сэ 
рэмынэ ку фаца куратэ.

Дин пунктул де ведере ал психоанализей презинтэ интерес тематика еротикэ 
дин басмеле популаре. Ын повешть ну есте дескрис директ прочесул де наштере 
а копилулуй. Тотул се редуче доар ла констатаря наштерий луй, че есте пречедатэ 
неапэрат де гэсиря сау ынгициря де кэтре виитоаря мамэ а кыторва семинце.

«…Фата с-а май лиништит де спаймэ, а ридикат стибла де бусуйок дупэ ко-
ардэ ши кынд коло, а кэзут о сэмынцэ жос, коажа с-а десфэкут ши дин сэмынцэ 
а ешит ун бэецел фрумос…» (Бусуйок Фэт-Фрумос ши Иляна Косынзяна).

Повештиле популаре дау ун рэспунс конкрет ла ынтребаря копилулуй: 
«Кум а апэрут пе луме?» Ын еле се спуне фэрэ околишурь кэ а фост нэскут де 
фемея мамэ.

Наштеря поартэ ун карактер миракулос. 
Дар еа капэтэ ну нумай рэспунс ла ынтребаря каре ыл фрэмынтэ пе копил, 

фетица девине конштиентэ де фаптул кэ ын виитор ва девени мамэ. Дакэ ын 
повесте с-ар ворби де дуреря пе каре о траже фемея ла наштере, атунчь ачест 
лукру ар трези тяма ын суфлетул ей. 

Ворбинд де проблемеле едукацией копиилор де каре повеститорул по-
пулар есте преокупат ын повешть, атражем атенция, ынсэ, асупра унуй аспект: 
конфликтеле лэунтриче але копиилор, легате де едукация сексуалэ, се мани-
фестэ ын доринца ши ексиженца моралэ сау ынтре доуэ сентименте контраре. 
Матурий де мулте орь ла ынтребэриле адресате де копил реферитор ла унеле 
феномене дин вяца ау, де обичей, доуэ рэспунсурь: «Ць-е девреме сэ штий ача-
ста – ешть доар ынкэ мик»сау «Ну требуе сэ ынтребь де ачесте лукрурь, пентру 
кэ ешть де акум маре.»

Десеорь дурата периоадей ын каре копилул адресязэ ачесте ынтребэрь 
есте фоарте скуртэ. Пынэ ла урмэ се ажунже ла ситуация кынд «астэзь е девре-
ме, яр мыне е тырзиу», адикэ ерь копилулуй ну и се пермитя сэ се гындяскэ ла 
анумите лукрурь, дар астэзь дежа, е тырзиу с-а факэ. Ситуация датэ провоакэ 
о траумэ суфлетяскэ сериоасэ пентру копил. 

Лумя басмелор есте ла фел де компликатэ ка ши лумя че не ынконжоарэ. 
Повестя ышь аре лежитэциле сале ши нечеситэ о маре атенцие атыт дин партя 
етноложилор, кыт ши а педагожилор ши психоложилор.

А аскулта басмул ынсямнэ а те трансфера ын лумя повештий, а те супуне 
лежилор ей, а креде ын леженда ей. Повештиле популаре, фиинд униче прин 
концинутул лор емоционал – експресив, ка пуртэтоаре ирепетабиле але комо-
рилор женерал – умане, конституе адевэрате извоаре де формаре а менталитэ-
ций копилулуй. Ятэ де че еле ынтотдяуна ау фост ши рэмын ун апанаж ал лумий 
копилэрией, о модалитате педагожикэ ши психоложикэ де фамилиаризаре 
а копиилор ку култура националэ ши женерал – уманэ.
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Имаготерапия как средство развития  
коммуникативных навыков у дошкольников  

с общим недоразвитием речи

Фундаментальное психолого-педагогические исследования дошкольного 
детства показывают, что наиболее частыми проявлениями нарушениями раз-
вития в этом возрасте являются нарушения речи. Поэтому дети с недостатками 
речевого развития – это особый контингент детей с отклонениями в развитии, 
у которых сохранен слух и интеллект, но есть существенные нарушения речи, 
оказывающие влияние на формирование других сторон психики. С детьми, име-
ющими проблемы в речевом развитии рекомендуется проводить коррекцию 
нарушений речи, направленную на исправление или ослабление симптоматики 
речевого нарушения. Дополнительно к традиционным методам логопедическо-
го воздействия, все больше применяются нетрадиционные формы работы, ко-
торые способствуют достижению максимально возможных успехов и относятся 
к числу эффективных средств коррекции. Работа с ребенком при нетрадицион-
ной коррекции речи приобретает динамичный, эмоциональной благоприятный 
характер, занятия становятся гораздо интереснее, разнообразнее и способству-
ют созданию условий для речевого восприятия и высказывания. 

Ученые отмечают, что нетрадиционные методы терапии, не требуя особых 
усилий, содействуют оздоровлению организма ребенка, оптимизируют процесс 
формирования правильной речи у детей с различными ее нарушениями, а осо-
бенно при общем ее недоразвитии. На современном этапе развития дошколь-
ной логопедии разработано большое количество нетрадиционных методик обу-
чения и воспитания детей с общим недоразвитием речи ОНР (далее ОНР).

В специальных журналах и различных методических, научно-популяр-
ных изданиях ведущими специалистами М.А. Поваляевой, М.И. Чистяковой, 
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Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, Т.М. Грабенко и другими предлагаются совре-
менные нетрадиционные формы работ с детьми-логопатами, которые допол-
няют академические средства логопедического воздействия. Как утверждает 
В.М. Акименко, практический материал коррекционно-речевой работы можно 
условно разделить на две группы: тот, который помогает непосредственному 
речевому развитию ребенка и опосредованный, к которому можно отнести 
нетрадиционные логопедические технологии. Использование данных средств 
коррекции нельзя рассматривать только как самостоятельные и (или) самодо-
статочные, их применение может быть направлено и на формирование благо-
приятного эмоционального фона, что, в результате, повышает эффективность 
коррекционного воздействия. 

Одним из таких методов является имаготерапия, предложенный в 1966 г. 
И.Е. Вольпертом. Он принадлежит к группе методов игровой психотерапии, 
в общепринятом понимании – вариант поведенческой психотерапии, который 
базируется на научении адекватно реагировать в трудных жизненных ситуа-
циях, развитие коммуникативных возможностей, формирование способности 
к воспроизведению «лечебного» образа, к мобилизации собственного жиз-
ненного опыта [1]. Имаготерапия основана на театрализации психотерапев-
тического процесса: применение пересказа драматического произведения, 
переход рассказа в заранее запланированный диалог между взрослым и ре-
бенком, развивающий ситуацию.

По мнению Игумнова Т.Т., Осеева Н.А, психолог, использующий имаготе-
рапию не пытается решить проблемы ребенка, он помогает ребенку самому 
найти верный путь решения трудной ситуации [3]. Занятия театрализованной 
деятельностью детей дают положительный результат в качественном развитии 
воображения, развитии его творческой составляющей делают возможным ста-
новление знаково-символической функции мышления, произвольного внима-
ния, коррекции психоэмоционального состояния, а также содействуют разви-
тию многих компонентов личности.

Дети дошкольного возраста любят сказки, с восторгом их слушают, 
сопереживают сказочным героям, внимательно следят за сюжетом, про-
являют интерес к неожиданным поворотам сказочного сюжета, к возник-
шим взаимоотношениям персонажей. В современной детской литературе 
созданы циклы сказок, содержание которых оказывает педагогам помощь 
в воспитательно-образовательной работе с детьми, которые имеют раз-
личные затруднения в коммуникативной деятельности и коммуникативных 
действиях.

В научных исследованиях проблемы Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, 
И.Я. Медведевой, Т.Л. Шишовой рассматриваются основные положения 
психолого-педагогической работы по развитию коммуникативных навыков 
у детей, рассматриваются приемы создания сказок, оптимизирующих об-
учаемость, снимающих неадекватные эмоциональные проявления, исправ-
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ляющих трудности поведения и содействующих преодолению острых стрес-
совых ситуаций по средствам реализации «лечебных» образов персонажей 
[2].

Достижению терапевтического эффекта в работе с дошкольниками, при 
общем недоразвитии речи способствует активизации творческой активности 
ребенка по средствам сказок на таких принципах как чтение сказок, анализ 
и обсуждение содержания, при выполнении поставленных заданий, использо-
вание пальчиковых театров (куклы можно изготовить из плотной бумаги, пла-
стилина, при этом будет хорошо, если дети соорудят их сами).

Действуя с куклой, звуки речи целесообразно направить на зрителей, 
следует следить за четкостью дикции, о необходимой силе голоса. Работая 
с куклой, нужно смотреть за тем, чтобы ее движения не противоречили ин-
тонации, произносимых реплик Повествование должно гармонизировать 
с внутренней характеристикой персонажа. В данной работе выделяются два 
варианта трудностей: во-первых, ребенок манипулирует куклой. Производя 
манипуляции куклой, отождествляя себя с ней, он материализует всевозмож-
ные манеры поведения. Никакие слова им не заучивается. Каждый из детей 
выполняет то, что на его взгляд правильно. Большое значение имеет одобре-
ние инициативы детей сказать, что-либо. Акцент делается не на текст, а непо-
средственно на общение, взаимоотношение детей друг с другом, во-вторых, 
ребенок примеряет роль, что, естественно, требует от него гораздо уверенно-
го поведения, раскованности, самовыражения, или же сам осознанно стро-
ит взаимоотношения с другими воспитанниками. В состав коррекционных 
факторов, применяемых в имаготерапии, входят отвлечение, разъяснение, 
внушение, имитационное поведение, эмоциональная поддержка, обучение 
новым способам поведения. В этом случае имаготерапия используется как 
средство развития коммуникативных навыков у дошкольников с общим не-
доразвитием речи.

Проигрывая сказку, дети, в большинстве случаев, знают, кого они изобра-
жают, но временами не знают, как именно это нужно делать. Как факт, велика 
вероятность возникновения неудовлетворенности ребенка своими действи-
ями, потеря интереса к драматизации и к сказке в общем. Именно поэтому 
возникает потребность обучить детей способам передачи сказочного образа, 
сформировать навыки реализации средств выразительности образа на сцене.

В данном случае можно прибегнуть к помощи таких дидактических игр 
как: «Посмотри, запомни и повтори», «Вспомни и воспроизведи», «Кто как 
двигается» и другие. В то время как одни дети выполняют задание, логопед 
совместно с другими детьми может наблюдать за игрой каждого исполнителя, 
вместе с тем, отмечая индивидуальные особенности передачи образа, испол-
нения роли. Используемые сказки должны быть не объемными и просты в со-
держании для того, чтобы ребенок не возникало трудностей в восприятии их 
содержания и пересказе.
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Дети с предвкушением ожидают очередные логопедические занятия, 
вызывающие у них познавательный интерес, где они получают новые знания, 
умения и навыки. Систематическое использование представленных методик 
оказывает стимулирующее влияние на коммуникативные способности. Об эф-
фективности имаготерапии можно судить по тому, что дети на занятиях актив-
ны, усилен интерес к результатам собственного творчества, замкнутые и стес-
нительные дети преодолевают коммуникативные барьеры и становятся более 
общительными, осознанно пользуются интонацией, речь выразительна.

Подводя итог, можно сказать, что имаготерапия для развития коммуника-
тивных навыков у дошкольников с общим недоразвитием речи является доста-
точно эффективным средством в работе учителя-логопеда, так как оно позво-
ляет сделать логопедические занятия более интересными и увлекательными 
для детей.
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К проблеме использования  
природно-краеведческого материала  

в нравственном воспитании детей дошкольного возраста

На современном этапе наблюдается интерес к нравственному воспитанию 
и патриотизму как важному его компоненту. В связи с этим актуальным стано-
вится поиск новых технологий нравственного воспитания детей, путей реализа-
ции государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
в части нравственного воспитания, использования возможностей дошкольного 
возраста, его сензитивности для воспитания нравственных начал личности. Важ-
ным представляется нам также определение места и роли регионального компо-
нента (в частности, использования природно-краеведческого материала) в нрав-
ственно-экологическом воспитании детей дошкольного возраста.

Отметим, что действующие образовательные программы обрисовывают 
только общие подходы к патриотическому воспитанию как составной части 
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нравственного воспитания дошкольников, что не позволяет в полном объеме 
решать задачи ознакомления с родным краем. Педагогам приходится самосто-
ятельно подбирать и систематизировать материал, иногда, к сожалению, без 
должной научной основы, системности и последовательности. Данные соцо-
проса родителей дошкольников обостряют данную проблему, так как воспи-
тание гражданственности, патриотизма, любви к родному краю большинство 
семей считает преждевременным, вызывает непонимание необходимости 
и важности такого воспитания в этом возрасте. 

Известно, что ведущая роль в формировании положительного отношения 
дошкольников к природе принадлежит взрослым, их природоведческим зна-
ниям, личному примеру отношения к природе (Е.И. Золотова, С.Н. Николаева, 
И.А. Комарова и др.).

С целью изучения педагогического опыта и руководства процессом нрав-
ственного воспитания дошкольников посредством использования природно-
краеведческого материала нами было использовано анкетирование воспита-
телей и родителей.

В анкетировании приняли участие 16 воспитателей и 20 родителей. Ре-
зультаты ответов на первый вопрос анкеты для воспитателей (Что Вы понимае-
те под нравственным воспитанием детей дошкольного возраста?) показал, что 
большинство воспитателей (13 чел. – 81 %) правильно понимают смысл нрав-
ственного воспитания: «Нравственное воспитание дошкольников – это знание 
принятых в обществе норм и правил поведения и взаимоотношений; это спо-
собность к сочувствию, сопереживанию, сорадости; это развитие нравствен-
ных качеств (быть внимательным, заботливым, трудолюбивым, воспитание 
патриотизма, любви к Родине и т. д.). Лишь 3 начинающих воспитателя (19 %) 
не смогли ответить на этот вопрос.

На второй вопрос анкеты (Какие средства нравственного воспитания, по 
Вашему мнению, являются наиболее эффективными?) 10 воспитателей (62,5 %) 
на первый план ставят чтение художественной литературы, этические беседы. 
Остальные 3 (18,75 %) считают, что эффективным средствами являются приро-
да, трудовая деятельность и игра. Начинающие воспитатели – 3 (18,75 %) не 
ответили на данный вопрос.

На третий вопрос (Можно ли природно-краеведческий материал родного 
края рассматривать как средство нравственного воспитания дошкольников? 
Почему?) большинство педагогов (14 чел. – 87,5 %) ответило утвердительно, 
при этом аргументируя свой ответ тем, что природно-краеведческий материал 
Приднестровья не только расширяет и углубляет знания детей, но и влияет на 
эмоциональное развитие ребенка, на формирование у них гуманного, береж-
ного отношения к природе родного края.

С целью выяснения представлений о том, насколько хорошо педагоги 
ориентируются в природно-краеведческом материале Приднест ровья, были 
предложены вопросы и задание (Каких птиц нашего края Вы знаете? Знаете ли 
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Вы особенности сезонной жизни животных (птиц и зверей) в условиях ПМР? 
Составьте интересный, содержательный рассказ для ребенка о каком-либо жи-
вотном родного края).

Анализ ответов показал, что педагоги недостаточно хорошо ориентиру-
ются в природно-краеведческом материале Приднестровья. Из зверей, в ос-
новном, назвали: белку, зайца, лису, дикого кабана, ежа; из птиц – синицу, 
воробья, голубя, грача, ласточку, ворону, дятла, кукушку. Некоторые вспомни-
ли о фазане, белом аисте, сером журавле. Никто не назвал соловья, иволгу, 
лебедя-шипуна, чайку, полевого жаворонка, королька, трясогузку и др. Боль-
шинство воспитателей не смогли придумать содержательный и интересный 
рассказ о каком-либо животном родного края, только трое опытных педагогов 
смогли справиться с этим заданием (18,75 %).

Таким образом, мы можем сделать вывод, что многие воспитатели, 
в том числе и опытные педагоги с большим стажем работы, испытывают за-
труднения в том, какой объем, какое содержание природно-краеведческо-
го материала родного края необходимо дать детям дошкольного возраста, 
который может стать средством нравственного воспитания детей. Это, пре-
жде всего, связано с тем, что воспитатели хорошо ориентируются в природ-
но-краеведческом материале средней полосы России и плохо – в природно-
краеведческом материале Приднестровья, связывая данное обстоятельство 
с необходимостью поиска или отсутствием соответствующей методической 
литературы по данному направлению. В основном, педагоги отмечают, что 
пользуются в своей работе пособиями С.А. Веретенниковой, П.П. Саморуко-
вой, Е.И. Золотовой, Р.И. Жуковской, Н.Ф. Виноградовой и значительно реже 
указывают, что используют материалы пособий «Аистенок» [2], «Родной 
край» [1], разработанные для педагогов с учетом региональных особенно-
стей ПМР.

В определении ведущих форм воспитательно-образовательной работы 
в нравственном воспитании дошкольников при использовании природно-кра-
еведческого материала ПМР, 8 воспитателей на первый план ставят занятия 
и беседы, 5 воспитателей наиболее эффективными считают такие формы ра-
боты как наблюдения, экскурсии, прогулки в природу и труд в природе, 3 вос-
питателя (начинающие) на этот вопрос не ответили.

Таким образом, мы считаем, что отсутствие в свободном доступе методи-
ческой литературы, пособий и указаний к работе по использованию природ-
но-краеведческого материала ПМР в нравственном воспитании дошкольников 
определяется недостаточной изученностью данной проблемы в теории и прак-
тике дошкольного воспитания.

Анализ анкет родителей свидетельствует о неравнодушии их к данной 
проблеме. Так, отвечая на первые два вопроса (Знакомите ли Вы ребенка с при-
родой?; С какой целью Вы знакомите ребенка с природой?) почти все родители 
(15 чел. – 75 %) отмечают важность ознакомления детей с родной природой, 
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выделяя решение таких задач как расширение знаний о природе Приднестро-
вья, воспитание нравственных и эстетических чувств.

Большинство родителей (18 чел. – 90 %), отвечая на третий вопрос (Чем Вы 
руководствуетесь при ознакомлении ребенка с природой?), указывает, что при 
ознакомлении детей с природой родного края они руководствуются, в первую 
очередь, их интересами к ней и вопросами познавательного характера, кото-
рые задают дети. Значительная часть родителей (14 чел. – 70 %), в ознакомле-
нии с природой родного края особое значение придает пониманию детьми ее 
красоты; 90 % (18 чел.) на первый план выдвигают ее утилитарную значимость 
в жизни людей. Основными средствами приобщения детей к природе родного 
края, родители считают чтение книг, просмотр телепередач, собственный рас-
сказ, труд детей. На вопрос о содержании животных и растений дома 13 чело-
век (65 %) родителей ответили, что животных из-за отсутствия условий не со-
держат; растения есть у многих, но названия многих из них не знают.

20 % родителей (4 чел.) содержат и растения и животных, но к уходу за жи-
вотными родители детей не допускают (это связано, в основном, как считают 
родители, с неумением детей ухаживать за живыми существами, с опасением 
за состояние здоровья животных и детей). Привлекают их только к поливу ком-
натных растений.

Несмотря на то, что большинство родителей старались рассказать о бе-
режном отношении их детей к природе во время прогулок, поведение детей 
не совпадало с рассказами родителей.

Следовательно, можно сделать вывод, что большинство родителей не-
равнодушно относятся к вопросам ознакомления детей с природой родного 
края, воспитывая у детей бережное отношение к ней, знакомя с некоторыми 
правилами нравственного поведения в природе (в большей степени это сво-
дится к запретам неправильного поведения). Однако родители эпизодически 
знакомят детей с природой родного края. Чаще всего это знакомство сводится 
к ответам взрослых на возникающие у детей вопросы.

Анализ данных, полученных в ходе констатирующего этапа эксперимента, 
показал, что без целенаправленного руководства со стороны взрослых знания 
детей о природе родного края, эмоционально-положительное отношение к ней 
недостаточно осознанны. Взрослые (воспитатели и родители), хотя и понимают 
необходимость использования природно-краеведческого материла Придне-
стровья в нравственном воспитании детей, но из-за поиска (или отсутствия в сво-
бодном доступе) необходимой литературы по данной проблеме сталкиваются 
с трудностями в этой работе, что сказывается на воспитании у детей гуманно-де-
ятельного отношения к живым существам, а отсюда – и любви к родному краю.
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Воздействие изотерапии  
на детей с особыми образовательными потребностями

В настоящее время в мире очень много детей с особыми образователь-
ными потребностями. Не всегда традиционные методы применимы к детям 
такой категории. Поэтому следует искать нетрадиционные решения проблемы 
обучения, воспитания и развития детей с отклонениями в развитии [1]. Арт-
терапия – это лечение творчеством, искусством, с помощью которого ребенок 
выражает свое психоэмоциональное состояние. Она включает в себя:

– воздействие на ребенка при помощи средств изобразительной деятель-
ности – изотерапию;

– воздействие на детей при помощи театрализации – имаготерапию;
– воздействие на ребенка музыкой (музыкальная терапия);
– воздействие сказкой;
– воздействие посредством танца;
– воздействие игрой (игровая терапия).
Основоположником арт-терапии является А.И. Копытин – автор моно-

графий, сборников, книг и научных трудов по проблеме использования арт-
терапии, который впервые в России внедрил методы арт-терапии, учредил 
международный журнал арт-терапиии «Исцеляющее искусство», организовы-
вает с 1980 г. и по настоящее время многочисленные форумы по использова-
нию арт-терапии и развитию творческого потенциала у детей с отклонениями 
в развитии. По мнению Александра Ивановича, использование арт-терапии 
способствует сохранению и восстановлению здоровья детей, а также их при-
способлению к условиям того образовательного учреждения, в котором ребе-
нок с отклонениями в развитии воспитывается или обучается.

Наиболее оптимальным и продуктивным способом коррекции, компенса-
ции нарушений детей с особыми образовательными потребностями, а также 
их образования, воспитания и развития является, по моему мнению, один из 
методов арт-терапии – изотерапия, которая в настоящее время стала очень ак-
туальной. Коррекцию и компенсацию, а также лечение детей с отклонениями 
возможностей здоровья, развитие их речи можно проводить, используя изо-
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терапию, а именно: рисование, лепку, аппликацию, нетрадиционные техники, 
а также в целом любые виды изобразительной деятельности [2]. 

Изотерапия корректирует и укрепляет здоровье детей, их эмоциональную 
сферу, способствует развитию, исправляет нежелательные поведенческие ре-
акции детей:

– способствует развитию духовно-нравственной сферы личности;
– дает психологическую разгрузку и снимает негативные эмоции от других 

занятий.
Что необходимо для использования изотерапии:
– создавать положительную атмосферу, где к ребенку относятся с пони-

манием, терпимостью, по-доброму, где каждый ребенок может почувствовать 
себя в безопасности и где ему педагог всегда окажет помощь и поддержит его. 

– способствовать побуждению ребенка творить.
Положительное влияние на все сферы организма оказывает изотерапия, ко-

торая воздействует на физическое и умственное развитие детей, на его эмоции 
и чувства, что и дает возможность использовать ее для коррекции недостатков 
в развитии детей, а также компенсировать дефекты, в то числе и речевые. Изоте-
рапия ослабляет негативные проявления сторон эмоциональной сферы детей [3].

Положительные стороны изотерапии: легкость и простота использова-
ния, безвредность, возможность педагогом контролировать процесс, занимает 
мало времени и требует минимального использования других методик. Изоте-
рапия результативна и при лечении любых речевых нарушений – заикания, не-
правильного произношения. Метод изотерапии помогает детям с проблемами 
развития стать увереннее в себе, обрести свободу общения, побороть страхи. 

Изотерапия, в свою очередь, регулирует и развивает эмоциональную сфе-
ру ребенка [4]. На логопедических занятиях посредством изотерапии детей 
с умственными нарушениями необходимы такие условия:

– слушать внимательно, не перебивая того, кто говорит,
– относиться друг к другу с уважением и быть взаимовежливыми. 
Не стоит принуждать к участию: пусть ребенок выполняет задания по же-

ланию, не обязательно активно участвовать. Главное то, что ребенок должен 
чувствовать себя комфортно в окружающей обстановке, на занятии. Тогда со 
временем он сам раскроется.

Среди методов изотерапии педагоги и психологи выделяют традиционные 
и нетрадиционные. К традиционным относятся методы работы с традицион-
ными материалами: бумагой, красками акварельными, гуашевыми, пластили-
ном, глиной. Это рисование и лепка. К нетрадиционным методам изотерапии 
относят следующие: рисование пальчиками, создание коллажа, рисование по 
мокрой бумаге, монотипию, ниткографию, кляксографию, точечный рисунок, 
напыление, рисунок пастелью; рисунок свечой, густой краской, бисерографию, 
ниткопись, печатание. Традиционные техники рисования всем понятны, оста-
новлюсь подробнее на нетрадиционных.
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Рисование пальчиками – это живопись при помощи пальцев. Такая жи-
вопись положительно влияет на все стороны организма: снижает страхи, тре-
вожность, повышенную возбудимость, повышает самооценку, т. к. любой ум-
ственно-отсталый может рисовать пальчиками. От детей не требуется больших 
знаний. Рисунок пальчиками всегда у ребенка получится. А сам ребенок может 
рассказать какую-нибудь историю по рисунку, что способствует коррекции речи 
и ее дальнейшему развитию. Рисуя пальцами, дети создают изображение нане-
сением подушечками пальцев краски и растирая ее на бумаге. Можно рисовать 
не только пальчиками, но и всей ладонью, дополнять рисунок линиями, точками, 
наносить брызги зубной щеткой. Также можно использовать для прорисовыва-
ния деталей прутики, перья, щеточки, губку и другие подручные материалы.

Рисование на природе. В теплое время года можно предложить ребенку 
порисовать на природе, используя подручные предметы: забор, горку, камни. 
Затем спросить ребенка о том, что он нарисовал. Такое рисование принесет не 
только радость, но и будет способствовать развитию речи. 

Монотипия – интересная техника рисования, для которой необходимы 
материалы: стекло, бумага, кисти, гуашь.

Детям предлагается нанести пятно краски на стекло или бумагу, затем на-
крыть его другим листком, прижать сверху рукой и сделать отпечаток, сняв лист 
бумаги. Затем посмотреть на пятно и обсудить, на что оно похоже. Затем при 
помощи кисти дорисовать рисунок и завершить его. 

Ниткография – техника рисования нитями, пропитанными краской или 
тушью с последующим нанесением на бумагу. Ребенок рисует нитью, исходя 
из своей фантазии и рассказывает затем, что у него получилось в абстрактном 
рисунке.

Рисование на тканях – приятное и неожиданное занятие изотерапией, для 
которого подойдет ненужная ткань светлых оттенков и на которой ребенку раз-
решается рисовать так, как на бумаге.

Рисование на «лоскутном одеяле». «Лоскутное одеяло» – в данном случае 
полотно, склеенное из кусочков различных образцов бумаги: гофрированной, 
оберточной бумаги, фольги, мелованной бумаги, газетной, обойной, перга-
мент, упаковочная и др. виды бумаги. Ребенку будет интересно наблюдать за 
свойствами бумаги при нанесении на различные виды бумаги краски.

Печатание – несложный вид рисования. Детям предлагается окунуть 
в краску кусочек губки, веревки, листика, цветочка, скомканной бумаги, ватной 
палочки, шишки и др. бытовых предметов. Затем совместно наблюдаем за тем, 
какой отпечаток получился на бумаге.

Красочные кляксы – отпечатываем красочные кляксы, капая краской на 
лист бумаги, затем сложив его и прижав. Теперь необходимо раскрыть лист – 
получится симметричный узорам. 

Ниткопись – рисование нитками, в ходе которого ребенок выкладывает 
нитками контур рисунка. 
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Изотерапия – один из самых продуктивных методов в коррекционно-раз-
вивающей работе с детьми с ОВЗ. Это метод может быть применен для раз-
вития навыков общения, коррекции речевых недостатков у детей и является 
идеальным способом для повышения самооценки и укрепления моторики, 
оказывает влияние на психические стороны личности ребенка, способствует 
сохранению и укреплению детского здоровья.
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Психолого-педагогическое сопровождение детей  
с умственной отсталостью  

в специальных образовательных учреждениях

В настоящее время по данным всемирной организации здравоохранения 
в мире насчитывается около 5 % детей, имеющих выраженные формы интел-
лектуальной недостаточности. В Приднестровской Молдавской Республике 
(далее – ПМР) согласно докладу Министерства просвещения ПМР «О положе-
нии детей в Приднестровской Молдавской Респуб лике», в 2017 году количество 
детей с психическими расстройствами, в том числе с умственной отсталостью 
увеличилось на 2,7 % и составляет 14,7 %. Такое увеличение количества детей 
этой категории на современном этапе делает актуальной проблему предостав-
ления им психолого-педагогической помощи. Одним из видов помощи являет-
ся психолого-педагогическое сопровождение дошкольников.

Психолого-педагогическое сопровождение представляет собой системно-
деятельностный подход, основная цель которого заключается в комплексной 
диагностике обучающихся, осуществлении коррекционно-педагогической ра-
боты с воспитанниками, именующими психофизические нарушения, консуль-
тирование родителей (законных представителей) воспитанников, педагогов, 
детей. [1]

В Приднестровской Молдавской Республике в соответствии с Законом «Об 
образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья»ребенок с физи-
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ческими и (или) психическими отклонениями имеет право на получение обра-
зования. В связи с этим в специальных образовательных учреждениях VIII вида 
создаются все необходимые условия для его получения в соответствии с воз-
можностями и способностями детей. В целях определения возможностей каж-
дого ребенка, уточнения диагноза, выявления его интересов и способностей на 
этапе поступления дошкольника в организацию образования с ним проводится 
комплексное диагностическое обследование. Оно является основой проведе-
ния коррекционно-педагогического процесса и построения индивидуального 
маршрута дошкольника, а также базовым условием психолого-педагогическо-
го сопровождения.

Вторым условием эффективного психолого-педагогического сопровожде-
ния выступает организация в учреждении коррекционно-развивающей среды, 
так как в образовательной организации, а именно: в группе, в музыкальном, 
спортивном зале, на участке детям предоставляется психолого-педагогическая 
помощь, направленная на достижение социальной и трудовой реабилитации, 
адаптации в семье, в коллективе сверстников и в обществе в целом. Большая 
роль в организации данной среды в группе принадлежит учителю-дефектоло-
гу и воспитателю, которые, взаимодействуя друг с другом, придерживаются 
единого подхода к воспитанию детей и создают эмоциональный климат для 
интеллектуального, нравственного, социального потенциала умственно отста-
лого ребенка.

Согласно определению Л.С. Выготского, А.Р. Лурии, К.С. Лебединской 
умственная отсталость представляет собой стойкое, необратимое нарушение 
преимущественно познавательной сферы, возникающим вследствие органи-
ческого поражения коры головного мозга, имеющего диффузный характер. 
Наиболее легкой и распространенной степенью умственной отсталости в спе-
циальных образовательных учреждениях является дебильность, так как данная 
степень интеллектуальных возможностей позволяет дошкольникам овладеть 
образовательной программой для детей с данным отклонением развития [5].

Тем не менее, для детей с умственной отсталостью характерно нарушение 
эмоциональной сферы, моторики, нарушение высших психических функций, 
регуляции деятельности и поведения, имеются отклонения в формировании 
таких познавательных процессов, как восприятие, мышление, воображение, 
внимание и речь. Поэтому в качестве третьего условия психолого-педагогиче-
ского сопровождения дошкольников педагоги-практики рассматривают кор-
рекционные занятия, как основную форму организации коррекционно-педа-
гогического процесса, направленную на передачу знаний, умений и навыков.

В ходе занятий проводится психолого-педагогическая работа, цель кото-
рой заключается в воздействии на все психические процессы ребенка, тем са-
мым происходит решение коррекционных задач обучения и воспитания обра-
зовательного, развивающего, воспитательного и социального характера. При 
этом процесс построения коррекционных занятий достаточно сложный и тре-
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бует соблюдения принципов, выражающихся в частой смене видов детской 
деятельности, повторяемости программного материала, переносе полученных 
знаний на иной материал.

Все это обеспечивается благодаря использованию на занятиях различных 
методов. Практические методы являются наиболее эффективными в началь-
ный период обучения умственно отсталых детей и представляют собой орга-
низацию детской деятельности и опыта. Именно в организации деятельности 
дети обобщают полученный опыт. Наглядные методы применяются в условиях 
сформированности у детей определенного уровня зрительного восприятия, 
что выражается в длительной фиксации внимания на предмете или объекте, 
его узнавании, выделении свойств и отношений. Словесные методы в обуче-
нии умственно-отсталых детей используются на более поздних этапах и в срав-
нении с вышеперечисленными методами, выполняют вспомогательную роль. 
Но применение одной группы методов, не должно исключать реализацию дру-
гой. Как отмечает Е.А. Екжанова в своих исследованиях, методы практического, 
наглядного и словесного характера обязательно должны дополнять друг дру-
га и использоваться педагогом во время всего коррекционно-педагогического 
процесса [4].

По нашему мнению, еще одним значимым условием психолого-педаго-
гического сопровождения детей с нарушением интеллектуального развития 
является взаимодействие коррекционного учреждения с семьей. Важность 
данного условия обусловлена тем, что совместная коррекционная работа с ре-
бенком специалистов и родителей (законных представителей) позволяет уста-
новить единство деятельности, обеспечить преемственность, согласованность 
требований к ребенку, установить единый режим, привлекать родителей к ор-
ганизации праздников и развлечений для детей.

Таким образом, эффективность психолого-педагогического сопровожде-
ния умственно-отсталого ребенка в коррекционной организации дошкольно-
го образования зависит от соблюдения таких условий, как комплексное диа-
гностическое обследование, организация коррекционно-развивающей среды, 
взаимодействие педагогов группы, проведение коррекционных занятий, взаи-
модействие специального учреждения с семьей.
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Дидактический синквейн как средство развития  
речевой активности детей старшего дошкольного возраста 

с ОНР

Речь формируется в процессе общего психофизического развития ре-
бенка. Е.А. Стребелева отмечала, что к условиям формирования правильной 
речи можно отнести полноценное функционирование центральной нервной 
системы, наличие нормального слуха и зрения, а также достаточный уровень 
активного речевого общения взрослых с ребенком. Ребенок с речевыми нару-
шениями при сохранном слухе и первично сохранным интеллектом попадает 
в особую категорию детей, а именно – детей с речевыми нарушениями.

Изучением, предупреждением и коррекцией речевых нарушений занима-
ется отрасль дефектологии – логопедия (от греч. logos – слово и paideia – воспи-
тание). Теоретические основы логопедии как педагогической науки изложены 
в работах профессора Р.Е. Левиной и сотрудников научно-исследовательского 
института дефектологии еще в период с 1965 по 1980 гг. Становление логопе-
дии, как таковой, связано также с именами М.Е. Хватцева, О.П. Правдиной, 
Р.Е. Левиной и другими [4].

На современном этапе развития логопедии можно смело говорить о глу-
бине научных представлений, о типах и различных формах речевых наруше-
ний, а также о наличии эффективных технологий их преодоления. Актуальность 
изучения психолого-педагогической готовности к школе детей с речевым на-
рушением связана с преобразованиями, произошедшими в последнее время. 
К ним относятся: изменение структуры преподавания и введения новых про-
грамм обучения и воспитания. К идущим в первый класс детям предъявляют-
ся все более и более высокие требования. Подготовка детей к школе является 
многогранной задачей, которая охватывает все сферы жизни ребенка. Исходя 
из этого психолого-педагогическая готовность к школе – это важный и значи-
мый аспект в этой задаче [3]. 

Проблема речевой готовности к школьному обучению рассматривалась 
многими российскими и зарубежными учеными, педагогами-исследовате-

http://atlasplay.ru/statistika-umstvennoj-otstalosti/
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лями, а также методистами. Вопросом готовности к обучению дошкольников 
к школе занимались такие ученые, как Л.Ф. Берцфаи, В.Т. Горецкий, Л.А. Вен-
гер, В.В. Давыдов, Я. Йирасек, А. Керн, Н.И. Непомнящая, С. Штребел, Г. Вит-
цлак, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, и другие. В структуре психолого-педагоги-
ческой готовности к школьному обучению выделяют такие компоненты, как: 
личностная готовность, развитие произвольной сферы (волевая готовность) 
и интеллектуальная готовность.

На данном этапе развития логопедической практики накоплено большое 
количество научных трудов, различных действующих методик и статей, но 
нами была предпринята еще одна попытка разработки практического матери-
ала, который направлен на оказание помощи детям данной категории. 

Целью нашего исследования является выявление особенностей речевой 
активности детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи.

Объект исследования – процесс речевой готовности к школьному обуче-
нию детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи.

Предмет исследования – комплекс коррекционных речевых упражнений, 
включающий в себя дидактический синквейн, как средство формирования ре-
чевой активности детей старшего дошкольного возраста с общим недоразви-
тием речи.

Мы предположили, что комплекс коррекционных речевых упражнений 
будет эффективным средством формирования интеллектуальной и речевой 
готовности к школьному обучению детей старшего дошкольного возраста с об-
щим недоразвитием речи, если: ребенок будет уметь выделять существенный 
смысл явлений окружающей действительности и сравнивать их; будет видеть 
сходство и отличие рассуждать и сравнивать; находить причинно-следствен-
ные связи явлений и делать выводы.

Одним из методов развития речи детей является создание нерифмован-
ного пятистрочного стихотворения (пяти строчной стихотворной формы), на-
зываемого синквейном, который позволяет активизировать познавательную 
деятельность и способствует развитию речи детей дошкольного возраста с на-
рушениями речи [2].

Инновационность данной технологии состоит в том, что исключается 
лишнее, и выделяется главное. Эта технология универсальна, она не требует 
особых условий применения и органично вписывается в работу по развитию 
лексико-грамматических категорий языка, способствует обогащению слова-
ря, позволяет оценить уровень усвоения ребенком пройденного материала, 
развивает психические процессы (память внимание, мышление) и позволяет 
ребенку быть активным творческим участникам образовательного процесса 
[1].

Впервые эта методика появилась в США. Аделаида Крэпси, американская 
поэтесса, разработала эту методику вначале XX века. После того, как синквейн 
обрел известность, его стали использовать и в дидактических целях. На данный 
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момент его считают одним из лучших способов развития образной речи у ре-
бенка, к тому же такой, который дает быстрый результат [2, 1].

Нами было проведено экспериментальное исследование уровня рече-
вой готовности к школьному обучению детей дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи. В психолого-педагогическом, состоящем из трех эта-
пов: констатирующего, формирующего и контрольного, принимали участие 
16 детей логопедической группы общеразвивающего дошкольного учрежде-
ния комбинированного вида, с третьим уровнем общего недоразвития речи 
в возрасте шести лет. В ходе исследования была определена степень речевой 
готовности детей к школьному обучению. Исследование проводилось по мето-
дике Н.Б. Вершининой, включающей задания для выявления уровня развития 
связной речи, развития словаря и сформированность грамматической стороны 
речи.

Обработав полученные данные, стало известно, что 18 % детей находятся 
на высоком уровне речевой к готовности к школьному обучению, 56 % детей – 
на среднем и 26 % – на низком. Полученные качественные и количественные 
результаты показывают, что необходимо проведение специально организован-
ной дополнительной коррекционно-речевой работы на формирующем этапе 
эксперимента, чтобы повысить показатели готовности к школьному обучению 
детей экспериментальной группы.

Экспериментальное исследование проводилось на базе МДОУ № 16 «Не-
забудка», города Тирасполь. Дети старшего дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи были поделены на экспериментальную и контрольную 
группы. В коррекционно-логопедическую работу с детьми экспериментальной 
группы были включены задания, основанные на технологии дидактического 
синквейна. Контрольная группа продолжала коррекционно-развивающее об-
учение с учителем-логопедом образовательного учреждения по традиционной 
технологии реализации коррекционной программы. 

Методика коррекционно-образовательного процесса включала развитие 
и обогащение словарного запаса детей средствами дидактического синквей-
на. Они знакомились с дидактическим синквейном его видами, учились при-
думывать короткие нерифмованные стихотворения из пяти строк. Следуя тех-
нологии классического синквейна, составляли нерифмованные стихотворения 
следующим образом: – первая строка – одно слово (существительное или ме-
стоимение), выражающее тему, вторая строка – два слова (прилагательное или 
причастие), описывающие свойства, признаки темы, третья строка – три слова 
(глаголы или деепри частия), описывающие действие темы, четвертая строка – 
фраза или предложение из четырех слов, выражающих отношение к теме, да-
лее одно слово(любая часть речи), выражающее суть темы, резюме.

Для детей составление синквейна было увлекательным и творческим за-
нятием, которое развивало системное мышление и аналитические способно-
сти они учились вычленять главное и формулировать свои мысли.
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Занятия проводились в индивидуальной и подгрупповой форме органи-
зации, один раз в неделю. Продолжительность занятий 20–25 минут. Лексиче-
ские темы выбирались согласно коррекционно-образовательной программы.

Повторное диагностическое обследование уровня речевой готовности де-
тей к обучению в школе также проводилось по методике, предлагаемой Н.Б. 
Вершининой. Диагностическая работа велась индивидуально, с опорой на об-
щие правила проведения занятий и на наглядный материал. 

После проведения диагностического обследования были получены сле-
дующие показатели: 32 % детей показали высокий уровень речевого развития, 
63 % детей – средний уровень и 5 % – низкий. 

Контрольный этап эксперимента показал эффективность комплекса подо-
бранных упражнений, направленных на развитие уровня речевой готовности 
старших дошкольников. При сравнении результатов детей на констатирующем 
и контрольном этапах эксперимента уровень знаний детей заметно изменил-
ся, повысилось качество речевой подготовки.

Таким образом, синквейн является эффективным средством развития ре-
чевой активности детей. Комплекс подобранных нами упражнений, направ-
ленных на развитие словарного запаса, памяти и логического мышления по-
вышает уровень речевой готовности детей с нарушениями речи к школьному 
обучению.
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Арттерапия как средство развития  
коммуникативных способностей заикающихся детей

На научно-теоретическом уровне актуальность исследования форми-
рования коммуникативных умений у дошкольников устанавливается слабой 
теоретической разработанностью комплекса развития коммуникативных спо-
собностей у дошкольников. Это акцентируют большое количество актуальных 
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исследований по общению и сотрудничества дошкольника со сверстниками 
и взрослыми (М.И. Лисина, А.Г. Рузская, А.В. Запорожец и др.).

На научно-методическом уровне актуальность исследования связана 
с тем, что, не смотря на исследования зарубежных и отечественных иссле-
дователей, которые являются психолого-педагогической базой направления 
развития коммуникативных способностей у дошкольников, отсутствуют мето-
дические разработки, гарантирующие процесс ее реализации необходимыми 
технологическими средствами с заикающимися дошкольниками посредством 
арттерапии. 

Речь – это комплексная функциональная система, элементы которой ме-
няются в зависимости от задач и мотивов деятельности, от ситуации, от навыка 
выдвигать коммуникативные задачи и планировать программу общения. Кро-
ме того, содержание речи зависит от личностных характеристик говорящего, от 
его нервно-психического состояния.

В психолого-педагогических исследованиях акцентируется, что разви-
тие ребенка определяется содержанием и характером общения с педаго-
гом (М.И. Лисина, В.А. Петровский и др.), с родителями (З.М. Богуславская, 
С.В. Корницкая, А.Г. Рузская и др.), отношениями со сверстниками (Л.H. Баш-
лакова, Т.И. Ерофееева, А.А. Рояк и др.), деятельностью и принятие результата 
(Р.С. Буре, Т.А. Репина, Р.Б. Стеркина и др.), культурой общения (Т.А. Антонова, 
М.В. Ильяшенко, Н.С. Малетина, С.В. Петерина и др.).

Проблема заикания является одной из более сложных в теории и прак-
тике логопедии. Появившиеся в дошкольном детстве, это нарушение речи ус-
ложняет отработку коммуникативных умений, негативно влияет на развитии 
личности. Для заикания свойственно то, что в некоторых случаях оно выража-
ется в большей степени, в других – в меньшей, или не выражается совсем [1].
Однако одни ученные изучали заикание как симптом невроза (Ю.А. Флорен-
ская, Ю.А. Поворинский и др.), другие как некую его форму (В.А. Гиляровский, 
М.Е. Хватцев, И.П. Тяпугин, М.С. Лебединский, С.С. Ляпидевский, А.И. Повар-
нин, Н.И. Жинкин, В.С. Кочергина и др.). 

Заикание, как демонстрируют статистические данные, исходит как самое 
распространенное, сложное и длительное протекающие речевое нарушение 
у дошкольников. Оно отличается сложным симптомокомплексом и в неко-
торых казусов низкой результативностью коррекции. Появившись в период 
быстрого развития речи (2–6 лет), заикание лимитирует коммуникативные 
возможности дошкольника, ухудшает формирование личности, усложняет со-
циальную адаптацию. Исследование заикания в течение продолжительного 
времени организовалось с клинических, физиологических, психологических, 
психолингвистических и психолого-педагогических направлений.

И.Ю. Абелева, Л.З. Андронова, Л.И. Белякова, Н.И. Жинкин, Ю.Б. Некрасо-
ва в своих работах показывают на то, что заикание исходит, прежде всего, как 
нарушение системы общения, влекущий к изменениям личности заикающего-
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ся. Различные и изменяющиеся выражения заикания приводят к дополнитель-
ным трудностям в деятельности по его преодолению. По трактовке В.Н. Мя-
сищева, личность характеризуется как сложная система отношений, которая 
формируется в ходе деятельности человека и общения с другими людьми. Речь 
напрямую связана с личностью, т. к. важнейшим выражением языка является 
его коммуникативная функция, чаще всего осуществляемая в диалоговом взаи-
модействии. Отклонения общения при заикании меняет условия развития лич-
ности, ее сознание и самосознание.

Актуальность проблемы формирования коммуникативных умений до-
школьников с заиканием состоит в том, что одного устранения заикания как 
речевого дефекта мало. Задерживая общение как процесс коммуникации, оно 
тесно ввязывается в личностное формирование и является не столько речевым 
дефектом, сколько личностно-психологическим. Недостаточно научить ребен-
ка преодолевать приступы судорог и навыку расслабляться, его надо научить, 
не бояться разговаривать с людьми, вступать в контакт и транслировать инфор-
мацию свободно от условий и ситуации общения [1, 6].

Исходя из анализ научной литературы выявлены ряд противоречий между:
– общественным заказом и, в тоже время, понижением уровня как общей, 

так и коммуникативной культуры в современном обществе;
– уровнем коммуникативного развития и недостатка комплексной органи-

зации деятельности по развитию коммуникативных качеств.
Поиск педагогически результативных технологий реализации данных 

противоречий, требующих установления научно аргументированных подходов 
к развитию коммуникативных умений у дошкольников, составляет проблему 
исследования. В связи с этим ученные указывают на потребность своевремен-
ной психокоррекционной деятельности, которая совместно с логопедической 
деятельностью поможет устранить дефект. Именно коллективная деятельность 
логопедов, психологов и педагогов может привести к позитивным результатам.

Проанализировав литературу по данной проблематике, мы выявили что, 
коррекционная деятельность по устранению заикания с дошкольниками реа-
лизуется в четыре этапа:

I этап – предварительный, который направлен на обследование речи до-
школьника логопедом и педагогом. На этом этапе выявляются характеристики 
общения заикающегося ребенка, объем «трудных» для него ситуаций, свой-
ства внутреннего кодирования высказывания, уровня сформированности ком-
муникативных умений и навыков.

II этап – первоначальный, ориентированный на знакомство дошкольников 
со структурой ситуаций и корректного решения речевой программы в модели-
руемых ситуациях. Значение данного этапа включает обучение дошкольников 
сопряженной и отраженной формам речи.

III этап – промежуточный нацеленна обучение корректному составлению 
и решения внутренней вербальной программы при переходе от моделируе-
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мых ситуаций к немодулируемым. На данном этапе развивается вопросно-от-
ветная речь.

IV этап – финальный, направлен на закрепление корректного вербально-
го и невербального поведения в немодулируемых ситуациях. Главная задача 
этого этапа – усвоение дошкольниками форм речевого поведения в различных 
видах деятельности и в различных ситуациях [3, с. 36–82].

В современных условиях проблематика применения арттерапии в коррек-
ционной детальности с дошкольниками с проблемами в развитии актуальна, 
потому что на данном этапе в большой степени растет число дошкольников 
с отклонениями в речевом развитии, и коррекционная деятельность с ними 
требует поиска в использовании новых результативных способов реализации 
этой проблемы. Поэтому современные исследователи все больше нацелены 
на применение коррекционного потенциала искусства в ходе обучения и вос-
питания дошкольников с проблемами в развитии. 

Арттерапия (лат. ars – искусство, греч. therapeia – лечение) особой методи-
кой лечения и развития с помощью художественного творчества. В настоящее 
время результативность применения различных видов арттерапии в коррекции 
оправдывается широким спектром исследований по музыкотерапии (Л.С. Бруси-
ловский, В.И. Петрушин, И.М. Гринева и др.), вокалотерапии (С.В. Шушарджан), 
изотерапии (А.И. Захаров, А.М. Миллер, Е.Ю. Рау. Ю.Б. Некрасова и др.), имаго-
терапии (И.Е. Вольперт, Н.С. Говоров).Но несмотря на множество исследований 
отсутствуют разработки, связывающих в себе разные виды терапии, ориентиро-
ванных на устранение одного из разных видов отклонения в развитии дошколь-
ника, что приводит к необходимости изучения применения арттерапевтических 
методик при устранение речевых отклонений в практике ОДО [4].

Сказка, как доступное и увлекательное средство для дошкольника и неся 
в себе глубинный смысл, может содействовать раскрепощению и формиро-
ванию речи ребенка. Н.А. Сакович, Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, Д.Ю. Соколов 
акцентируют, что сказкотерапия в данном казусе является одним из результа-
тивных методов психотерапевтической деятельности. Сказкотерапияявляется 
процессом поиска смысла, расшифровки представления о мире и системе вза-
имоотношений в нем.

В последние десятилетия появилась самостоятельное направление, отно-
сящаяся к сказкотерапии, в основание которой также лежит психокоррекция 
посредством литературного произведения, а именно сказки. Через сказкотера-
пию можно помочь дошкольникам с психологическими и личностными откло-
нениями (агрессивным, неуверенным, застенчивым, с проблемами принятия 
своих чувств, а также с различного рода психосоматическими заболеваниями). 
Результативность применения сказкотерапии в период раннего детства гаран-
тируется характеристикой деятельности дошкольника, а также притягивающей 
силой литературного жанра, дающей возможность свободно мечтать и фанта-
зировать.



— 48 —

Таким образом, мы считаем что, сказкотерапия, обладая доступным для 
дошкольников сюжетом, можно использовать практически на всех этапах кор-
рекционной деятельности с дошкольниками, страдающими заиканием.
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Особенности двигательного развития детей  
с нарушениями опорно-двигательного аппарата

В последнее годы во всем мире, наблюдается повышение числа инвали-
дов, как взрослых, так и детей. Детская инвалидность соответственно является 
показателем ухудшения состояния здоровья населения (Л.И. Акатов, О.С. Ан-
дреева). Это конечно инициирует обеспокоенность всего общества. Общеиз-
вестно, что именно здоровьем подрастающего поколения устанавливается 
репродуктивный возможности нации и является фактором национальной без-
опасности, имеет большую социальную роль. По результатам обследований 
среди инвалидов довольно много лиц с поражением нервной системы, и осо-
бенно с таким сложным дефектом как детский церебральный паралич, про-
цент которого в ПМР около 59,8 %. Большая часть действующих на данном эта-
пе методов сводятся к использованию медикаментозной терапии и массажа 
в сочетании с приемами лечебной физкультуры или ортопедохирургическим 
лечением (Н.А. Гросс, В.Т. Кожевникова, Н.Ю. Котова).

Различная двигательная деятельность играет большую роль в физиче-
ском развитии и укрепления здоровья детей. Организованное передвиже-
ние и преодоление препятствий, деятельность по самообслуживанию и дру-
гие действия значительно влияют на формирование скелетной мускулатуры, 
укрепление внутренних органов и нервной системы и улучшение обмена ве-
ществ в организме. Результативность влияния двигательных действий на ор-
ганизм существенно растет вследствие очень благотворных в гигиеническом 
отношении внешних условий. Но необходимо иметь в виду, что все эти вли-
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яния носят недифференцированный характер, поэтому важно гарантировать 
сочетание с общеразвивающими физическими упражнениями. Также заня-
тия играют очень большую воспитательно-образовательную роль. Она пре-
доставляет возможность усвоения многих жизненно важных общеобразова-
тельных и специальных представлений, содействует укреплению здоровья, 
всестороннему развитию интеллектуальных и волевых качеств (Н.Ю. Токма-
кова). 

Анализ проблематике развития детского туризма на современном этапе 
демонстрирует, что в организациях образования средства туризма являются 
эффективным социально-педагогическим средством физического воспитания 
и оздоровления детей. Но в специальных коррекционных образовательных уч-
реждениях, туризму, как средству физического воспитания детей с ограничен-
ными возможностями здоровья уделяется недостаточно внимания. 

В тоже время, имеющиеся на данный момент программы занятий по 
туризму для детей с ограниченными возможностями в здоровье в большей 
степени ориентированы на туристско-краеведческую деятельность. Так же не 
имеются разработки занятий спортивным туризмом на первоначальном этапе 
подготовки детей с ДЦП (детский церебральный паралич).

Наряду с пониманием этого вопроса можно выделить противоречия в его 
решении, важнейшими из которых выступают: 

– на современном этапе перед обществом стоит глобальная проблема 
здоровьесбережения обучающихся с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата, в частности формирования у них двигательных способностей, но реше-
ние этой проблемы в теоретической литературе в настоящее время разработа-
но недостаточно; 

– педагоги видят и осознают необходимость формирования двигательных 
способностей у данного контингента обучающихся, но не владеют приемами 
организации соответствующих педагогических условий осуществления данно-
го процесса. 

Применение элементарных средств туризма в процессе формирования 
двигательных способностей у детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата будет способствовать к эффективному развитию выносливости, если 
будут соблюдаться следующие условия:

– выявление физической нагрузки беря во внимание следующие факторы: 
возраст детей, уровень двигательной их активности и физической подготовлен-
ности, состояние здоровья, вид туристической деятельности, климатические 
условия;

– организации туристической деятельности должна предшествовать осо-
бая деятельность с детьми и родителями;

– педагог разрабатывает заблаговременно маршрут, учитывая возрастные 
и индивидуальные возможности детей; формирование групп с учетом физиче-
ской подготовленности и групп здоровья.
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Цель экспериментального исследования: выявление особенностей орга-
низации элементов туризма в процессе физического воспитания с лицами с на-
рушениями опорно-двигательного аппарата.

Исходя из задач экспериментального исследования, выдвинули цель кон-
статирующего этапа: выявление уровня развития выносливости у детей с на-
рушениями опорно-двигательного аппарата. На данном этапе эксперимента 
были сформулированы следующие задачи:

1. Анализ документации по реализации данной проблемы в практике до-
школьного учреждения. 

2. Разработать уровни и показатели координационной выносливости 
у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

3. Организация исследования детей с нарушениями опорно-двигательно-
го аппарата с целью выявления уровня развития координационной выносли-
вости.

4. Выявление отношение родителей к данной проблеме. 
Эффективное решение задач развития координационной выносливости 

в значительной степени зависит от выбора и рационального включения в про-
цесс формирования двигательных способностей средств туризма, также и от 
условий, в котором протекает данная деятельность.

Цель формирующего этапа: апробирование системы работы с обучающи-
ми с нарушениями опорно-двигательного аппарата, родителями и педагогами 
организации туристической деятельности предложенной Е.А. Булычевой. 

Анализируя методический аспект данной проблемы обосновали, что ту-
ристическая деятельность является сложным процессом, который требует от 
педагога довольно глубоких знаний и практических навыков, потому что от 
этих знаний и навыков будет зависеть эффективность организации туристиче-
ской деятельности обучающихся.

Экспериментальная апробация системы работы по включению элемен-
тов туризма в организационные формы физического воспитания обучающихся 
с ДЦП доказала, что уровень развития такого качества как координационная 
выносливость у них повышен. Реализация экспериментальной работы выяви-
ло возможность тесного и эффективного сотрудничества организации образо-
вания и семьи в целях воспитания здоровой личности.

Таким образом, являясь базовой частью физического воспитания, воспи-
тание и развитие двигательных способностей влияет на решение социально 
определенных задач: всестороннему и гармоничному развитию личности, до-
стижению высокой устойчивости организма к социально-экологическим ус-
ловиям, росту приспособительных свойств организма. Включаясь в комплекс 
педагогических воздействий, ориентированных на формирование физической 
природы обучающихся, воспитание физических качеств содействует формиро-
ванию физической и умственной работоспособности, более полной реализа-
ции творческих сил человека в интересах общества. Тенденции и содержание 
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воспитания физических качеств регулируется социальными принципами физи-
ческого воспитания. В процессе исторического развития общества отработаны 
принципы, устанавливающие основы практической деятельности по всесто-
роннему и гармоничному физическому развитию детей.
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Анализ эффективности речевого развития 
с использованием элементов музыкотерапии  

у дошкольников с общим недоразвитием речи

Музыкальная терапия – относительно новое научное направление в от-
ечественной педагогике и психологии, оно представляет собой направление 
терапии, которое используется для коррекции дефектов развития, необходи-
мых качеств как в области соматики, так и психотерапии, данное направление 
основано на использовании музыкальных композиций и их влияния на психику 
[4, с. 235–240].

Общее недоразвитие речи – это сложные по степени речевые расстрой-
ства, за которыми следует нарушение формирования всех компонентов рече-
вой системы, в том числе к звуковой и смысловой стороне [1, с. 121–130; 2].

Целью нашей работы было развитие речи дошкольников с общим недо-
развитием речи посредством элементов музыкотерапии. Результаты конста-
тирующего этапа представлены в материалах международной конференции 
«Студенческая наука Подмосковью» в мае 2019 г. Анализ контрольного этапа 
представлен в настоящей статье.

Формирующий этап работы реализовывался с использованием предло-
женной нами программы «Музыка речи». Данная программа включала в себя: 
песни, потершки, распевки, игры, речевое музицирование, музыкальную ло-
горитмику, по продожительности 30–40 минут. Встречи с участниками экспе-
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риментальной группы проходили ежедневно в течение двух недель. Каждое 
занятие включало упражнения по развитию фонетической стороны речи и ак-
тивного словаря.

Сравним результаты диагностики констатирующего и контрольного эта-
пов в экспериментальной и контрольной группах. 

Результаты диагностик констатирующего и контрольного этапов в экспе-
риментальной группе по методике обследования развития активного словаря 
имеют положительную динамику развития активного словаря у эксперимен-
тальной группы, подавляющее большинство имеет средний уровень развития 
активного словаря, четверть испытуемых имеют высокий уровень развития ак-
тивного словаря (16 %), а значит, можно сделать вывод, что активный словарь 
у детей хорошо развивается посредством музыкотерапии.

Мы можем наблюдать изменения развития фонематического слуха у экс-
периментальной группы, больше половины детей имеют средний уровень 
развития фонематического слуха (73 %), чуть меньше четверти детей имеют 
высокий уровень развития (10 %), однако на констатирующем этапе высокий 
уровень был (0 %), что может говорить об эффективности использования эле-
ментов музыкотерапии в процессе коррекционно-развивающей работы с до-
школьниками с общим недоразвитием речи.

Результаты диагностики на констатирующем и контрольном этапах в кон-
трольной группе по методике обследования активного словаря, показывает не-
значительные изменения развития активного словаря у контрольной группы, 
что может говорить о спонтанном развитии у них описываемых показателей.

Результаты констатирующего и контрольного этапов в контрольной группе 
по методике развития фонетического слуха показывает нам, что произошли не-
значительные изменения развития активного словаря у контрольной группы, 
что может говорить о спонтанном развитии у них описываемых показателей 
или включенности этой группы детей с привычный коррекционно-педагогиче-
ский процесс.

В экспериментальной группе показатели высокого и среднего уровня ак-
тивного словаря стали значительно выше. В то время как показатель низкого 
уровня у экспериментальной группы значительно меньше, чем в контрольной 
группе. Помимо этого мы обнаружили динамику развития среднего и высокого 
уровней в экспериментальной группе. 

Исходя из результатов исследования, мы можем сделать вывод, что в экс-
периментальной группе развитие активного словаря показало положительную 
динамику. При этом уровень развития активного словаря повысился больше, 
нежели уровень развития фонематических сторон речи. Что может свидетель-
ствовать о том, что активный словарь более чувствителен к музыкотерапии, не-
жели фонематические стороны речи.

Сформулированные нами выводы были подтверждены с помощью крите-
риев Вилкоксона и Манна-Уитни. Коэффициент различий Вилкоксона в до и по-
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сле экспериментальной работы в контрольной группе составил Тэмп<Тк при 
(p≤0.01)значение, что не входит в зону значимости, а следовательно различий 
не выявлено. Коэффициент различий Манна Уитни в до и после эксперимен-
тальной работы в контрольной группе составил Uэм п(27.5) значение, что не 
входит в зону значимости, а следовательно различий не выявлено.

Таким образом, эффективность развития фонематической и словарной 
сторон речи у дошкольников с общим недоразвитием речи посредством эле-
ментов музыкотерапии показала свою эффективность.
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Формирование навыков общения у умственно отсталых детей 
старшего дошкольного возраста

Проблематика развития навыков общения у детей с нарушением интел-
лекта является весьма актуальной, так как важнейшим фактором формирова-
ния личности ребенка, одним из главных видов деятельности, направленный 
на оценку и познание самого себя через контакт с другими людьми, является 
общение. Положение Л.С. Выготского говорит о том, что лишь в совместной 
деятельности и общении происходит развитие психики человека. Нарушение 
в сфере общения сказывается на развитии личности. Искажается представле-
ние детей о себе, ребенку становится сложнее осознать себя как личность, это 
приводит к трудностям межличностных отношений. [6, c. 149]

Самым первым и необходимым фактором развития людей, является вос-
питание общества, для которого также важным компонентом этого воспитания 
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должно быть коррекционное обучение детей с интеллектуальной недостаточ-
ностью. «Общество должно учитывать необходимость расширения возможно-
стей строить правильные взаимоотношения совместной деятельности людей 
с  нарушением интеллекта» (М.И. Лисина)

Данная тема «Развитие навыка общения у детей старшего дошкольного 
возраста с нарушением интеллекта» охватила внимание многих наших и ино-
странных ученых таких, как: А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, А.И. Сильвестру, 
А.В. Запорожец, Е.О. Смирнова и другие.

Важным условием адаптации всесторонне гармонически развитой лич-
ности ребенка в обществе является общение. Овладение понятной речью 
и четкое восприятие языком общения ведет за собой также правильное про-
изношение всех букв и звуков, слов и несомненно умение соблюдать оче-
редность в разговоре. Ребенок с интеллектуальной недостаточностью стал-
кивается с трудностями в общении с самого начала своей маленькой жизни, 
впоследствии испытывает трудности в плане эмоционального общения, пра-
вильного произношения и выговаривания различных букв алфавита, поэто-
му развитие навыка общения у таких детей несомненно выходит на первый 
план. [6, c. 149]

Л.С. Выготский выдвинул очень важное для педагогики положение «об 
общности закономерностей развития нормального и аномального ребенка». 
Опираясь на данное положение можно прийти к выводу, что «в психическом 
развитии ребенка с интеллектуальной недостаточностью присутствуют те же 
стадии, что и в развитии нормального ребенка».

 Ребенок с интеллектуальной недостаточностью нуждается в общении 
даже больше, чем нормально развивающие дети. Ребенок с нормальным ин-
теллектом способен оповестить взрослого о своих желаниях, нуждах, попро-
сить о помощи, таким образом ему проще войти в большой мир. Приведенная 
выше способность будет средством, для вхождения ребенка с нарушением ин-
теллекта в окружающий его мир и общество. [1, c. 21]

Речь для человека в современном мире имеет огромное значение. 
М.И. Лисина выделяет три главных направления в данной проблематике. Во-
первых, речь – самое важное, огромное, точное и быстродействующее – сред-
ство общения между людьми. Этим и является ее главная функция. Во-вторых, 
речь является главным орудием воплощения многих психических функций, 
подводя их к уровню ясного осознания и открывая личности возможность про-
извольно регулировать и контролировать психические процессы. Этим явля-
ется внутри индивидуальная функция общения. В-третьих, речь дает каждому 
человеку отдельный канал связи для получения информации из сокровищни-
цы общечеловеческого социально-исторического опыта. В этом заключается 
общечеловеческая функция речи. В первом варианте речь является устной: 
монологи, диалоги, общение нескольких людей; во втором, речь происходит 
во внутреннем плане, в тесном контакте и объединении с наглядно-образны-
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ми и моторно-действенными компонентами, в третьем – перед человеком вы-
ступает письменная речь, осуществляющаяся в графических символах и знаках.

В работах А. В. Запорожца, а также А. Р. Лурия мы видим как речь влияет 
на поведение ребенка. На первом этапе главные контролирующие визуальные 
сигналы поступают от взрослого, а уже на последующих этапах ребенок учится 
самостоятельно планировать и контролировать свою деятельность. Использо-
вание уже письменной речи для внедрения ее к общечеловеческой копилке 
информации начинает формироваться в лучшем случае только в самом конце 
дошкольного возраста, а реальное овладение данной функцией заканчивается 
уже далеко за пределами дошкольного детства.

В дошкольном детстве также продолжает свое развитие и общение со 
сверстниками. С 4 лет ребенок становится наиболее воспринимаемым пар-
тнером по общению, чем взрослый. Причиной является то, что самосознание 
ребенка в дошкольном возрасте формируется через сравнение себя с другим 
ребенком в процессе общения с ним. М. И. Лисина, Е. О. Смирнова утвержда-
ли и привели ряд доказательств, что проводя анализ между собой и другими 
окружающими ребенка детьми, ребенок наиболее точно может представить 
свои возможности, которые он показывает в различных видах деятельности. 
В процессе общения со сверстниками конечно же развивается и самооценка 
ребенка, которая становится более адекватной [7, c. 145].

Уже в дошкольном возрасте можно выделить популярных и непопуляр-
ных детей. На протяжении дошкольного возраста меняется форма общения со 
сверстниками. А. Г. Рузская выделяет несколько форм общения со сверстника-
ми.

Для детей 2–4 лет наиболее характерно эмоционально практическое об-
щение. Главной целью общения со сверстниками является стремление ребенка 
к участию в совместных играх, практических занятиях (манипуляции, переоде-
вание, действия с игрушками, подползание, убегание).

Основной целью общения в данном конкретном случае является – при-
влечь как можно больше внимания к себе и получить оценку своим действиям. 
Дети редко и мало прислушиваются друг к другу, главное – показать себя. Дети 
часто играют рядом, но не вместе.

Ситуативно-деловая форма общения – данная форма характерна для де-
тей 4–6 лет. Сверстник по своей привлекательности и уверенности в этом воз-
расте начинает опережать взрослого и становится главным партнером обще-
ния. Как считает А. Г. Рузская, это связано с изменением главной роли в данном 
виде деятельности. Начинает сформировываться сюжетно-ролевая игра, в ко-
торой ребенок сам может смоделировать человеческие отношения. Для этого 
необходимо лишь взаимодействие 2-х или нескольких партнеров. Содержание 
общения – это деловое сотрудничество [10, c. 144].

Внеситуативно – деловая форма общения формируется у ребенка к 6–7 
годам. Обращения к сверстнику, то есть другому ребенку в данном возрасте 
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все чаще приобретает вне ситуативный характер. Дети рассказывают друг дру-
гу о происшествиях своей жизни, общаются на тему плана совместной деятель-
ности, своих и чужих поступков.

Большую роль, утверждает М.И. Лисина, оказывает воздействие взрос-
лого человека на ребенка. При общении детей между собой взрослый может 
помочь ребенку увидеть в сверстнике равного ему самому человека и начать 
уважать его [3, c. 50].

А.А. Катаева, Е.А. Стребелева отмечают, что у детей с нарушениями интел-
лекта развитие речи существенно отличается от того, которое описано выше. 
Отставание в развитии речи начинается у них с младенчества и продолжает на-
капливаться в раннем детстве. Соответственно, к переходу дошкольного воз-
раста у них нет готовности к ее усвоению. Не сформированы такие предпосыл-
ки речевого развития, как предметная деятельность, интерес к окружающему, 
развитие эмоционально-волевой сферы, в частности эмоционального обще-
ния со взрослыми, не сформирован фонематический слух, не развит артикуля-
ционный аппарат [2, c. 36–42].

По мнению Л.М. Шипицыной, общение должно стать важной частью всех 
взаимоотношений умеренно и тяжело умственно отсталых дошкольников со 
сверстниками и взрослыми людьми. Люди, которые их любят и которых лю-
бят они, могут многому научить их, получив при этом удовлетворение и массу 
удовольствия от общения. Как указывает М.И. Петренко, подходы к обучению 
общению умственно отсталых детей находятся гораздо медленнее, чем в дру-
гих сферах специальной педагогики и психологии [9, c. 459].

Таким образом, можно сделать вывод, что никогда не нужно забывать, что 
ребенок есть ребенок, а взрослый есть взрослый и между ними практически не-
избежны психологические барьеры: неверно сказать, оказаться посмешищем, 
ответить «не так». Особенно данные проблемы общения можно заметить на за-
нятиях педагога, когда педагог придумал себе правильный ответ и задавая во-
прос ребенку, ждет от него именно этого ответа, следствием такого неправиль-
ного общения становится то, что ребенок уходит в свою «раковину», становится 
«молчуном», избегает и сверстников и взрослых, таким образом, к сожалению, 
у детей данной категории вырабатывается признак неполноценности и чтобы 
найти путь и средства для решения данной проблемы, нужно, чтобы педагог 
нашел способы заставить ребенка поверить в себя, свои способности, что есте-
ственно будит очень сложно. Отношения с окружающими ребенка людьми игра-
ют большую роль для его саморазвития, самовыражения и самообладания. 
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К вопросу развития творческих способностей старших 
дошкольников посредством продуктивных видов деятельности

Интенсивное развитие современного общества и очевидный прогресс 
социального и экономического мира актуализирует потребность в инициатив-
ных, творческих, одаренных личностях, отдаленных от стереотипных видов 
мышления и детальности. Вместе с тем творческий потенциал любой личности 
не возникает спонтанно и не развивается сам по себе. Каждое качественное 
образование личности, включительно творческое, требует своеобразного, це-
ленаправленного формирования, чуткого педагогического руководства и осо-
бые условия перманентного развития.

Дошкольное детство особый возрастной этап, который в решающей сте-
пени предопределяет ход и результативность развития личности. Общепри-
знанно, что этот период рождения личности, представляется этапом первона-
чального раскрытия творческого потенциала ребенка и становления основ его 
индивидуальности (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Ж. Пиаже, 
С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др.) 

Естественная уникальность детского творчества обусловливается ее при-
родой и оригинальным образовательным воздействием на внутренний мир 
ребенка. Включая в себя важные предпосылки, позволяющие дошкольникам 
самостоятельно переступать за рамки знаний и умений, переданные взрос-
лым, они создают новые и оригинальные вещи – подделки, модели, рисунки, 
игрушки и т. п. (А.В. Петровский). 
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Согласно исследованиям А.Я. Дудецкого, О.М. Дьяченко, Е.А. Лустина, 
Б.М. Теплова, старший дошкольный возраст представляется сенситивным пе-
риодом оптимального развития творческих задатков и способностей ребенка. 
Ведущие положения творческого развития детейв этом периоде по мнению 
Т.И. Алиевой, В.Т. Кудрявцева Н.И. Непомнящей, Л.А. Парамоновой заключа-
ются в «становлении базисных оснований его психики», тесть его ценностных 
личностных отношений, общения, деятельности и пр. [4].

Научно доказано, что проблема развития творческих способностей лично-
сти, не нова в современной педагогической и психологической науке. В совре-
менных условиях она настолько актуальна, что представлена объектом множе-
ства философских, психолого-педагогических и узко отраслевых исследований 
и вполне может быть отнесена к основным проблемам нашего века. 

Философические подходы к изучению сущности развития основ твор-
чества личности рассматривали в своих работах Н.А. Бердяев, Г.Г. Гиргинов, 
М.С. Каган, B.C. Соловьев, А.Т. Шумилин.

Концептуальные психологические основы творческого развития личности 
определены исследованиями К.А. Абульхановой-Славской, Д.Б. Богоявлен-
ской, В.А. Моляко, Я.А. Пономарева, И.В. Страхова.

Особу значимость для нашего исследование имеют труды М.А. Данилова, 
Е.И. Игнатьева, Т.С. Комаровой, И.А. Лыковой, П.И. Пидкасистого, Е.А. Флери-
ной и др., раскрывающие педагогические аспекты творческого развития лич-
ности.

Сущность и потенциальные возможности развития основ творчества 
в разных видах деятельности (музыкальной, двигательной, игровой, литера-
турной, изобразительной и пр.). В период дошкольного детства определили 
в своих работах Н.А. Ветлугина, В.Я. Воронова, И.Л. Дзержинская, Т.Г. Казакова, 
А.В. Кенеман, В.А. Левин, Г.В. Павленко, О.П. Радынова, Н.П. Сакулина, Т.А. Се-
менова, О.С. Ушакова и др..

Ключевое значение для современной теории и практики дошкольного 
воспитания представляют труды А.Е. Дмитриева, З.И. Калмыковой, Б.И. Коро-
тяева, И.Я. Лернера, В.А. Ситарова и др. в которых выделено соотношение ре-
продуктивного и творческого видов деятельности личности.

Научное теоретическое обоснование и наработанный мировой опыт ре-
шения проблемы творческого развития личности с самого раннего возраста 
составляют основу нашего исследования. Глубокий анализ искомой проблемы 
позволил определить сущность детского творчества и выделить два основных 
подхода к развитию творческих способностей в дошкольном возрасте. Соглас-
но позициям сторонников первого подхода, источником творчества человека 
представляются внутренние импульсы, стремление выразить свои мысли и на-
строение. Из этого следует, что вмешательство взрослого в этот процесс, не тре-
буется, ребенок способен к самостоятельному самовыражению, поэтому учить 
способам изображения, не следует, поскольку он справляется сам. Сторонники 
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другого подхода отталкиваются от трактовки потребности человека в изобра-
зительной деятельности как естественного способа отражения впечатлений, 
полученных от окружающей жизни, и выражения своего отношения к ним. Из 
этого следует, что для того, чтобы ребенок мог создать адекватное изображе-
ние предмета, удовлетворяющее его, ему необходима помощь в овладении 
способами изображения. 

Многочисленными исследованиями в области дошкольного образования 
доказано что развитие творческих способностей детей старшего дошкольно-
го возраста обеспечивается «деятельным подходом к организации различных 
видов деятельности», посредствам овладения общественно выработанными 
ее средствами [1]. Этим и обоснуется выделение в качестве особой цели со-
временной системы образования – воспитание у подрастающего поколения 
творческого подхода к преобразованию окружающего мира, активности и са-
мостоятельности мышления, способствующих достижению положительных 
изменений в жизни общества. Педагоги различных образовательных ступеней 
образования призваны воспитывать у подрастающего поколения такие каче-
ства как пытливость, смекалку, инициативу, воображение, фантазию, которые 
ярко проявляются в творчестве детей. Формирование творческой личности 
представляется важной задачей теории и практики современного дошкольно-
го образования. И как показывает опыт в данном направлении деятельности, 
наилучшим образом этому способствует разнообразная продуктивная деятель-
ность детей, в том числе продуктивные виды изобразительной деятельности. 
В процессе организации продуктивных видов изобразительной деятельности 
создаются условия для развития аналитико-синтетического склада мышления, 
речи, памяти внимания, воображения, совершенствования познавательных 
и художественно-конструктивных способностей детей.

Как было отмечено выше, и как показывает многовековой опыт деятель-
ности организаций дошкольного образования, различные виды продуктивной 
изобразительной деятельности детей инициируют активность, самостоятель-
ность, мышления, внимание, любознательность детей, поэтому этот вид дея-
тельности требует пристального внимания. Педагогической наукой неодно-
кратно доказывалась необходимость разработки теоретических основ искомой 
проблемы, однако особым аспектом ее рассмотрения представляется ракурс 
внедрения и осуществления в непосредственной практике дошкольного вос-
питания. 

В этом контексте, противоречиями инициирующие выбор темы научной 
работы и проведение исследования представляются: обоснованность воспита-
тельно-образовательного потенциала продуктивных видов изобразительной 
деятельности в развитии творческих способностей детей дошкольного воз-
раста и недостаточный уровень развития творческих способностей дошколь-
ников; признание значимости творческого развития личности дошкольников 
и ограниченное использование возможностей продуктивных видов изобрази-
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тельной деятельности дошкольников в развитии творческих способностей до-
школьников на практике.

Выявленное противоречие и определили выбор проблемы исследования: 
выявление условий использования продуктивной изобразительной деятельно-
сти в качестве средства развития творческих способностей детей дошкольного 
возраста.

Исходя из высшее изложенного мы предполагаем, что результативность 
развития творческих способностей старших дошкольников посредством про-
дуктивных изобразительных видов деятельности обеспечивается следующими 
условиями:

– системный характер работы в данном направлении, учет возрастных 
и индивидуальных особенностей развития детей;

– интегрирование продуктивных изобразительных видов деятельности 
детей с другими видами деятельности.

Решению этой проблемы и подтверждению состоятельности наших пред-
положений и будет посвящено наше дальнейшее исследование.

Достижение выделенной цели и решение вдвинутой проблемы, обуслов-
лена на наш взгляд решением ряда исследовательских задач:

1. Изучение теоретических основ и выделение особенностей развития 
творческих способностей детей дошкольного возраста.

2. Исследование состояния и условий практики развития творческих спо-
собностей детей старшего дошкольного возраста в условиях ОДО.

3. Выделение возможностей и определение особенностей развития твор-
ческих способностей старших дошкольников в продуктивной изобразительной 
деятельности. 

4. Анализ результатов исследования и разработка рекомендаций для со-
вершенствования процесса развития творческих способностей старших до-
школьников посредствам видом продуктивных видов изобразительной дея-
тельности для педагогов ОДО.

Теоретической и методологической основой теоретического и эмпириче-
ского исследования проблемы использования продуктивных видов изобрази-
тельной деятельности в качестве средства развития творческих способностей 
дошкольников будут служить научные философские и социологические поло-
жения о социальной, творческой, деятельностной сущности личности Д.Б. Бо-
гоявленской, А.Н. Лук, Н.Н. Поддьякова, В.Д. Шадрикова, П.М. Якобсона и др.; 
закономерности формирования и развития личности Л.И. Божович, А.Л. Венге-
ра, А.В. Запорожеца, B.C. Мухиной, Д.Б. Эльконинина и др.; педагогические те-
ории о возможности развития творческого потенциала личности Н.А. Ветлуги-
ной, Т.Г. Казаковой, Т.С. Комаровой, Н.П. Сакулиной, Е.А. Флериной и др; учение 
о ведущей роли деятельности и общения в формировании творческой лично-
сти К.А. Абульханова-Славской, Б.Г. Ананьева, А.В. Брушлинского, А.Н. Леонтье-
ва, С.Л. Рубинштейна и др.); общедидактическая концепция о репродуктивной 
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и творческой деятельности А.Е. Дмитриева, З.И. Калмыкова, В.В. Мерцалова, 
В.Ф. Овчинникова, И.Т. Огородникова, П.И. Пидкасистого и др.; прогрессивные 
концепции гуманистической психологии и педагогики по развитию детского 
творчества Ш.А. Амонашвили, В.В. Давыдова, Л.А. Парамонова, А.В. Петров-
ского, И.С. Якиманской и др..

Литература
1. Абульханова-Славская, К.А. Деятельность и психология личности [Текст] / К.А. Абульхано-

ва-Славская. – М.: Наука, 1980. – 335 с.
2. Богоявленская, Д.Б. Психология творческих способностей [Текст] / Д.Б. Богоявленская. – 

М.: Академия, 2002. – 320 с.
3. Григорьева, Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной деятельности [Текст] / Г.Г. Гри-

горьева. – М., 1990. – 334 с.
4. Кудрявцев, В.Т. Феномен детской креативности [Текст] / В.Т. Кудрявцев // Дошкольное 

воспитание. – 2006. – № 3, 5.

А.Ю. Руденко,
магистрант II курса

Научный руководитель:
З.А. Никоненко,

доц.

Инновационные технологии в коррекционной работе 
с дошкольниками с нарушениями зрения  

в специальном коррекционном учреждении

На сегодняшний день существует не маловажная проблема, касающаяся 
вопросов оказания необходимой психолого-педагогической помощи детям 
с нарушениями зрения. Слабовидящие дети дошкольного возраста, как и их 
сверстники развиваются, накапливая жизненный опыт, проявляют интерес 
к различным явлениям окружающей действительности в соответствии со свои-
ми возможностями. От родителей и педагогов зависит то, насколько он овладе-
ет знаниями, на первой ступени образования (дошкольного), необходимыми 
для получения образования для дальнейшего школьного обучения.

В научных исследованиях Л.И. Плаксиной, Е.Н. Подколзиной, Л.А. Ремезо-
вой и других известных в области тифлопедагогов поднимаются вопросы о не-
обходимости преодоления зрительной недостаточности у детей дошкольного 
возраста с косоглазием и амблиопией, начиная с самого раннего возраста. Осо-
бое внимание рекомендуется уделять формированию моторных умений и на-
выков, путем исследования предметов окружающего мира действуя, оперируя 
ими [1].

Ученные указывают на то, что состояние мелкой моторики является по-
казателем уровня развития высших свойств сознания таких как: внимание, 
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мышление, воображение и других проявлений нервно-психического развития. 
А также отражается на наблюдательности, зрительной и двигательной памяти 
ребенка. М.Э. Бернадская отмечает, что у слабовидящих детей в повседневной 
жизни моторное развитие обеспечивает координацию движений, выполнение 
различных бытовых действий и что дошкольный возраст является наиболее 
благоприятным периодом (сензитивным) в развитии мелкой моторики, по-
скольку в это время совершенствуется координация движений, дети отличают-
ся подвижностью и двигательным разнообразием, которое проявляется в мо-
торной выразительности [2].

В.П. Ермаков обращает внимание на то, что при нарушениях зрения про-
исходит недоразвитие мелкой моторики, которое обусловлено меньшей двига-
тельной активностью связанного с сенсорной недостаточностью и выражается 
это в симптомах дезавтоматизации движений, наличии выраженной синкине-
зии, недостаточности зрительно-моторной координации, а также кинестетиче-
ских и кинетических основ движений и действий [3]. Вместе с тем специфика 
и содержание коррекционно-развивающей работы по коррекции недостатков 
мелкой моторики, как средства компенсации зрительной недостаточности при 
косоглазии и амблиопии, в условиях дошкольного образовательного учреж-
дения IV вида обуславливает необходимость исследования проблемы в прак-
тическом аспекте применения современных инновационных технологий, на-
правленных на моторное развитие.

Цель нашего научного исследования состояла в изучении возможности 
включения одного из методов арт-терапии – глинотерапию (сенсомоторного 
способа, пробуждающего к взаимодействию с окружающим миром и способ-
ствующего свободному самовыражению) в процесс коррекционной работы 
по расширению компенсаторных возможностей дошкольников с косоглазием 
и амблиопией, при реализации коррекционно-развивающей программы спе-
циальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей 
с нарушением зрения) под редакцией Л.И. Плаксиной, по средствам специаль-
но организованных занятий. Экспериментальная работа проводилась с детьми 
с нарушениями зрения в условиях Муниципального специального (коррекци-
онного) образовательного учреждения №44 города Тирасполь. В эксперимен-
тальном исследовании принимали участие 12 детей младшего дошкольного 
возраста.

Цель экспериментального исследования: разработка и апробирование 
комплекса коррекционных занятий, включающих глинотерапию, как одного 
из методов арт-терапии, основывающегося на развитии сенсомоторного опыта 
ребенка.

Экспериментальное исследование состояло из трех этапов: констатирую-
щего этапа эксперимента, цель которого состояла в выявлении уровня сфор-
мированности мелкой моторики дошкольников с нарушением зрения; форми-
рующего этапа эксперимента, на котором, был апробирован разработанный 
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нами цикл коррекционных занятий по развитию и коррекции мелкой мотори-
ки, при использовании глинотерапии в коррекционно-развивающей работе 
с детьми с нарушениями зрения; контрольного этапа эксперимента, цель ко-
торого состояла в проверке эффективности разработанного цикла коррекци-
онных занятий.

Для выявления уровня сформированности мелкой моторики у детей 
старшей возрастной группы была взята «Методика изучения особенностей 
осязания и мелкой моторики у дошкольников с косоглазием и амблиопией» 
Л.Б. Осиповой.

Диагностическая методика проводилась индивидуально с каждым вос-
питанником группы, в кабинете тифлопедагога. При проведении диагностики 
учитывался зрительный диагноз детей, были созданы специальные условия: 
естественное освещение помещения; правильная поза ребенка во время вы-
полнения задания, для облегчения зрительной работы и предупреждения бы-
строго утомления; предъявляемый диагностический материал был подобран 
в соответствии с остротой зрения ребенка.

Констатирующий этап эксперимента показал, что у большинства детей до-
школьного возраста с нарушениями зрения низкий уровень развития мелкой 
моторики. Для коррекции недостатков мелкой моторики в коррекционный пе-
дагогический процесс, включили занятия по глинотерапии. 

В ходе формирующего этапа, изучили программное содержание, разра-
ботали цикл специальных коррекционных занятий, для развития мелкой мото-
рики по средству лепки из глины, которые состояли из двух обязательных ком-
понентов: подготовке руки к лепке – пальчиковая гимнастика или самомассаж 
пальцев и кисти рук; лепки из природного материала – глины. Цикл занятий 
включал: «Знакомство с глиной», «Корзина для бабушки», «Фруктовый сад», 
«В огороде у дедушки», «Домашний питомец», «Морская сказка», «Чаепитие», 
«Звонкие колокольчики», «Мишка косолапый», «Веселые друзья» и другие. 
Занятия носили последовательный, систематический процесс, постепенный 
переход от элементарного к целому, от простого к сложному.

Цель коррекционных занятий: развитие ручной умелости и мелкой мо-
торики; точности ручных движений, глазомерной координации и зрительно-
двигательной координации, нормализации тонуса мышц. А также знакомство 
с новым природным материалом и его свойствами; совершенствование навы-
ков создания целостного образа; воспитывать усидчивость, старательность, 
умение и стремление доводить работу до конца. Развивать творческое начало, 
прививать любовь к прекрасному; воспитывать аккуратность в работе; форми-
ровать положительный эмоциональный настрой, интерес и уверенность в сво-
их силах, а также совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.

Проводя коррекционные занятия по развитию компенсаторных возмож-
ностей, мы столкнулись с некоторыми затруднениями такими как: скованность 
выполняемых детьми движений, нарушение произвольной регуляции мышеч-
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ного тонуса рук, нарушение координации движений, нарушение глазодвига-
тельной функции; затруднение в работе обеими руками и определении рас-
стояния, направления и глубины пространства. 

Ориентировка в расположении предметов в пространстве, оценка их каче-
ства снижена, что затрудняет возможность планировать захват предмета и дей-
ствия с ним. Трудности в выполнении движений в условиях монокулярного зре-
ния обусловлены рассогласованием в работе кинетической, кинестетической 
и зрительно-пространственной афферентации. Двигательная недостаточность 
возрастает при выполнении детьми сложных движений, где требуется управ-
ление движениями, четкое дозирование мышечных усилий, пространственно-
временная организация двигательного акта.

Сенсорно-перцептивная деятельность значительно снижена, затруднено 
обнаружение соответствия объектов при помощи зрительного ориентировоч-
ного действия. При определении свойств и качеств предметов применяют зри-
тельное соотнесение, не используя тактильные ощущения, что ведет к ошиб-
кам восприятия.

Во время занятий мы работали над: коррекцией зрительно-двигательной 
координацией; точностью, ловкостью и одновременностью движений при 
оперировании предметами, умение менять направление, скорость движения 
рук; становлением дифференцированных обследовательских движений двумя 
руками; скоординированностью и согласованностью движений; удержанием 
заданной позы; тонкой моторики пальцев; контролем мышечных усилий; нор-
мализации тонуса мышц; развитием осязательного обследования предметов, 
взаимосвязи осязания и зрения;

Контрольный этап эксперимента показал эффективность коррекционно-
тифлопедагогической работы. При сравнении результатов детей на констатиру-
ющем и контрольном этапах эксперимента уровень развития мелкой моторики 
детей заметно возрос. Коррекционные занятия по глинотерапии улучшают так-
тильную чувствительность, сенсорное восприятие формы, веса, фактуры, цве-
та; влияют на развитие мышления, стимулируют воображение;

– развивают мелкую моторику, которая в свою очередь принимает актив-
ное участие в развитии речи, влияет на координацию движений, тренирует па-
мять и помогает ребенку мыслить логически;

– помогает синхронизировать действия обеими руками;
– приводит к укреплению связи между полушариями мозга, благодаря 

чему развивается внимание, усидчивость;
– развивается эстетический вкус;
– через лепку ребенок может выражать, доступным ему способом, свои 

эмоции.
По итогам эксперимента можно утверждать, что тифлопедагогическая 

коррекция недостатков мелкой моторики дошкольников с нарушениями зре-
ния на первой ступени образования становится более эффективной при ис-



— 65 —

пользовании в коррекционном педагогическом процессе цикла занятий по 
глинотерапии.

Результаты контрольной диагностики свидетельствуют о эффективности 
разработанного нами цикла коррекционных занятий с использованием глино-
терапии, направленного на коррекцию недостатков мелкой моторики детей 
с нарушениями зрения, а значит гипотеза, выдвинутая нами, подтвердилась.
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Технологии развития творчества дошкольников

Развивающееся гражданское общество нуждается в образованной и вос-
питанной личности, проявляющей творчество, инициативу, самостоятельность. 
Эти черты характера и качества личности начинают формироваться с раннего 
детства. В нормативно-правовых и программно-методических документах, ре-
гламентирующих функционирование системы образования, дошкольный воз-
раст рассматривается как значимый период жизни человека, имеющий само-
ценность и являющийся основой успешного дальнейшего развития.

Данные психолого-педагогических исследований выделяют сензитивные 
периоды развития дошкольников. где речь и творчество выступают приоритет-
ными.

В Государственном образовательном стандарте дошкольного образова-
ния Приднестровской Молдавской Республики (ГОСТ) выделены основные 
принципы организации, содержания и технологии реализации педагогиче-
ского процесса в организациях дошкольного образования. Это, прежде всего, 
уважение личности воспитанника, поддержка его активности и инициативы, 
становление ведущей деятельности и предпосылок для формирования других 
в перспективе, личностно-развивающийся и гуманистический характер взаимо-
действия взрослых и детей. По отношению к дошкольному возрасту определя-
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ется новый термин «амплификация детского развития», который предполагает 
максимальное обогащение личностного развития детей на основе широкого 
развертывания разнообразных видов деятельности, а также общения детей со 
сверстниками и взрослыми. В ГОСТ подчеркивается, что реализация образо-
вательной программы дошкольного образования возможна при выполнении 
требований не только к материально-техническим, кадровым, финансовым, но 
и психолого-педагогическим условиям, обеспечивающим поддержку инициа-
тивы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности. 
Это, прежде всего, разнообразные виды игр, самостоятельная изобразитель-
ная, художественно-речевая, хореографическая и другие деятельности, где 
преобладают творчество, выдумка и фантазия [2]. 

В настоящее время сущность и содержание творчества личности учеными 
представляется как сложное, многогранное понятие с философской (П.К. Эн-
гельмеер, Н.А. Бердяев и др.), психологической (Б.М. Теплов, Л.С. Выготский, 
П.М. Якобсон и др.) и педагогической (В.А. Левин, В.В. Давыдов и др.) точек 
зрения. В своих трудах они выделяют проблемы проявления и оценки уровня 
сформированности творчества, критерии, по которым можно проследить дина-
мику его развития. Особое внимание привлекают вопросы, связанные с психо-
логией творческой деятельности, поиском методов и приемов формирования 
и активизации творчества человека. Относительно творчества детей дошколь-
ного возраста мы разделяем позицию Н.А. Ветлугиной, которая утверждает, что 
это деятельность, в результате которой ребенок создает новое, оригинальное, 
реализуя свой замысел, самостоятельно находя средство для его воплощения. 
В контексте проблемы создания развивающей предметно-пространственной 
среды в соответствии с детскими видами деятельности в ГОСТ дошкольного 
образования подчеркивается, что развитие детского творчества должно проис-
ходить через все пространство образовательного учреждения.

Анализ современных исследований показывает, что в теории педагогики 
изучается проблема путей, средств и технологий развития детского творчества. 
Так А.Н. Давидчук разрабатывает проблему развития конструктивного творче-
ства, И.Е. Киселева определяет педагогические условия развития творчества 
в театрализованной деятельности, Н.Б. Халезова выделяет роль обучения в раз-
витии детского творчества в процессе лепки. В теории дошкольной педагогики 
развитие творчества дошкольников в процессе разных видов труда связывается 
с конкретизацией таких понятий как «ручной труд» (как разновидность одного 
из видов детского труда) и «художественный труд» (создание продукта в про-
цессе изобразительной деятельности). В развитии детского творчества многие 
ученые отдают предпочтение организованным занятиям, на которых форми-
руется техника выполнения специальных (по заданной теме) и творческих (са-
мостоятельно выбранной теме) заданий. Однако в практике работы педагоги 
затрудняются создавать условия для активной творческой деятельности детей 
в повседневной жизни по собственной инициативе или по предложению свер-
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стников, родителей, не выделяют особенности и содержание художественно-
го труда, который долгое время в теории и практике дошкольной педагогики 
представлялся как ручной труд [1]. Наличие таких вопросов и противоречий 
между уровнем теоретической разработки проблемы художественно-эстети-
ческого воспитания и внедрением нетрадиционных технологий развития дет-
ского творчества определили тему нашего научного исследования: «Нетради-
ционные технологии развития творчества старших дошкольников». 

Цель исследования: разработать технологии внедрения кружковых форм 
работы с детьми по развитию творчества.

Объект – процесс развития творчества старших дошкольников.
Предмет – нетрадиционные технологии развития творчества старших до-

школьников.
Задачи исследования:
1. Определить концептуальные основы проблемы развития творчества 

старших дошкольников в процессе художественно-эстетического воспитания.
2. Разработать технологии внедрения кружковых форм организации со-

вместной деятельности по развитию творчества старших дошкольников таким 
видом рукоделия как вышивка (крестиком, гладью, бисером, лентами).

3. Экспериментально проверить эффективность разработанной програм-
мы развития творчества старших дошкольников средствами разных видов ру-
коделия.

Гипотеза исследования:
– развитие творчества старших дошкольников таким видом рукоделия как 

вышивка (крестиком, гладью, бисером, лентами) будет эффективным при при-
менении педагогами определенных форм организации деятельности детей 
и использования нетрадиционных технологий;

– взаимосвязь целей, задач, содержания и технологий при формировании 
у детей умений и навыков изобразительной деятельности и художественного 
труда на занятиях и в повседневной жизни;

– использование кружковой формы организации деятельности педагога 
и детей по отношению к технически сложным видам художественного труда;

– воспитание у детей эстетической и бытовой культуры, содействие лич-
ностному росту и формированию эмоционально-ценностного отношения 
к окружающему миру и адекватной его оценки;

– вариативность технологий формирования у детей прочных навыков 
и умений действовать с разными материалами для творчества с учетом эмоци-
ональной оценки последовательности действий и результатов;

– использование технологий переноса сформированных навыков и уме-
ний работы с одним материалом на другой; 

– создание условий для экспериментирования с различными художе-
ственными материалами, инструментами с педагогом, родителями, самостоя-
тельно; 
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– расширение представлений детей (выставки, художественная литера-
тура, музыка) о формах воплощения своих мыслей и переживаний в художе-
ственной форме; 

– побуждать и поддерживать инициативу, личностное творческое начало, 
стремление самостоятельно сочетать знакомые техники для придания продук-
ту творчества еще большей индивидуальности и выразительности;

 – развивать фантазию, воображение, мелкую моторику рук, глазомер, 
усидчивость, аккуратность и терпение. 

На начальном этапе экспериментальной работы, проанализировав уро-
вень разработанности исследуемой проблемы, мы поставили задачу выяснить, 
как педагоги-практики ориентируются в вопросах путей и средств развития 
детского творчества. В процессе бесед, групповых дискуссий, обсуждения про-
блемы на уровне педагогических советов и методических объединений, через 
заполнение целевых тестов мы получили фактологический материал, анализ 
которого показал, что педагоги считают, что деятельность имеет большие воз-
можности для развития детского творчества. Они выделяли творческие игры, 
игры с готовым содержанием и правилами, различные виды изобразительной 
деятельности. Однако практически все затруднялись привести пример роли 
труда в развитии творчества детей. Подчеркивая, что для развития детского 
творчества важна работа с бросовым и природным материалом, бумагой, ли-
стьями педагоги не выделяли проблему использования в дошкольных учреж-
дениях ознакомление детей с разными видами народного промысла. Типич-
ным был ответ, что дети не знают, что это такое, не умеют и особо не хотят этим 
заниматься. С нашей точки зрения, взрослые недооценивают общепринятый 
алгоритм работы, способствующий привлечению детей к незнакомой ранее 
деятельности, а именно: создание психологической готовности детей к пред-
стоящей деятельности, ее планирование, подготовка рабочего места, изготов-
ление поделки, включающее обучение технологии и организации контроля, 
подведение итогов.

В организациях дошкольного образования выделяются педагоги-любите-
ли, которые увлекаются рукоделием, участвуют в выставках, оформляют груп-
повые комнаты, но специальной работы по обучению этому детей не ведут. До 
настоящего времени не разработано содержание, технологии и формы орга-
низации работы по ознакомлению детей с народными промыслами в условиях 
дошкольного образовательного учреждения.

Полученные нами данные еще раз подтвердили, что необходимо вести 
поиск в направлении определения содержания труда, в процессе которого 
будут закрепляться полученные ранее детьми навыки и умения и развивать-
ся творчество. При правильной организации деятельности детей творчество 
мобилизует все психические процессы и обеспечивает уже в раннем возрасте 
гармоничное всестороннее развитие личности. Правомерно утверждать, что 
художественный труд недооценивается в практике работы организаций до-



школьного образования как действенное средство развития творчества. В то 
же время доказано, что он важен для решения задач всестороннего развития 
ребенка, так как по своему характеру соответствует его потребностям: актив-
ные действия, конструирование, экспериментирование с объектами окружаю-
щего мира, эмоциональное общение с взрослыми и сверстниками.

 В настоящее время актуализировались слова В.А. Сухомлинского, который 
считал главным на всех уровнях образования радость творчества, восприятия 
красоты, активной деятельности, осознания себя равным участником общения 
с окружающими взрослыми и сверстниками [3]. Мы разделяем позицию пе-
дагогов и психологов, утверждающих, что источник творческих способностей 
и дарования детей – на кончиках пальцев. От пальцев, образно говоря, идут 
тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли. Чем больше 
мастерства в детской руке, тем умнее ребенок.
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Глава 2

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
СОВРЕМЕННОЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ: 

ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Е.Л. Афанасий, 
магистрант III курса,

учитель начальных классов
МОУ «Кицканская СОШ №2»,

И.Б. Юрова,
учитель начальных классов

МОУ «ТСШ №2 им. А.С. Пушкина»
Научный руководитель:

Н.Н. Ушнурцева,
канд. пед. наук, доц.

Особенности использования краеведческого материала
в начальной школе

Важнейшей целью современного образования, заявленной в Концепции 
духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Приднестровья, явля-
ется воспитание высоконравственного, ответственного, творческого, иници-
ативного, компетентного гражданина. Доктрина образования ПМР одной из 
приоритетных задач объявляет «воспитание патриотов Приднестровья, граж-
дан правового, демократического государства, уважающих права и свободы 
личности, обладающих высокой нравственностью». Важнейшим средством 
воспитания национального самосознания, гражданственности и патриотизма 
школьников является краеведческая работа [4].

Как отмечает Т.С. Круглова, понятие «краеведение означает всесторон-
нее изучение определенной части страны, города, деревни, улицы, поселения 
местным населением, для которого эта территория считается родным краем» 
[5]. Это же мнения придерживаются А.В. Топор и Т.Н. Калугина, где под крае-
ведением, они понимает «всестороннее изучение местными силами опреде-
ленной территории края, а именно изучение природы, истории, населения, 
хозяйство, культуры, искусство и другие стороны жизни края» [9, с. 533–535].
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Как указывает Г.В. Шмакова, понятие «школьное краеведение» опреде-
ляется как наиболее массовая форма краеведческой работы, преследующая, 
помимо общекраеведческих задач, цели учебно-воспитательного характера» 
[12, с. 96]. Сущность школьного краеведения заключается во всестороннем из-
учении учащимися в учебно-воспитательных целях определенной территории 
своего края по разным источникам и главным образом на основе непосред-
ственных наблюдений под руководством преподавателя. 

Е.В. Лемешкова подчеркивает, что «местный материал должен использо-
ваться не отрывочно, не эпизодически, а систематически в органической связи 
с материалом общего курса» [6, с. 51]. Она также считает, что «в краеведении 
выделяются специфические формы работы, в значительной мере характерные 
для этой деятельности, это экскурсии и походы» [66, с. 52].

Краеведческая деятельность учащихся представляет собой сложную си-
стему, состоящую из интегрированных краеведческих курсов, внеурочной ра-
боты по предмету, туристско-краеведческих и экспедиционных объединений, 
факультативов, кружков, музеев. Реализация задач, решаемых средствами 
краеведения, возможна при использовании образовательных ресурсов крае-
ведения, которые реализуются в системе разнообразных форм краеведческой 
деятельности, в каждом элементе которой может принять деятельностное уча-
стие каждый ребенок [2].

Н.С. Борисов отмечает: «Школьное краеведение осуществляется учащи-
мися и развивается в соответствии с учебными и воспитательными задачами 
школы» [1, с. 115].

Для реализации школьного краеведения Н.С. Борисов «выделяет следую-
щие педагогические условия:

1). Участие учителя. Педагог определяет объекты для исследования, виды 
и методы работы, организует на изучение края учащихся и руководит их рабо-
той, поэтому успешные результаты школьного краеведения во многом зависят 
от того, в какой степени учитель сам краевед и как он сумеет заинтересовать 
своих учеников. Учитель должен хорошо знать край, систематически его из-
учать и владеть знаниями краеведческой работы со школьниками. Занимаясь 
краеведческой работой с детьми, он обогащается знаниями, улучшается и его 
педагогическое мастерство; он знакомится ближе с населением, с родителями 
своих учеников, изучает работу местных организаций и предприятий, тем са-
мым повышается его роль в культурном строительстве родного города, села.

2). Систематическое использование местного материала на уроках и по-
стоянная внеклассная работа, перспективное ее планирование в масштабе 
класса, школы. В процессе краеведческой работы учащиеся усваивают учеб-
ный материал и приобретают навыки, необходимые в жизни, готовятся к прак-
тической деятельности и расширяют общеобразовательные знания. 

3). Третье условие – школьному краеведению во всех его звеньях необхо-
дима более глубокая научная основа» [1, с. 67–78].
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Ученые Виноградов В.Ю., Гибадуллин Р.З. предлагают следующие «ор-
ганизационные формы краеведческой деятельности: уроки основного курса 
«Краеведение»; интегрированные краеведческие курсы; уроки всех учебных 
дисциплин, опирающихся на краеведческий принцип преподавания; краевед-
ческие объединения, клубы, кружки, работающие на базе образовательных 
учреждений; экскурсионные объединения; музейные коллективы, работаю-
щие на базе музеев образовательных учреждений округа; научные учениче-
ские общества; территориальные объединения; общественные объединения; 
семейные формы» [2]. 

Использование краеведческого материала в учебно-воспитательном про-
цессе является важным средством повышения качества знаний, способствует 
формированию у учащихся научного мировоззрения.

Г.Н. Матюшин отмечает, что «школьное краеведение раскрывает учащим-
ся связи родного края, города, села с великой Родиной, помогает уяснить не-
разрывную связь, единство истории каждого города, села с историей, с жизнью 
нашей страны, почувствовать причастность к ней каждой семьи и признать сво-
им долгом, честью стать достойным наследником лучших традиций родного 
края» [8, с. 17]. 

С точки зрения Д.С. Лихачева, историческое краеведение в школе играет 
существенную педагогическую роль в трудовом, нравственном и эстетическом 
воспитании учащихся, занимает важное место в формировании патриотизма 
молодого поколения, т. к. «свои истоки любовь к Родине берет в стране нашего 
детства – отчем крае, чей светлый образ навсегда остается в сердце каждого» 
[7, с. 163]. 

Под школьным краеведением понимается всестороннее изучение уча-
щимися своего края. Понятие «свой край» не имеет четко очерченных границ. 
Это могут быть и окрестности своего населенного пункта, и административный 
район, и область (республика, край). Определение границ своего края зави-
сит от возраста учащихся, от дидактических и воспитательных целей краеве-
дения. По мнению Н.В. Донских, «понятие «край» условное и зависит от того, 
кто и с какой целью его изучает. Для школы край, как правило, район, сведения 
о котором могут быть использованы как местный материал. Это может быть 
окрестность школы или город, область, республика и т. д.» [3, с. 116]. 

Работая по теме «Моя малая Родина», учащиеся школ совершают походы 
по родному краю, посещают исторические места, собирают богатый материал. 
В школах созданы: «Красная книга природы моего края», «Книга памяти», аль-
бомы, карты, где отмечены исторические места округа, исчезнувшие деревни 
и т. д. 

Т.С. Филиппова считает, что важными объектами для развития краеведе-
ния являются «…музеи, в которых сохраняется и пропагандируется историко-
культурное и природное наследие страны. Серьезным резервом для перспек-
тивного развития музейной сети являются музеи, создаваемые краеведами на 
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общественных началах. Школьные музеи способствуют реализации задач обу-
чения и воспитания школьников, пропаганде истории и культуры родного края 
среди местного населения» [11, с. 12]. 

По мнению Н.Н. Ушнурцевой «начальная школа представляет собой фун-
дамент, на котором базируется обучение и воспитание в школе. На этой сту-
пени образования закладываются основы нравственного, патриотического, 
духовного развития личности, формируется мир чувств, эмоций, воображения, 
мировосприятие ребенка. Поэтому важно, чтобы каждый ребенок испытывал 
чувство ответственности за место, где он родился и живет, за каждый уголок 
своей малой родины и Отечества» [10, с. 42].

Таким образом, реализация краеведческого подхода предполагает вклю-
чение краеведческого материала в содержание уроков и внеурочной деятель-
ности, в результате которой, обучающиеся получат первоначальные знания 
о своей малой Родине, об истории ее создания. Организация краеведческой 
деятельности учащихся способствует решению больших и сложных задач 
нравственного, патриотического, толерантного воспитания подрастающего по-
коления. Школьное краеведение создает благоприятные условия для всесто-
роннего развития личности, формирования и развития нравственной культуры 
учащихся.
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Организация проектной деятельности  
с младшими школьниками во внеклассной работе

В настоящее время современному обществу нужны люди, обладающими 
социально значимыми качествами, такие как ответственность, самостоятель-
ность, продуктивность и эффективность. На формирование данных компетенций 
направлена вся система образования. Уже в начальной школе нужно начинать 
работу по формированию у школьников умения и желания учиться, добывать са-
мостоятельно нужные знания. Это можно делать через организацию проектной 
деятельности, как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

О.Н. Хижнякова, считает проектную деятельность технологией проблем-
ного обучения, характеризующейся активной, самостоятельной, творческой 
деятельностью учащихся по созданию конкретного учебного продукта [3]. 

Н.В. Матяш в своих исследованиях рассматривает проектную деятель-
ность как форму учебно-познавательной активности учеников, которая пред-
усматривает мотивированное достижение сознательно поставленной цели по 
созданию проектов [2]. 

При организации проектной деятельности в начальной школе нужно 
создать необходимые условия для успешного выполнения проекта учащихся. 
Предложенный учителем проект должен быть посильным для выполнения 
младших школьников. Как отмечает Ю.В. Громыко, в начальной школе можно 
организовать такие проекты, как: исследовательские, творческие, приключен-
ческо-игровые, информационные, практико-ориентированные [1].

Нами во внеурочной деятельности с первоклассниками МОУ «Журская 
молдавская средняя общеобразовательная школа» был организован творче-
ский проект «Древо класса». Работа над проектом осуществлялась по следую-
щим этапам:

1. Погружение в проект. 
2. Организационный. 
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3. Осуществление деятельности. 
4. Обработка и оформление результатов (презентация). 
5. Обсуждение полученных результатов (рефлексия).
Идея организации коллективной работы была подано ученицей Бордиян 

Кристиной на одном из наших внеурочных занятий, где мы с первоклассни-
ками занимались аппликациями из бумаг, из круп и семян, делали шляпы – 
игольницы, магнетики на холодильник и шкатулки из атласных лент, рисовали, 
работали с пластилином. 

Организационный этап проекта позволил нам определить, как будет вы-
глядеть «Древо класса». Ученица Луцэ Емили, которая любит рисовать пред-
ложила изготовить дерево с яблоками, продемонстрировав свой рисунок. Она 
пояснила, что дерево – это наш класс, а яблоки – это ученики.

Следующим нашим шагом было, проведение опроса первоклассников, 
с целью определения из какого материала изготовить «Древо класса». Боль-
шинство детей (10 учеников из 14) выбрали бисер.

Нами были приобретены все необходимые материалы для работы: – би-
сер (зеленого, красного, желтого цвета), – медная проволока, – гипс и цветоч-
ный горшок, – нитки для обертывания, – ножницы и клей, – искусственные 
яблочки, фотографии детей. 

Безусловно важную роль в организации и проведении проектной деятель-
ности играет педагог. Учитель не должен забывать, что для ребенка в первом 
классе все является новым: школа и учитель, одноклассники, поэтому он высту-
пает в роли наставника. Осуществляя функцию наставника, мы распределили 
детей на группы, где каждая группа имело свое задание. 

Второй этап – технологический включал в себе изготовление самого из-
делия. Сначала ребята научились организовывать свое рабочее место, со-
блюдать технику безопасности. На каждое занятие ученики в течение 30–
40 минут работали с бисером. Дети учились нанизывать бисер на медную 
проволоку. Группы часто соревновались между собой, у кого большее будет 
количество нанизанных проволок. Все ученики класса с интересом работали, 
помогая друг другу. 

Далее дети научились плести веточки. Для обвертывания проволоки 
использовали зеленые нитки. Каркас дерева сделали из толстых прово-
лок и обвернули шерстяными коричневыми нитками. Дерево поставили 
в цветочный горшок и залили гипсом. Дети приклеили свои фотографии на 
яблоках и прикрепили их на дерево. Дерево «Древо класса» готово. В про-
цессе работы над деревом мы беседовали на различные темы. Например, 
«Времена года», «Мы любим природу!», «Какие фрукты я люблю?», разга-
дывали загадки, читали сказки, слушали музыку, рассуждали о полезности 
фруктов и овощей.

В процессе работы над проектом «Древо класса» затрагивались и вопро-
сы экологии, обогащались природоведческие знания учеников. 



— 76 —

Презентацию проекта «Древо класса» осуществлялось на внеклассном 
мероприятии «Прощание с букварем!».

В процессе работы над проектом ученики 1 класса поверили в свои силы, 
способности. У ребят повысилась самооценка, уверенность в себе, они стали 
терпимее к мнениям других членов коллектива. Ученики работали активно 
и дружно, в классе царила доброжелательная атмосфера. Совместная работа 
способствовала развитию самоуважения и уважения к другим, эстетического 
вкуса, трудовых и искусствоведческих навыков. Во время проектной деятель-
ности выявились творческие способности учеников, их индивидуальные осо-
бенности. Дети научились нести ответственность за общее дело, радоваться 
успехам, помогать одноклассникам. Они начали мыслить творчески, находить 
нестандартные решения. Дети научились работать в команде, договариваться 
между собой, выражать свою точку зрения, выступать перед публикой, осу-
ществлять сотрудничество с одноклассниками и учителем. 

Проектная деятельность воспитала у ребят значимые общечеловеческие 
ценности: партнерство, толерантность. 

Групповая работа научила детей действовать в роли лидера и исполнителя.
Выполненный нами проект стал важным для каждого ученика, оставив 

у детей ощущение гордости за полученный результат. Сформированные уме-
ния и полученные знания имеют практическую значимость: можно украсить 
интерьер, изготовить подарки, украшения из бисера.

В целом проект «Древо класса» способствовал приобретения ученикам 
опыта познавательной деятельности; осуществлялась межпредметная инте-
грация знаний, умений и навыков; принес эмоциональное удовлетворение 
детям. Первоклассники изъявили желание работать над новыми проектами.

Проектная деятельность способствовало формированию у учеников лич-
ностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 
учебных действий. Проведенная нами работа показало, что проект является 
дидактическим средством развития, обучения и воспитания личности. 
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Взаимосвязь речи и наглядно-образного мышления  
у младших школьников

Развитие мышления является важным аспектом в развитии личности 
каждого ребенка. «Мышление человека характеризуется активным поиском 
связей и отношений между разными событиями, явлениями, вещами, пред-
метами. Именно направленность на отражение прямо не наблюдаемых связей 
и отношений (например, причинно-следственных связей, условных), на вы-
деление в вещах и явлениях главного и неглавного, существенного и несуще-
ственного и отличает мышление как познавательный процесс от восприятия 
и ощущения». [2]

В развитии наглядно-образного мышления речь занимает особое место. 
Выполняя различного рода задания на развитие мышления, в обязательном 
порядке должны сопровождаться речью, которая участвует в : анализе условий 
заданий, составление плана, решение и осуществление контроля над выпол-
нением задания. Значительные связи и свойства предметов, которые позна-
ются в наглядно-образной форме, фиксируются, обобщаются в речевом плане. 
Младший школьный возраст характеризуется быстрым интеллектуальным раз-
витием. В этот период происходит интеллектуализация всех психических про-
цессов и осознание школьником собственных изменений, которые происходят 
в ходе всей учебной деятельности. Л.С. Выготский считал что, в наибольшей 
степени изменения происходят в мыслительных процессах. Необходимость 
развития мышления становится доминирующей функцией в развитии лично-
сти ребенка, определяющая работу всех других функций сознания.

Овладевая речью, дети приобретают знания о предметах и их признаках, 
действиях и отношениях между ними, запечатленными в соответствующих сло-
вах. Умение ребенка использовать правильную речь в общении с окружающи-
ми, понятно выражать свои мысли, говорить на родном языке чисто и выра-
зительно является необходимым условием для полноценного, всестороннего 
развития личности ребенка. Каждый школьник должен научиться содержа-
тельно, грамматически правильно, связно и последовательно излагать свои 
мысли. Многие ученые отмечают связь между недоразвитием речи и недораз-
витием психических процессов. Задержка в развитии речи может повлечь за 
собой и задержку развития некоторых, а то и всех познавательных процессов, 
мышления в том числе. На сегодняшний день уровень речевого развития со-
временных младших школьников характеризуется как крайне неудовлетвори-
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тельный. Запущенность речевой деятельности ярко проявляется при поступле-
нии ребенка в школу. Встречаются недостатки в звукопроизношении, скудный 
словарный запас, нарушено восприятие звукового образа слов, полное или 
частичное отсутствие грамматических форм. Эти речевые нарушения, тормо-
зят весь процесс обучения, являются причинами дисграфии и дислексии. Ис-
править многие обнаруженные дефекты речи в данном возрасте достаточно 
сложно, иногда, даже невозможно. Это происходит из-за того, что многие ре-
чевые недостатки у младших школьников не были своевременно выявлены, 
в связи с этим они окончательно сформировались и закрепились на уровне свя-
зи в коре головного мозга. Исправление «застарелых» недостатков устной речи 
происходит на фоне интенсивного обучения детей письменной речи (чтению 
и письму). 

С точки зрения речевой патологии в наибольшей степени распространен-
ным является такое нарушение, как общее недоразвитие речи (ОНР). Т.Б. Фили-
чева и Г.В. Чиркина определяют общие недоразвитие речи как «специфическое 
проявление речевой аномалии, при которой нарушено или отстает от нормы 
формирование основных компонентов речевой системы: лексики, граммати-
ки, фонетики. При этом типичными являются отклонения в смысловой и произ-
носительной стороне речи». Исследователи отмечают что, у детей не нарушены 
анализаторные функции и интеллект. ОНР может встречаться при таких формах 
речевых нарушений, как алалия, выраженных дизартрических проявлениях, 
ринолалии – в тех случаях, когда отмечается недостаточность словарного за-
паса, грамматического строя, пробелы в фонетико-фонематическом развитии. 

Существует тесная связь между речевым нарушением и психическим раз-
витием, проявляется некоторая особенность мышления у школьников. Для 
младших школьников с общим недоразвитием речи, характерно слабо раз-
витое наглядно-образное мышление и не сфорсированность словесно-логи-
ческого мышления, обуславливается неустойчивым вниманием, сниженной 
вербальной память и продуктивностью запоминания. Отличительной осо-
бенностью деятельности школьников с общим недоразвитием речи являются 
нарушения его познавательной деятельности, которое связанно с : неполно-
ценностью чувственного познания, речевым недоразвитием, ограниченной 
практической деятельностью. Имеющиеся речевые недостатки затрудняют 
детям выявить существенные признаки предмета и установить связи между 
ними. Особенно ярко выражены недостатки в операциях обобщения и опос-
редованного познания. На процесс и результат мышления у младших школь-
ников с недоразвитием речи также влияет недостаточность знаний об окружа-
ющих предметах. У них не достаточно сведений об окружающем, о свойствах 
и функциях предметов действительности, возникают трудности в установлении 
причинно-следственных связей явлений. У таких детей часто бывают наруше-
ния в личной самоорганизации, они обуславливаются тем, что есть недостаток 
в эмоционально-волевой и мотивационной сфер и проявляются в психофизи-
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ческой расторможенности, реже в заторможенности и отсутствии устойчиво-
го интереса к заданию. Младшие школьники могут длительно не включаются 
в предложенную им проблемную ситуацию или, а иногда бывает наоборот, 
очень быстро выполняют задания, при этом поверхностно оценивают про-
блемную ситуацию, без учета всех особенностей задания. Другие дети быстро 
включаются в учебный процесс, но у них быстро утрачивается интерес, в связи 
с этим не заканчивают предложенное задание и отказываются дальше рабо-
тать, даже если правильно выполнил. Наглядно-образное мышление недоста-
точно развито у школьников с ОНР, они не могут в полной мере самостоятельно 
овладеть предпосылками для развития мыслительных операций. Без целена-
правленного специального обучения с трудом овладевают такими мыслитель-
ными операциями как: анализ, синтез, сравнение, классификация [1].

Школьники с общим недоразвитием речи отличаются особенностями пси-
хических процессов от своих сверстников, у которых нет речевых недостатков. 
Для них характерны неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти 
и продуктивности запоминания, отставание в развитии мышления. Главным 
условием развития мышления школьников является целенаправленное обуче-
ние и коррекция имеющихся недостатков. В процессе учебной деятельности 
дети учатся самостоятельно выполнять сначала простые, затем и сложные за-
дания, а также понимать требования, которые предъявляет учитель, и действо-
вать в соответствии с ними. 

Развитие наглядно-образного мышления выражается в постепенном 
расширении содержания мысли, в последовательном возникновении форм 
и способов мыслительной деятельности, изменении их по мере общего 
формирования личности. Изменения, происходящие в мышлении младше-
го школьника, связаны с тем, что устанавливается более тесная взаимосвязь 
мышления и речи. Такая взаимосвязь приводит к появлению развернутого 
мыслительного процесса – рассуждения, к перестройке взаимоотношений 
практической и умственной деятельности, когда речь начинает выполнять пла-
нирующую функцию и к бурному развитию мыслительных операций. Нагляд-
но-образное мышление становится основой для усвоения обобщенных знаний 
школьниками. Данное мышление обеспечивает усвоение обобщенных знаний, 
само совершенствуется в результате использования этих знаний при решении 
разнообразных познавательных и практических заданий.

Недостаточная производительность различных сторон познавательной 
деятельности у большинства школьников с речевыми недостатками, указыва-
ет на то, что необходима направленная коррекционно-педагогическая работа. 
Нужно проводить роботу по преодолению недостатков развития не только 
в речевых процессах, но и в разных формах мышления, сочетающихся с труд-
ностями запечатления и воспроизведения полученной информации.

Таким образом, наглядно-образное мышление младшего школьника име-
ет свои особенности. Развивая мышление нужно учитывать связь с речью, ко-
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торая закрепляет образы – представления. Исходя из того, что речь участвует 
в развитии наглядно-образного мышления, необходимо это учитывать в про-
цессе психического развития детей. Необходимо обратить внимание на уро-
вень сформированности мышления при общем недоразвитии речи придавать 
не только теоретическое, но и практическое значение, так как от этого зависит 
содержание и эффективность проводимой коррекционно-педагогической ра-
боты. В связи с своеобразием речевых нарушений и уровнем развития нагляд-
но-образного мышления необходимым является проведение коррекционно-
педагогической работы с младшими школьниками, учитывая индивидуальные 
специфические особенности речевого развития и наглядно-образного мышле-
ния каждого из них.
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Формирование гражданской идентичности
у младших школьников в учебно-воспитательном процессе

Формирование гражданской идентичности у младшего школьника пред-
ставляет собой важнейшую составляющую образовательного процесса. В на-
чальной школе оно занимает одну из важных ступеней в развитии будущего 
гражданина и патриота своей Родины и является на данном этапе актуальной 
проблемой. Если человек научится раньше дорожить своим наследием пред-
ков, уважать традиции своего народа, тем самым он быстрее научится в даль-
нейшем проявлять активность в жизни общества и государства. 

Термин «гражданская идентичность личности» – довольно новый в прак-
тике школы. Психологи понимают его «как осознание личностью своей при-
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надлежности к сообществу граждан определенного государства на обще-
культурной основе» [1, с. 37]. В формировании этого качества заинтересовано 
общество любой страны, так как сплочение нации обеспечивает безопасность 
ее существования и способствует развитию государства.

Школа обладает огромным потенциалом для воспитания подрастающего 
поколения, поэтому формирование гражданской и культурной идентичности 
обучающихся как граждан ПМР, духовно-нравственное развитие личности на 
основе усвоения общечеловеческих нравственных норм и ценностей, форми-
рование активной жизненной позиции заявлено в государственных образова-
тельных стандартах (ГОС) в качестве высшего приоритета современной школы. 

Анализ нормативно-программных документов, определяющих государ-
ственную политику в области образования, как Закон ПМР «Об образовании», 
Концепция воспитания детей и молодежи в ПМР (Указ Президента ПМР №201 
от 12.05.03 г. САЗ 03-20), Концепция духовно-нравственного воспитания детей 
и молодежи Приднестровья (приказ МП ПМР от 21.07.2009 года № 800), Госу-
дарственный образовательный стандарт начального общего образования ПМР 
(Приказ МП ПМР от 11.07.2013 года № 966), Приказ Министерства просвещения 
Приднест ровской Молдавской Республики от 1 июля 2008 года № 823 «Об от-
крытии научно-исследовательской лаборатории при ПГИРО по теме: «Духовно-
нравственное воспитание и формирование гражданской идентичности у детей 
и молодежи Приднестровья» позволяет сделать вывод о том, что гражданское 
образование, формирование гражданской идентичности учащихся становятся 
приоритетными направлениями государственной политики в сфере образования.

Гражданская идентичность рассматривается среди многих категорий 
(наряду с половой, возрастной, этнической, религиозной и другими идентич-
ностями) и определяется как реализация базисных потребностей личности 
в принадлежности к группе (Т. В. Водлажская), осмысливается как осознание 
принадлежности человека к общности граждан того или иного государства, 
имеющей для него значимый смысл (А. М. Кондаков), характеризуется как фак-
тор патриотического воспитания (З. Г. Джамалутдинова), предстает как оценка 
своего гражданского состояния, готовность и способность выполнять сопря-
женные с наличием гражданства обязанности, пользоваться правами, прини-
мать активное участие в жизни государства (М. А. Юшип).

По мнению исследователей, младший школьный возраст является наибо-
лее важным в социализации ребенка, когда активно идут процессы формиро-
вания его характера, норм поведения, усвоения обычаев и традиций своего 
народа. В этом возрасте дети открыты и для взаимодействия с другими наро-
дами, легко усваивают их языки и национальные особенности. Задача школы 
закрепить эти природные качества ребенка и создать основу для их развития.

Воспитание гражданина ПМР является приоритетной задачей современ-
ной государственной политики в области образования, а также общей целью 
образовательной системы.
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В Концепции государственных образовательных стандартов общего об-
разования Приднестровской Молдавской Республики подчеркивается, что «На 
первый план выходит важнейшая социальная функция школы – обеспечение 
способности системы образования гибко реагировать на запросы личности, 
изменение потребностей экономики и нового общественного устройства. 
Важнейшее значение приобретают социальные эффекты, производимые об-
разованием, – эффекты консолидации общества и формирования гражданской 
идентичности (национальной, общегосударственной, общечеловеческой), сни-
жение рисков социально-психологической напряженности между различны-
ми этническими и религиозными группами населения, эффекты социального 
«лифта» и социального «миксера» и достижения социального равенства от-
дельных личностей с разными стартовыми возможностями» [2].

В рамках учебно-воспитательного процесса начального общего образова-
ния в соответствии с моделью структуры гражданской идентичности необходи-
мо обеспечить формирование следующих структурных компонентов:

– «когнитивного (знание о принадлежности к данной социальной общно-
сти);

– ценностно-смыслового (негативное или позитивное отношение к при-
надлежности);

– эмоционального (непринятие или принятие своей принадлежности);
– деятельностного – реализация гражданской позиции в деятельности 

и общении, гражданская активность, участие в социальной деятельности, кото-
рая имеет общественную значимость» [3, с. 122].

Основными задачами воспитания гражданской идентичности учащихся 
являются:

– ценностно-смысловое, духовно-нравственное воспитание учащихся – 
формирование приоритетных ценностей нравственности и гуманизма, чувства 
собственного достоинства, ответственности, социальной активности, стремле-
ния следовать в своем поведении нормам морали, нетерпимость к их наруше-
нию.

– историческое воспитание – знание основных событий истории своего От-
ечества и его героического прошлого, представление о месте ПМР в мировой 
истории, знание основных событий истории, формирование чувства гордости, 
исторической памяти и сопричастности событиям героического прошлого, зна-
ние основных событий истории области, республики, края, в которой прожи-
вает учащийся, представление о связи истории своей семьи, рода с историей 
Отечества, формирование чувства гордости за свой город (село), семью, род.

– политико-правовое воспитание – формирование представлений уча-
щихся о государственно-политическом устройстве ПМР, государственной сим-
волике, основных обязанностях и правах гражданина и учащегося, информи-
рование об основных общественно-политических событиях в мире и в стране, 
правовая компетентность.
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– патриотическое воспитание – формирование чувства любви к своей Ро-
дине и гордости за принадлежность к своему народу, уважение национальных 
святынь и символов, готовность к участию в общественных мероприятиях, зна-
ние государственных праздников и участие в них. Базовым идентифицирую-
щим механизмом является патриотизм как чувство приверженности граждан-
ской общности, признание ее значимой ценностью.

– трудовое (профессионально-ориентированное) – формирование кар-
тины мира культуры как порождения трудовой предметно-преобразующей 
деятельности человека, ознакомление с миром профессий, их содержанием 
и социальной значимостью, формирование ответственного и добросовестного 
отношения к труду, уважение труда людей и бережное отношение к предме-
там духовной и материальной культуры, созданным трудом человека.

– экологическое воспитание. Связь задачи экологического воспитания 
учащихся с формированием гражданской идентичности личности определена, 
во-первых, тем, что именно природа является эмоционально-чувственной ос-
новой формирования образа Отечества и любви к нему. Во-вторых, взаимо-
действие ребенка с природой выступает как самостоятельная деятельность, 
в которой он выражает в активной форме свою личностную позицию в отно-
шении страны и ее природного достояния. Задачи экологического воспитания 
могут быть определены как формирование высокой ценности жизни, потреб-
ности учащихся улучшать и сохранять окружающую природную среду, обуче-
ние экологически сообразному поведению [4].

При формировании гражданской идентичности младших школьников сле-
дует иметь в виду каждое из выдвинутых ГОС НОО направлений и каждый из 
названных компонентов. Любой перекос в этой работе может привести (и за-
частую приводит) к негативным последствиям в жизни приднестровского об-
щества. Так, например, отрыв воспитания этнического самосознания от патри-
отического воспитания и превалирование изучения этнической культуры над 
воспитанием интереса к жизни, культуре и быту людей других национально-
стей привели к многочисленным межнациональным конфликтам и проявлени-
ям сепаратизма. А разрыв между когнитивным и деятельностным компонен-
тами воспитания повлек отъезд большого количества граждан Приднестровья 
за рубеж и массовый отказ юношей призывного возраста от службы в армии.

В настоящее время при организации образовательного процесса каждый 
школьник рассматривается как субъект образования (а не как объект обучения 
и воспитания), поэтому именно осознание учащимися социальных явлений 
станет основой для достижения таких результатов, как:

– повышение у них мотивации к углубленному изучению общественной 
жизни (когнитивный компонент);

– проявления ими гражданской активности (деятельностный компонент: 
отстаивание правды, взаимопомощь, забота о больных и престарелых, эколо-
гическая работа и т. д.);
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– возникновение у них чувства гордости за свою страну и ее достижения 
(эмоциональный и ценностный компоненты).

Отсутствие осознания учащимися своей принадлежности к гражданам 
Приднестровья уже само по себе приводит к негативным последствиям.

Младшие школьники должны проводить исследования, групповые на-
блюдения, анализ, сравнения, характеризовать рассматриваемые обществен-
ные явления. Все учащиеся – не только так называемые одаренные – должны 
научиться находить необходимую информацию в учебниках и дополнительной 
литературе, извлекать ее из бесед с родителями, объяснений экскурсоводов 
в музеях, из Интернета; в рамках исследуемой темы строить самостоятельные 
высказывания, выполнять коллективные проекты и т. д.

Для повышения мотивации учащихся начальных классов к изучению дале-
кого от их повседневной жизни (и поэтому достаточно для них сложного) про-
граммного материала предлагаем создавать проблемные ситуации. В таких 
случаях, выслушав предположения учащихся, учитель не должен навязывать 
им правильный ответ. 

Таким образом, мы видим, что к особенностям формирования граждан-
ской идентичности в младшем школьном возрасте относятся:

– целенаправленный процесс становления гражданской культуры у уча-
щихся;

– становление и формирование его отношения к коллективу, семье, труду, 
людям, которые его окружают, своими обязанностями, а самое важное, его от-
ношение к Родине;

– гражданская идентичность детей младшего школьного возраста форми-
руется, прежде всего, под влиянием семьи, в образовательном процессе на-
чальной школы, а также в системе дополнительного образования.
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Словарный запас современного младшего школьника

В современных условиях постоянного возрастания знаний нельзя ограни-
чиваться лишь освоением определенной их суммы: важно развить у учащихся 
потребность и умение пополнять свои знания, ориентироваться в стремитель-
ном потоке информации. Одно из решающих условий этой задачи – хорошо 
развитая речь, признаком которой является богатство и активность словаря.

Обогащение словарного запаса – необходимое условие для развития ком-
муникативных умений детей. К началу обучения в школе большинство из них 
полностью овладевают звуковой стороной речи, имеют определенный словар-
ный запас, умеют грамматически правильно строить предложения. Однако не 
у всех процесс овладения речью происходят одинаково.

Актуальность работы над словарем младших школьников обусловлена 
и низким уровнем их речевого развития: на уроках русского языка и чтения 
учителя часто сталкиваются с ответами, бедными в лексическом отношении. 
В связи с чем проблема лексической организации речи в последнее время за-
нимает одно из ведущих мест в общем списке актуальных вопросов методики 
преподавания русского языка.

Для ее решения необходимо развивать словарный запас младших школь-
ников. Предмет «Русский язык» предполагает, что на каждом году обучения 
должны проводиться словарные упражнения, в процессе которых усваиваются 
новые слова. Обилие новых слов для запоминания требует постоянного поиска 
новых приемов работы, облегчающих их усвоение.

Исходя из известной психологической закономерности о том, что чем 
больше органов чувств воспринимает изучаемое, тем оно прочнее запоми-
нается, необходимо использовать на уроках все возможные средства воз-
действия на ученика, организовать словарную работу таким образом, чтобы 
в усвоении нового слова активное участие принимали и зрение, и слух, и рука, 
и память, и сознание. Одним из интереснейших приемов в этом плане являет-
ся использование информационно-коммуникационных технологий на уроках 
русского языка.

Исследования современных ученых, наблюдения психологов, педагогов 
свидетельствуют о неоднозначном влиянии гаджетов на детей. Несмотря на 
все плюсы современных технологий, ни для кого не секрет, что частое исполь-
зование электронных носителей вызывает привыкание, интернет-зависимость, 
а также пагубно сказывается на здоровье ребенка.
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Сложившаяся ситуация обуславливает необходимость пристального внима-
ния к проблеме со стороны системы образования, необходимость выстраивания 
модели обучения, обеспечивающей безопасность, охрану здоровья, психологи-
ческую поддержку школьникам. В этой связи возрастает роль и ответственность 
учителя, школы за выработку привычек здорового образа жизни, в частности пу-
тем использования ИКТ на уроках, что позволит отчасти контролировать процесс 
гаджетизации, управлять им, а значит превращать его во благо.

Заинтересовавшая нас проблема состоит в том, чтобы исследовать во-
прос о роли гаджетов, современных средств ИКТ в развитии словарного за-
паса младших школьников, выявить новые технологии развития лексикона 
младших школьников, напрямую определяющего уровень развития их связной 
речи, устной и письменной.

Использование на уроках русского языка электронных носителей особен-
но актуально в начальной школе, потому что у учеников 1–4-х классов нагляд-
но-образное мышление, в связи с чем необходимо применять как можно боль-
ше качественного иллюстративного материала, вовлекая в процесс восприятия 
нового и зрение, и слух, и эмоции, и воображение.

Это позволяют сделать гаджеты с их яркостью и занимательностью слай-
дов, анимации, видео. Кроме того, с помощью ИКТ легче перейти от объясни-
тельно-иллюстрированного метода обучения к деятельностному, при котором 
ребенок становится активным субъектом учебного процесса. Его самостоятель-
ность в учении способствует осознанному усвоению знаний, пробуждению 
творческого начала. Учащиеся работают с увлечением на любом этапе урока, 
и это поддерживает интерес к предмету.

Сегодня школьники младших классов со смартфоном или планшетом 
в руке – явление обычное, и ни у кого не вызывает удивления. Причем учителя 
не только не осуждают, но и поддерживают такое поведение детей.

Поскольку дети младшего школьного возраста имеют свои психологиче-
ские особенности, то методы и приемы на уроках в младшей школе должны 
носить специфический характер, в частности на уроках должны сочетаться раз-
личные виды деятельности учащихся, вводиться элементы игры, что способ-
ствует повышению интереса к уроку, занимательности самих уроков.

Основываясь на материалах дидактической литературы и собственном 
опыте, мы создали компьютерный мини-практикум, состоящий из комплекса 
упражнений. В основе упражнений – герои известного мультфильма «Смеша-
рики». Данный практикум рассчитан на работу учащихся 1 класса с электрон-
ными носителями (компьютер, планшет). Комплекс состоит из 11 заданий, 
которые дети будут выполнять вместе с героями мультфильма. Все задания на-
правлены на обогащение словарного запаса младших школьников.

Задание 1. Вставьте в слова по смыслу корень САД или ВЕС вместе с Пином.
ПО…КА, ПОД…ИЛ, НА…ИЛ, РАС…А, ПЕРЕ…ИТЬ, ВЗ…ИЛ, ВЫ…ИМ, ОТ…
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Задание 2. Поможем Ежику от данных слов образовать однокоренные 
слова, обозначающие признаки предметов и действия и составить с ними 
предложения.

Какой? Что делает?
Двор – дворовый  Дым – дымит
Зуб – ……….   Гудок – …….
Зима – ……….  Игра – ……..
Лень – …………  Коса – ………
Дождь – ………  Ход – ……..

Задание 3. Давай поможем Барашику вставить подходящие по смыслу 
слова.

Зимой птицам нечем………. . Дети решили………… птиц. Они сделали …………… 
и насыпали на них………………..Всю зиму дети ………….. птиц. Они………………их 
крошками, семечками и зерном.

Слова для справок: кормили, подкармливали, корм, кормушки, кормиться, 
накормить.

Задание 4. Давай вместе с Карычем найдем глаголы, употребленные в пе-
реносном значении.

Солнышко запело на свободной воле,
Поле засопело – пробудилось поле.
Ветерок очнулся, заморгал спросонок,
Тополь отряхнулся шумно, как теленок.
Море почему – то все еще зевает.
Вот какое утро раннее бывает.

Задание 5. Помоги Крошу расположить слова в две группы по принципу 
противоположности.

Друг, учение, мир, ночь, лачуга, день, вечер, юг, лед, война, утро, враг, 
север, стихи, спуск, белизна, подъем, дворец, пламень, проза, чернота.

Задание 6. Давай поиграем с Копатычем в игру «Кто скажет иначе».
Смелая (храбрая, бесстрашная, отважная, героическая, мужественная)
Проворная (ловкая, юркая, шустрая)
Красивая (…)  Веселая (…)

Задание 7. Помоги Лили закончить предложение.
а) Кастрюля – это посуда для …
б) Чашка – это посуда для …
в) Хлебница – это посуда для …
г) Берлога – это дом для …

д) Улей – это дом для …
е) Строитель – это человек, который ...
ж) Пекарь – это человек, который …
з) Учитель – это человек, который …
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Подытоживая, можно отметить, что именно с первого класса, необходимо 
развивать внимание учащихся к значению слова, давать упражнения, позволя-
ющие в дальнейшем формировать умение самостоятельно толковать значение 
слов, побуждающие определять и сравнивать языковые единицы: звук, слово; 
наблюдать за тем, как изменение одного звука в слове ведет к изменению его 
лексического значения.

Только тогда дети будут стремиться запомнить слово, употребить его 
в речи, будут активно использовать его в своем индивидуальном словаре, что 
в конечном итоге поможет им овладеть красивым, правильным и выразитель-
ным русским литературным языком.
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Организация самостоятельной работы с учащимися  
начальной школы на уроках окружающего мира

Перед современной школой должна стоять задача развития познаватель-
ных сил, творческих способностей учащихся, формирования их самостоятель-
ности как черты личности, для которой характерно стремление и способность 
приобретать знания и навыки без внешней помощи.

Самостоятельная работа – это «не только форма организации учебных за-
нятий и метод обучения. Ее целесообразно рассматривать скорее как средство 
вовлечения учащихся в самостоятельную познавательную деятельность, сред-
ство ее логической и психологической организации» [1, с. 34].

Приоритетным требованием современного общества к школе является 
подготовка личности, способной творчески решать научные, социальные, про-
изводственные проблемы, критически мыслить, отстаивать свою точку зрения, 
свои убеждения, пополнять систематически и обновлять свои знания посред-
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ством самообразования, совершенствования навыков и творческого их приме-
нения в реальности.

Исследователи в этой области подчеркнули, что учащимся необходимо 
дать метод, указать направление для организации приобретения знаний и, 
следовательно, оснастить их навыками и научной организацией умственной 
работы, то есть умением ставить цель, выбирать средства для достижения этой 
цели и планировать своевременно работу. Чтобы сформировать целостную 
и гармоничную личность, целесообразно систематически включать ее в само-
стоятельную деятельность, которая в процессе специального типа учебных за-
даний – самостоятельной работы – приобретает характер проблемно-поиско-
вой деятельности [2, с. 354].

Изучая сущность самостоятельной работы в теоретическом плане, можно 
выделить три направления деятельности, в которых может развиваться само-
стоятельность в обучении: когнитивная, практическая, организационная и тех-
ническая. Б.С. Есипов в своих исследованиях в 1960-х гг. обосновал роль, место 
и задачи самостоятельной работы в учебном процессе. В ходе формировании 
знаний и умений учащихся стереотипный, в основном вербальный способ об-
учения, становится малоэффективным. Роль самостоятельной работы школь-
ников возрастает так же в связи с изменением цели обучения, его направлен-
ностью на формирование навыков, творческой деятельности, а так же в связи 
с компьютеризацией обучения [1, с. 89]. 

Особенно часто используемой среди дидактов и методистов оказалась 
классификация видов самостоятельной работы, основанных на источниках 
знаний. Данная классификация включает: работа с учебной книгой, газетой 
дополнительной литературой, иллюстрацией, картой, атласом, гербарием, 
коллекцией минералов, компасом и так далее. В наиболее завершенном виде 
такая классификация разработана В.П. Стрезикозиным [5, с. 94] Он выделяет 
следующие виды самостоятельной учебной работы школьников:

1) работа с учебной книгой (разновидности – составление плана отдель-
ных глав, ответы на вопросы учителя, анализ идейного содержания или худо-
жественных особенностей произведения по вопросам учителя, характеристи-
ка действующих лиц, работа над документами и другими первоисточниками 
и так далее);

2) работа со справочной литературой (статистические сборники, справоч-
ники по отдельным отраслям знаний и народного хозяйства, словари, энцикло-
педии и прочее);

3) решение и составление задач;
4) учебные упражнения;
5) сочинения и описания (по опорным словам, картинам, личным впечат-

лениям и так далее);
6) наблюдения и лабораторные работы (работа с гербаризированным 

материалом, коллекциями минералов, наблюдение природных явлений и их 
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объяснение, ознакомление с механизмами и машинами по моделям и в нату-
ре и другие).

7)работа, связанная с использованием раздаточного материала (комплек-
ты картинок, фигур, кубиков и так далее;

8) графические работы [5, с. 94].
Многие исследователи, изучая возможности для лучшего отображения 

внутренней стороны содержания самостоятельной работы, акцентировали 
внимание на последовательном нарастании продуктивного и творческого на-
чал как в самостоятельной деятельности, так и в заданиях, проектирующих эту 
деятельность и отражающих изменения в уровне мышления учащихся. Данная 
концепция нашла много сторонников среди педагогов-теоретиков и практиков. 
Ее сущность заключается в постоянном введении в процесс усвоения знаний 
учебных процедур, требующих возрастающей самостоятельности и творчества 
школьников. 

Для любого творчески работающего учителя главная задача – довести как 
можно больше детей до четвертого уровня самостоятельности. Однако необхо-
димо помнить, что дойти к нему можно только через три предыдущих уровня. 
Согласно этому утверждению строится программа действий учителя при орга-
низации самостоятельной работы на уроке.

Практически невозможно добиться прочного и глубокого усвоения школь-
никами понятий, закономерностей, нельзя воспитать желание и умение по-
знать новое, обязательные для самообразования, самосовершенствования без 
систематической специальной организации самостоятельных работ учащихся.

Самостоятельное познание становится возможным лишь в том случае, 
если человек знает, как познавать и владеет способами познания. Однако ов-
ладеть ими без самостоятельной работы нельзя. Именно поэтому значитель-
ную роль в обеспечении овладения специфическими способами познания но-
вого играют самостоятельные работы.

Большое значение самостоятельные работы имеют и при повторении, за-
креплении и проверке знаний и умений.

Все вышеперечисленные авторы отмечают значительную роль самосто-
ятельных работ и самостоятельной деятельности учащихся в эффективности 
урока, а также качества знаний, умений и навыков школьников.

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержа-
ния и различных способов организации учебной деятельности обучающихся 
предоставляет определенные возможности для формирования универсаль-
ных учебных действий. Свои особые возможности имеет и учебный предмет 
«Окружающий мир», изучаемый в начальной школе.

Следует уточнить содержание познавательных универсальных учебных 
действий, формируемых на уроках окружающего мира. В содержание входит:

– овладение приемами анализа;
– выведение следствий из определения понятия;
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– умение сравнивать, приводить конкретные примеры;
– постановка проблемного вопроса или проблемной ситуации, которая 

побуждает у учащихся интерес к поиску ответа в ходе работы с материалом;
– создание на уроках игровых ситуаций позволяет сделать более дина-

мичным и интересным процесса изучения окружающего мира, названий гео-
графических объектов. Вопросы в игре не должны быть слишком простыми 
или сложными. Вопрос должен стимулировать к работе с дополнительной ли-
тературой, к глубокому осмыслению темы [6].

В процессе преподавании окружающего мира перед учителем стоит ряд 
достаточно важных задач, основными из которых являются: развитие интереса 
детей к предмету; привитие ученикам желания самим добывать знания к уро-
ку естествознания из различных источников, что будет расширять их кругозор; 
формирование у детей практических навыков общения с природой.

В своем учебнике Плешаков А.А. («Зеленый дом» («Школа России») пред-
усматривает самостоятельные творческие работы: так, например, ребятам 
предлагается записать свои наблюдения, впечатления о жизни леса, водоема 
в виде небольших рассказов и сделать к ним рисунки. В этом случае успешно 
реализуется задача развития творческих способностей детей.

Таким образом, младшие школьники учатся кратко, но точно формулиро-
вать ответы, систематизировать усваиваемые знания, привлекать личный жиз-
ненный опыт, а также экологический материал по родному краю [3, с. 135].

Уроки «Окружающего мира» в начальной школе предоставляют большие 
возможности для организации и проведения различных видов самостоятель-
ных работ. Вариации самостоятельных работ формируются путем подбора за-
даний, для которых правильные результаты решений нельзя найти в готовом 
виде в учебнике. Помимо этого, в иллюстрациях и текстах присутствуют под-
сказки, воспользовавшись которыми, обучающийся может правильно решить 
задачу. В русле поиска и выделения нужной информации, структурирования 
знаний возможно использование различных педагогических техник. Именно 
так, с помощью самостоятельной работы формулируются и совершенствуются 
познавательные УУД [4, с. 29].

Характеризуя современный урок, можно отметить, что согласно требо-
ваниям ФГОС НОО – это «урок, который предусматривает разные виды дея-
тельности учащихся, что в свою очередь, способствует формированию универ-
сальных учебных действий; это урок, на котором деятельность стимулирует 
развитие познавательной активности ученика; это урок, который развивает 
у детей креативное мышление» [7].
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Едукация естетикэ как мижлок де формаре а персоналитэций 
ла вииторий педагожь 

Ын ултимий ань ау вэзут лумина типарулуй о серие де лукрэрь, ын каре се 
анализязэ проблемеле дин пунктул де ведере ал методоложией тратэрий ын 
комплекс (С.М. Гинтер, Л.И. Новикова, Б.Т. Лихачев ш.а.) черчетэторий менцио-
нязэ, кэ тратаря ын комплекс а формэрий персоналитэций пресупуне респекта-
ря карактерулуй интеграл, де систем а скопурилор ши сарчинилор едукацией. 
Ей консидерэ интегрул прочес педагожик дрепт ун феномен компликат, ком-
плекс.

О астфел де тратаре е нечесарэ ши ын едукация естетикэ. Ын лукрэриле 
теоретиче семнате де А.В. Гордеева, Н.И. Киященко, Б.Т. Лихачев, Л.П. Печко 
ш.а. се менционязэ импортанца фундаментэрий штиинцифиче а ынтрегулуй 
систем ал едукацией естетиче, а кондучерий прочеселор де формаре ши дез-
волтаре а персоналитэций ла вииторий педагожь. Системул контемпоран ал 
едукацией естетиче се базязэ пе теория интерпретэрий дидактиче а артей ши 
ролулуй ей ын дезволтаря персоналитэций.

О визиуне деосебитэ ын тратаря диверселор аспекте але едукацией есте-
тиче о ау Б.Т. Лихачев, В.А. Сухомлинский, Н.Г. Чернышевский, С.Т. Шацкий, 
Н.Л. Гродзинская, А.С. Макаренко, В.Г. Белинский, К.Д. Ушинский ш.а.

Л.А. Грицай сублиниязэ, кэ «естетикул есте карактеристик пентру обьекте-
ле ши феноменеле реалитэций, еле ну депинд нич де куноштинцеле ноастре, 
нич де аптитудиниле фацэ де луме. Сентиментеле, густуриле, апречиериле, 
емоцииле, идееле елевилор манифестэ ка о латурэ субьективэ а асимилэрий 
естетиче а лумий, ачаста фиинд оглиндиря субьективэ а лумий обьективе ши, 
ын ачелаш тимп, о унелтэ де куноаште о латурий есенциале а лумий реале – 
фрумусеця ей» [3, паж. 23]. 
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Дупэ пэреря луй Л.П. Печко «едукация естетикэ пресупуне едукация ка-
пачитэций де а перчепе, де а ынцележе фрумосул ын вяцэ ши артэ; едукаря 
нэзуинцей де а партичипа ла креаря фрумосулуй ши де а инклуде елементеле 
луй ын вяцэ; инициеря ын активитатя артистикэ ши дезволтаря капачитэцилор 
луй артистико-креатоаре» [6, паж. 119].

О трэсэтурэ карактеристикэ а тратэрий едукацией естетиче констэ ын фап-
тул, кэ ачеста есте ун прочес ку скоп бине детерминат, субордонат скопул уни-
тар ал едукацией, организат ынтр-ун систем унитар ши каре кореспунде черин-
целор дезволтэрий мултилатерале ши армониоасе а елевулуй.

Т.С. Комарова консидерэ, кэ «абордаря ын комплекс се реализязэ ын кон-
дицииле легэтурилор де систем, структурэ ши детерминэ семнеле абордэрий 
де систем а едукацией естетиче: интегритатя едукацией естетиче ка субструкту-
рэ а едукацией ши дезволтэрий мултилатерале; ролул детерминант ал пробле-
мелор едукацией ши инструирий ын дезволтаря естетикэ а персоналитэций; 
тоталитатя мижлоачелор едукацией ши а формелор де организаре а активитэ-
ций артистиче» [5, паж. 76].

А.В. Гордеева детерминэ легэтуриле де систем але едукацией естетиче ын 
прочесул де инструире ын фелул урмэтор, «ынсушириле естетиче але тутурор 
обьектелор де куноаштере; ынсушириле естетиче але ынсушь прочесулуй де 
куноаштере. Ын женерал суб инструиря естетикэ требуе де ынцелес ну предаря 
а орькэрей креаций симпле, дар дезволтаря систематикэ а органелор де симц 
ши капачитэциле креативе ла студенць, че лэржеште посибилитэциле сатис-
факцией фрумоасе ши редаря ачестей фрумусець» [2, паж. 65].

Капачитэциле ачестор елементе естетиче де а инфлуенца асупра дезволтэрий 
ла студенць а спиритулуй актив де куноаштере ши асупра дезволтэрий персона-
литэций ын женере, ын деосебь ын тимпул инклудерий ын активитатя де ынвэцэ-
мынт а елементелор дин опереле артистиче, каре инфлуенцязэ асупра гындирий 
пластиче, асупра реакцией емоционале. Дин атитудиня естетикэ фацэ де лумя 
ынконжурэтоаре фак парте ши скопул луй емоционал ла фрумос, активитатя луй 
креатоаре, тендинца де а апречия ымбинаря армониоасэ а кулорилор ш.а.

Едукация естетикэ требуе сэ урмэряскэ скопул де а едука драгостя ши ин-
тересул пентру артэ, де а дезволта аптитудиниле копиилор атыт ын домениул 
перчепцией ши жудекэрий естетиче, кыт ши ын анумите женурь де артэ (кынтул, 
дансул, читиря експресивэ), акчесибилэ пентру ей. Едукация естетикэ требуе де 
асеменя сэ дезволте требуинцеле ши капачитэциле копиилор де а партичипа ын 
мэсура путерилор лор ла ынтродучеря фрумосулуй ын вяца лор, ын вяца колек-
тивулуй дин каре фак парте ши ын релацииле динтре мембрий ачестуй колектив.

Едукация естетикэ есте ачея дименсиуне а формэрий каре урмэреште пре-
гэтиря персоаней пентру а интерпрета, интериориза ши креа валорь естетиче 
конкретизате ын диферите супортурь сау ситуаций ын перспектива споририй 
ымплинирий спиритуале ши а импримэрий унуй сенс супериор екзистенцей 
персоаней. Ын мод традиционал, се консидерэ, кэ едукация естетикэ визязэ 
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атинжеря а доуэ марь обьективе; прегэтиря персоаней пентру а речепта фру-
мосул ши формаря ей пентру а креа сау екстинде ачестэ валоаре. 

Н.И. Киященко сусцине идея, кэ «едукация естетикэ ын формаря персоналитэ-
ций вииторулуй педагог требуе сэ-щь пропунэ атинжеря урмэтоарелор обьективе: 
формаря капачитэций де речептаре а валорилор естетиче; потенцаря компетен-
ций де валоризаре, апречиере, жудекаре а обьектелор сау ситуациилор естетиче; 
дезволтаря требуинцилор де валорификаре ши интеграре а естетикулуй ын вяца 
проприе; формаря капачитэций де а креа сау женера естетикул; спориря капачитэ-
ций де контураре а проприей идентитэць културале; интеграря ын уманитате прин 
куноаштеря ши интериоризаря валорилор естетиче универсале» [4, паж. 54].

Дечь, дин челе релевате май сус путем менциона кэ, едукация естетикэ, есте 
едукаря аптитудиний де а ынцележе жуст фрумосул дин натурэ ши артэ, есте еду-
каря сентиментелор, жудекэциилор ши апречиерилор естетиче, есте едукаря нэ-
зуинцелор ши капачитэцилор де а ынтродуче елементеле фрумосулуй ын вяца ши 
кондуита са, кыт ши а колективулуй, дин каре фаче парте ачастэ персоналитате.
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Формирование языковой личности ученика  
на основе использования модульной технологии  

на уроках русского языка в начальной школе

Государственный образовательный стандарт второго поколения началь-
ного общего образования (ГОС НОО) определяет новые цели и требования 
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к освоению основной образовательной программы НОО. Одним из таких явля-
ется формирование языковой личности младшего школьника.

Отметим, что это длительный и многофакторный процесс, зависящий от 
современной речевой ситуации в обществе, средств массовой информации, 
речевого окружения ребенка, а также чтения им художественной литературы.

Основы исследования языковой личности заложены в трудах В. Гумболь-
дта, Г. Гердера, В.В. Виноградова, Ю.Н. Караулова, М.М. Бахтина. 

В.В. Виноградов шел от анализа языка писателя к пониманию языковой 
личности, осознавая, что за каждым текстом стоит языковая личность, владе-
ющая системой языка. М.М. Бахтин к пониманию языковой личности пришел, 
исследуя идеи диалога культур. Ученый заявил о «языковой индивидуально-
сти ученика», формировании индивидуального лица говорящего и пишущего 
человека, умеющего создавать и удерживать в письменной речи свою живую 
индивидуальную интонацию [3].

Современный ученый Ю.Н. Караулов в своей книге «Русский язык и языко-
вая личность» дает исчерпывающее определение языковой личности: «Языко-
вая личность – вид полноценного представления личности, вмещающий в себя 
и психический, и социальный, и этнический и др. компоненты, преломленные 
через ее язык»[3].

Начальная школа выступает ключевым компонентом в формировании 
языковой личности младшего школьника. Ежедневно в процессе обучения на 
уроках ученик узнает 5–7 новых слов. Безусловно, что большую часть слов он 
познает на уроках русского языка. С этих позиций обучение русскому языку 
в школе рассматривается не просто как процесс овладения определенной сум-
мой знаний о русском языке и системой соответствующих умений и навыков, 
а как процесс речевого, речемыслительного, духовного развития школьника.

Обязательным компонентом в структуре урока русского языка являет-
ся словарная работа. Она направлена на формирование языковой личности 
школьника, реализует различные цели и имеет разное содержание. 

Словарная работа направлена на ознакомление учащихся с лексическим 
значением слов. Может преследовать грамматические и орфоэпические цели 
усвоения правописания слов с непроверяемыми орфограммами. 

В современной школе учителя начальных классов используют различные 
приемы, технологии, позволяющие быстро и эффективно изучить словарные 
слова. Усвоение словарных слов по учебнику Т.Г. Рамзаевой начинается с пер-
вого класса. Для того чтобы, этот процесс был эффективным, мы обратили свое 
внимание на модульную технологию [4].

Сущность модульного обучения состоит в том, что ученик полностью са-
мостоятельно (или с помощью учителя, ученика-консультанта) достигает кон-
кретных целей учения в процессе работы с модулем [5].

Модуль – это блок информации, включающий в себя логически завершен-
ную единицу учебного материала, целевую программу действий и методиче-
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ское руководство, обеспечивающее достижение поставленных целей. Приве-
дем пример учебного модуля для первого класса по теме «Словарные слова» 
[2].

Первый блок словарных слов изучается во втором полугодии 1-го класса, 
который называется «Месяцы». 

В первый блок вошли словарные слова: декабрь, январь, февраль, месяц.
Второй блок называется «Школа»: учебник, ученик, рисунок, ребята.
Третий блок – «Птицы»: воробей, синица, петух. 
Четвертый блок – «Животные»: собака, медведь, корова. 
Использование модульной технологии в изучении словарных слов обе-

спечивает ученику развитие его мотивационной сферы, интеллекта, самосто-
ятельности, умение осуществлять самоконтроль деятельности в собственном 
комфортном темпе. Модульную технологию можно сочетать с групповой и ин-
дивидуальной формой организации познавательной деятельности учащихся. 
В ходе модульного изучения словарных слов первого блока каждый школьник 
включается в активное восприятие и усвоение учебного материала [1].

Модульный урок состоит из учебных элементов (УЭ). Каждый УЭ – это шаг 
к достижению интегрирующей цели урока. После выполнения заданий каждо-
го учебного элемента необходимо проводить рефлексию [5].

Учебных элементов не должно быть много (не более семи), но среди них 
обязательно должны присутствовать следующие:

УЭ-0 Интегрирующая цель урока русского языка в изучении первого 
блока словарных слов – изучить лексические и этимологические особенности 
словарного слова месяц, выявить ошибкоопасное место в написании данного 
словарного слова, активизировать использование изученного словарного сло-
ва в построении предложений и текстов. 

УЭ-1 Входной контроль (3 мин). Данный учебный элемент включает про-
ведение заданий позволяющих проверить уровень сформированных знаний. 
Учащимся можно предложить задание: вспомнить названия праздников пред-
ставленных на иллюстрациях. На иллюстрациях можно представить праздники 
Новый год, Мэрцишор, Первое сентября, Ивана Купала. Затем учащиеся могут 
соотнести иллюстрацию со временем года с помощью стрелочек. Самокон-
троль ученика после выполнения задания выполняется в сравнении результата 
своей деятельности с образцом учителя. После выполнения самоконтроля ре-
бята выполняют рефлексию «Лесенка успеха». 

УЭ-2 Изучение темы модуля (3 мин). Этот учебный элемент обеспечивает мо-
тивационный настрой ученика на урок. Младшему школьнику предлагается зада-
ние без указания инструкции действий. Ученик должен догадаться, какое задание 
его ожидает. Проверить свое предположение он сможет по учебнику русского язы-
ка. После этого учебного элемента снова выполняем рефлексию «Лесенка успеха». 

УЭ-3 Знакомство с понятием «Словарное слово – это…» (3 мин). Знаком-
ство с понятием «Словарное слово» осуществляется самостоятельно учеником. 
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Младшему школьнику предлагается правило для изучения. Проверить то, как 
ученик усвоил данное правило, можно с помощью вопроса «Как ты думаешь, 
зачем тебе необходимо изучать словарные слова?» 

УЭ-4 Изучение словарного слова «месяц» (5 мин). Младшему школьнику 
предлагается самому определить какое слово ему предстоит изучить на уроке, 
собрав из букв (с ц е м я) слово месяц. Проверить правильность выполнения 
задания можно в парах. На УЭ-4 необходимо познакомить младшего школьни-
ка с лексическими и этимологическими особенностями изучаемого слова. По-
сле выполнения заданий младший школьник выполняет рефлексию «Лесенка 
успеха». 

УЭ-5 Закрепление изученного материала (7 мин). Можно предложить 
ученику обозначить ударение в слове месяц. Определить ошибкоопасное ме-
сто в слове. Выполнить звуковой анализ словарного слова. Для проверки пра-
вильности выполнения заданий ученик может обратиться за помощью к орфо-
эпическому и фонетическому словарям. 

УЭ-6 Выходной контроль (3 мин). Данный учебный элемент предполагает 
проверить уровень усвоения написания непроверяемого слова.

Можно предложить задание: «Запиши на местах пропуска подходящее 
по смыслу слово». ( Наступил _______март. Март первый_____весны. В мар-
те_________мы отмечаем праздник Мэрцишор).

УЭ-7 Рефлексия (2 мин). Для рефлексии учащимся предлагается ответить 
на два вопроса:

1. Можешь ты написать изученное словарное слово без помощи учителя, 
взрослого?

2. Какие задания помогли тебе запомнить написание словарного слова?
Таким образом, модульное обучение базируется на деятельностном под-

ходе к обучению: только то учебное содержание осознано и прочно усваивает-
ся учеником, которое становится предметом его активных действий. Ученик на-
ходится постоянно в зоне своего ближайшего развития. В модульном обучении 
это достигается путем дифференциации содержания, организации учебной 
деятельности в разных формах: индивидуальной, парной, групповой, в парах 
сменного состава. 

Поэтому формирование языковой личности младшего школьника через 
модульную технологию обучения способствует обогащению словаря младшего 
школьника, развитию его коммуникативных умений. 
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Творческие задания как средство формирования 
познавательного интереса младших школьников 

(на примере русского языка)

В настоящее время цели образования радикально меняются. В соответ-
ствии с ними обучение младших школьников в школе не должно ограничивать-
ся предоставлением им готовых знаний, а должно формировать и развивать 
навыки и умения для самостоятельного приобретения знаний, их применения 
в жизни.

Одной из самых важных идей, направленных на усовершенствование 
учебного процесса, является мысль о формировании познавательного инте-
реса учащихся. Данная мысль служит предлогом отыскания таковых средств, 
какие завлекали бы к себе учащихся, располагали бы их к общей деятельности 
с учителем. Задача формирования познавательного интереса очень актуальна 
для построения учебного процесса, так как школе нужно воспитать в учениках 
рвение к постоянному пополнению собственных познаний с помощью само-
образования, способствовать побуждениям, совершенствовать собственный 
совместный и особый кругозор.

В психолого-педагогической литературе есть огромное количество иссле-
дований, посвященных проблеме познавательного интереса личности. Особую 
значимость представляют работы С. Л. Рубинштейна, Г. И. Щукиной, Я. А. Ка-
менского, Н. Г. Морозовой, А. Н. Леонтьева, А.С. Белкина, Х. Ж. Танеева, В. А. Гу-
сева, В. А. Крутецкого, И. Я. Ланиной и др., посвященные анализу понятия «ин-
терес», в том числе познавательный интерес и его компонентов.

Анализ психолого-педагогической литературы и практики работы учи-
телей начальных классов по проблеме развития познавательного интереса 
у младших школьников показывает, что многие школьники без стимулирова-
ния у них познавательного интереса в учебном процессе, теряют интерес к уче-
бе и ими сложнее усваивается учебный материал.

Для этого в процессе обучения используется большое количество различных 
учебных заданий, которые усиливают интерес ребенка и дают ему возможность 
проявить себя. Одними из них – это творческие задания. «Творческое задание – 
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это такая форма организации учебной информации, где наряду с заданными ус-
ловиями и неизвестными данными, содержится указание учащимся для самосто-
ятельной творческой деятельности, направленной на реализацию их личностного 
потенциала и получение требуемого образовательного продукта» [4, c. 260].

Вопросами творческих заданий занимались такие ученые как В.И. За-
гвязинсий, Г.С. Альтшуллер, С.И. Гин, А.М. Матюшкин, В.А. Крутецкий, А.В. Ху-
торской, и др. В их исследованиях творческие задания рассматриваются как 
эффективное средство развития познавательных и творческих способностей, 
творческой активности, креативности личности.

Важной до сегодняшнего дня остается проблема поиска путей, средств 
развития познавательного интереса. 

На наш взгляд, эффективным средством развития познавательного интере-
са учащихся является использование в учебном процессе творческих заданий.

Творческие учебные задания являются одни из уникальных форм обуче-
ния, которая позволяет сделать интересным и увлекательным не только работу 
учащихся на творческо-поисковом уровне, но и будничные шаги по изучению 
предметов начальной школы.

Учебный процесс в школе обычно делится на следующие этапы:
– «ознакомление с новым учебным материалом, закрепление изучаемого 

материала;
– повторение пройденного и применение приобретенных знаний в обще-

ственной практике и в дальнейшей познавательной деятельности» [2, c. 112].
На этих этапах образовательного процесса наблюдается разнообразная 

репродуктивная и творческая познавательная активность учащихся.
Обучение новому учебному материалу проводится по-разному: педагог 

излагает учебного материал и самостоятельное изучение новых тем учащим-
ся по учебнику. Новый изучаемый материал включает в себя темы, которые 
требуют запоминания текстов, семантического понимания, пересказа, крити-
ческой оценки, а иногда даже простого исследования.

Из этого следует, что в одних случаях учащиеся могут ограничиваться вос-
произведением изученного, а в других они творчески осмысливают материал 
и самостоятельно его перерабатывают, в-третьих, анализируют и обобщают, 
раскрывают и обобщают, раскрывают новую сторону вопросов и явлений.

На уроках русского языка можно использовать творческие учебные за-
дания, направленные на формирование и развитие познавательных умений 
учащихся, умение задавать вопросы, фантазию, умение придумывать новое.

В процессе обучения на уроках русского языка на этапе актуализации зна-
ний, можно предложить детям творческий диктант. Творческие диктанты могут 
быть на:

– составление отдельных предложений с использованием заранее указан-
ных орфограмм (однотипных или разных типов), лучше из которых диктуются 
и записываются;
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– составление связанных текстов с использованием заранее указанных 
орфограмм;

– на вставку слов и словосочетаний (при котором учащиеся вставляют 
в диктуемый учителем текст слова или словосочетания определенной грамма-
тической категории);

– творческий диктант с заменами (заменяют в диктуемом тексте опреде-
ленные слова и словосочетания другими, близкими по значению грамматиче-
скими категориями) [5, c. 29–31].

Творческие задания можно организовывать и проводить по-разному, по-
скольку различен характер усваиваемых школьниками знаний, умений и навы-
ков творческой, практической деятельности.

Большую роль занимает работа с книгой. Познавательная деятельность 
учащихся при работе с книгой может быть и воспроизводящей, и творческой. 
Например, составление простого плана, устное или письменное изложение 
прочитанного является воспроизводящей деятельностью, составление слож-
ного плана, написание сочинения, составление и решение оригинальных за-
дач – творческой.

В процессе школьного обучения значительное место занимают различные 
методы и обработки и усвоение материала учебника. Среди них важнейшее ме-
сто занимают пересказ и выучивание наизусть. Учитывая возрастание сложности 
познавательной деятельности, на первое место как наиболее легкое для учащих-
ся следует поставить выучивание наизусть, затем – пересказ – как действие вос-
производяще-творческого характера, которому присущи меньшая освоенность 
текста, необходимость самостоятельного подбора лексики. На третье место сле-
дует поставить подготовку рассказа на заданную тему, по аналогии с прочитан-
ным, как значительно более творческий метод освоения материала.

Примером работы творческого характера может быть сочинение на из-
бранную каждым ребенком тему. Необходимое условие – текст должен быть 
насыщен глаголами, и чтобы благодаря умелому употреблению глаголов по-
вествование было живым, динамичным.

Творческие учебные задания можно также использовать на этапах закре-
пления материала по русскому языку и обучения умениям и навыкам. Виды 
заданий при закреплении материала по русскому языку можно изобразить 
так: воспроизводящие, воспроизводяще-творческие, творческие. Воспроизво-
дяще-творческие делятся на: преобразование объекта, на многозначное прак-
тическое применение, комбинирование.

Примером творческого учебного задания является изложение содержа-
ния предложенного текста, высказывание собственных суждений и т. д.

По теме «глагол» детям можно предложить задание, в котором даны гла-
голы, нужно попробовать ученикам догадаться, какие события происходили 
в рассказе. Восстановить рассказ и записать его. В данном упражнении нужно 
выстроить логику последовательности событий и восстановить события.
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По теме «Имя существительное» детям можно предложить задания на 
умения выделять существенные в тексте и правильно употреблять их в речи, 
определять лексическое и грамматическое значение существенных. Развивать 
логическое мышление, смекалку, умение выделять лишнее, классифициро-
вать, обобщать. Совершенствовать внимание, конструктивные умения, связ-
ную речь.

При обучении умениям и навыкам, также же, и при закреплении мате-
риала, возможны работы как творческого, так и воспроизводящего характера. 
К видам творческих заданий на этапе обучения умениям и навыкам можно 
отнести: задания по образцу, тренировочные творческие задания, творческие 
задания. 

Творческие работы по русскому языку, как и другим школьным предме-
там, служит уже не столько цели овладения учебным материалом (хотя это за-
дача ими, несомненно решается), сколько цели повышения активности и са-
мостоятельности учащихся, развития у них инициативы и творческого подхода 
к решению конкретных вопросов; они учат высказывать свою точку зрения, вы-
бирать и находить способ действия.

В практике обучения русскому языку можно выделить такие виды работ 
творческого характера, применяемых при закреплении теоретической части 
того или иного материала, как составление сложного развернутого плана по 
содержанию ряда уроков или целой темы программы, ответы на вопросы, 
требующие сравнительных характеристик различных грамматических явлений 
с охватом значительного по объему материала; ответы на проблемные вопро-
сы и т. п. [3, c. 349]. Все эти виды работ требуют от учащихся самостоятельного, 
в значительной степени творческого подхода. 

Проанализировав процесс обучения на современном этапе можно ска-
зать, что детей на современном этапе обучать нужно по-новому. Понимание 
этого заставляет искать заставляет искать новые формы организации учебной 
деятельности младших школьниками на основе включения их в интеллекту-
альную деятельность, которая коренным образом отличается от традиционной 
передачи готового знания. Задача учителя при таком обучении заключается не 
в том, чтобы наглядно все объяснить, рассказать и показать, а в том, чтобы орга-
низовать исследовательскую, самостоятельную работу детей, чтобы они сами 
пришли к решению ключевой проблемы урока и объяснили, как действовать.

Творческие учебные задания являются одной из уникальных форм обуче-
ния, которая позволяет сделать интересным и увлекательным не только работу 
учащихся на творческо-поисковом уровне, но и будничные шаги по изучению 
предметов начальной школы.

В процессе обучения русскому языку можно использовать творческие 
учебные задания, направленные на формирование, развитие познавательных 
умений учащихся, умение задавать вопросы, фантазию, умение придумывать 
новое. 
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Применение творческих учебных заданий в процессе обучения младших 
школьников повышают познавательный интерес младших школьников и спо-
собствуют развитию творческого, самостоятельного, логического мышления 
детей младшего школьного возраста. 
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Моделирование как средство формирования  
у младших школьников познавательных УУД

Новая парадигма образования, реализуемая государственным образо-
вательным стандартом начального общего образования ПМР, это переход от 
школы информационно-трансляционной к школе деятельностной, формирую-
щей у обучающихся умения учиться.

Ученые А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская, О. А. Караба-
нова и др. умения учиться обозначают термином «универсальные учебные 
дейст вия» [5, с. 22]. 

Понятие универсальности учебных действий младших школьников 
И.В. Петровой понимается как «совокупность способов действий, а также свя-
занных с ними способов учебной работы, обеспечивающих способность субъ-
ектов к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, к сознательному 
и активному присвоению нового социального опыта, к саморазвитию и само-
совершенствованию» [10].

В государственном образовательном стандарте начального образования 
ПМР [3] выделены основные виды универсальных учебных действий обучаю-
щихся:

– личностные (самоопределение, смыслообразование и действие нрав-
ственно-этического оценивания);
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– регулятивные (целеобразование, планирование, контроль, коррекция, 
оценка, прогнозирование);

– познавательные (общеучебные, логические и знаково – символические);
– коммуникативные (межличностные, межгрупповые).
Познавательные учебные действия определяют формирование умений, 

которые направлены на развитие интеллектуального уровня обучающихся на 
определенной ступени образовательного процесса. Это такие умения как:

– умение правильно и осмысленно читать тексты различных стилей и жан-
ров в соответствии с целями и задачами;

– умение оперировать логическими действиями сравнения, анализа, син-
таксиса, обобщения, классификации по родовидовым признакам, устанавли-
вать аналогии и причинно-следственные связи, построения рассуждений, от-
несения к известным понятиям; умение обнаруживать сущность, особенности 
объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержани-
ем учебного предмета;

– умение применять в своей деятельности базовые предметные и меж-
предметные понятия, воспроизводящие существенные связи и отношения 
между объектами и процессами;

– умение употреблять знаково-символические средства представления 
информации в создании моделей изучаемых объектов и процессов, схем ре-
шения учебных и практических задач;

– умение обнаруживать способы решения проблем творческого и поиско-
вого характера [1, 5].

Формирование выше названных умений у младших школьников протека-
ет в учебной деятельности используя моделирование.

Процесс моделирования исследуется в разных науках: философии, психо-
логии, педагогике. В философии авторы Б.А. Глинский, Б.С. Грязнов, В.А. Штофф 
и др. рассматривают моделирование как аппарат анализа явлений природы, 
метод научного познания, который направлен на изучение реальных процес-
сов действительности. В исследованиях психологов проблема моделирования 
решается посредством психологической теории учения. В теории учебной де-
ятельности Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова моделирование выделено в каче-
стве учебного действия. «Моделирование это метод познания интересующих 
нас качеств объекта через модели. Это действие с моделями, позволяющее ис-
следовать отдельные, интересующие нас качества, стороны или свойства объ-
екта, или прототипа» [ 4, с. 141].

Термин «модель» происходит от латинского слова «modulus», что значит 
«мера», «мерило», «образец», «норма». В толковом словаре русского язы-
ка С.И Ожегова и Н.Ю. Шведовой [9 , с. 361] в содержание понятия «модель» 
включено:

– образец какого-нибудь изделия или образец для изготовления чего-ни-
будь, а также предмет с которого воспроизводится изображения;
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– уменьшенное (или в натуральную величину) воспроизведение или ма-
кет чего-нибудь;

– тип, марка конструкции;
– схема какого-нибудь физического объекта или явления;
– манекенщик или манекенщица, а также натурщик или натурщица. 
Модель можно определить как условный образ (упрощенное изображе-

ние) реального объекта (процесса), который создается для более глубокого из-
учения действительности. А также «под моделью понимается такая мысленно 
представляемая или материально реализованная система, которая отображая 
или воспроизводя объект исследования, способна замещать его так, что ее из-
учение дает нам новую информацию об объекте» [7, с. 19].

«Под моделью понимают отображение фактов, вещей и отношений опре-
деленной области знаний, в виде более простой, более наглядной материаль-
ной структуры этой или другой области» [6, с. 262].

Под учебной моделью в дидактике понимают средство обучения, которое 
используется в процессе обучения для замещения объекта изучения и даль-
нейшего переноса полученной с их помощью информации на «прототип», 
«оригинал». Учебные модели используются в практике обучения по следую-
щим причинам:

1) модели более удобны в качестве заместителей реального объекта; они 
дают возможность в уменьшенном (глобус) или увеличенном (схема строения 
клетки) виде получить четкое представление об изучаемом объекте.

2) модели часто более абстрактны, чем изучаемые объекты, и содержат 
в себе в концентрированном виде наиболее существенные черты этих объек-
тов. Это позволяет представить наглядно и сделать доступными для восприя-
тия существенные черты изучаемых понятий и явлений, которые могут быть 
скрыты при непосредственном наблюдении. Например, схематический чертеж 
к текстовой задаче позволяет сфокусировать внимание на наиболее суще-
ственных признаках конкретного события, отраженного в текстовой задаче.

3) модели могут быть также удобным средством конкретизации изучае-
мых теоретических понятий. Например, использование абака позволяет кон-
кретизировать для ребенка идею позиционного принципа записи чисел [8].

Процесс разработке и использовании моделей называется моделирова-
нием. Л.А. Венгер [2] рассматривает моделирование (в частности, наглядное 
моделирование) как одну из общих интеллектуальных способностей, которая 
должна явиться предметом специального формирования уже в дошкольном 
возрасте. 

Л.М. Фридман указывает на необходимость знакомства учащихся с мо-
дельным характером науки, с самими понятиями «модель» и «моделирова-
ние». Осознание того, что свойства явлений постигаются именно с помощью 
моделей, способствует, по его мнению, овладению моделированием как мето-
дом научного познания [12].
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В исследованиях Н.Г. Салминой [11] и ее сотрудников моделирование трак-
туется как вид знаково-символической деятельности. Н.Г. Салмина, выделяя такие 
виды знаково-символической деятельности, как замещение, кодирование, схема-
тизация и моделирование, подчеркивает, что именно моделирование является 
наиболее сложным и развитым видом знаково-символической деятельности. 

В исследованиях Н.М. Амосова, В.В. Давыдова, Л.Г. Корякина, Н.Г. Салми-
ной и др. отмечается, что моделирование является средством познания и ос-
мысления нового знания. При этом модель рассматривается как продукт пси-
хической деятельности, а сам процесс моделирования понимается как процесс 
воспроизведения определенных сторон, свойств, стереотипов.

Для того чтобы «вооружить» учащихся моделированием как способом по-
знания, учителю недостаточно лишь демонстрировать им разные научные мо-
дели и показывать процесс моделирования отдельных явлений. Нужно, чтобы 
младшие школьники сами строили модели, сами изучали какие – либо объ-
екты, явления с помощью моделирования. Форма моделирования зависит от 
того, что именно моделируется, что является предметом моделирования в кон-
кретном рассматриваемом учебном задании. Осуществляя моделирования 
младший школьник выполняет определенные действия: анализ изучаемого 
объекта, построение модели, работа с моделью, перенос информации с моде-
ли на искомый объект (оригинал).

Моделирование имеет вариативную структуру, которая изменяется в за-
висимости от цели обучения, содержания учебного материала, возрастных 
особенностей учащихся, уровня их знаний, умений и  навыков.

Использования моделирования в обучение младших школьников суще-
ственно меняет отношение учащихся к учебным предметам, делает учебную 
деятельность более осмысленной и продуктивной, развивает мыслительные 
способности обучающихся, способствует формированию познавательных УУД.
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Формирование исследовательских умений  
младшего школьника во внеурочной деятельности

Современный мир постоянно меняется, заставляя нас улучшать все сферы 
нашей жизни, включая образование. Доказательством этого стал Федеральный 
государственный стандарт начального общего образования. Соответственно, 
выпускник начальной школы это:

– любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
– владеющий основами обучающих навыков, умением организовывать 

собственную деятельность;
– дружелюбный, умеет слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать свое мнение (ФГОС НО, 2010).
Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования определил качественно новую личностно-ориентирован-
ную развивающую модель массовой начальной школы, которая должна обе-
спечить достижение следующих целей:

– развитие личности ученика, его творческих способностей, интереса к об-
учению, формирования желаний и навыков обучения;

– духовное, нравственное и эстетическое воспитание;
– овладение системой знаний, навыков и опыта при осуществлении раз-

личных видов деятельности;
– защита и укрепление физического и психического здоровья детей;
– сохранение и поддержка индивидуальности ребенка (ФГОС НОО, 2010).
Научно-исследовательская деятельность способствует формированию 

разносторонне развитой личности, содействует общему развитию школьников 
и, несомненно, является показателем мыслительной деятельности (умение 
классифицировать, обобщать, исследовать объект с разных точек зрения, срав-
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нивать различные объекты и их совокупности, а также для разработки заданий 
по предложенной теме и проведения самоконтроля).

Сегодня отмечается, что внеурочная деятельность учащихся представляет 
собой совокупность всех видов деятельности школьников, в которой, согласно 
основной образовательной программе образовательного учреждения, постав-
лены задачи воспитания, развития интересов и формирование универсальной 
учебных действий. Следует отметить, что внеклассные мероприятия являются 
неотъемлемой частью образовательного процесса школы и позволяют в пол-
ной мере выполнять требования Федерального государственного образова-
тельного стандарта начального образования.Особенностью этой деятельности 
является предоставление ученикам широкого спектра мероприятий, направ-
ленных на их развитие(ФГОС НОО, 2010).

На основании анализа Д.В. Григорьев, Н.Б. Истомина, Т.А. Конобеева, 
Т.П. Микушева, А.В. Молчанова, П.В. Степанова, Е.П. Суворова, Л.Т. Трифонова, 
Т.Н. Харсеева определяют концепцию внеклассной деятельности как особый 
вид совместной деятельности ребенка и учителя, который дает учащемуся воз-
можность выбрать направление деятельности, активно искать новые способы 
действия, представить формы результатов и выстроить индивидуальную ког-
нитивную траекторию ученика на основе его личного опыта.

Внеурочная деятельность (Д.В. Григорьев, П.В. Степанов) ведется «по та-
ким направлениям, как: спортивно-оздоровительное, художественно-эстети-
ческая, научно – познавательное, военно-патриотическая, общественно-полез-
ная и проектная деятельность» [2, с. 223]. 

Ясно, что внеклассные мероприятия могут применяться к видам деятель-
ности, которые отличаются от образовательных мероприятий. Это кружки, сек-
ции, учеба, ассоциации, факультеты и т. д. Занятия по внеурочной деятельности 
может проводить учитель, классный руководитель, педагог-психолог, педагоги 
дополнительного образования (ФГОС НОО, 2010).

Для развития исследовательских навыков целесообразно использовать 
специальные упражнения и задания, проблемные методы обучения и вовле-
кать детей в исследовательскую деятельность.

Остановимся подробнее на группе творческих методов. Творческие ме-
тоды, как следует из названия, предполагают, что в деятельности младших 
школьников доминирует поисковое, творческое начало. Все творческие мето-
ды включают постановку и решение проблемных ситуаций. При проблемном 
обучении новые знания приобретаются, открываются самим учащимся в про-
цессе решения практических и теоретических задач. Эта группа включает про-
блемное изложение, частичное исследование (или эвристику) и исследова-
тельские методы.

Чтобы постепенно приблизить учащихся к самостоятельному решению по-
знавательных проблем, используется частично-поисковый или эвристический 
метод обучения. Суть его состоит в том, что учитель делит проблемную задачу 
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на проблемы, а учащиеся выполняют отдельные шаги, чтобы найти ее решение 
[3, с. 186]. Ученики не только отвечают на вопросы, но и учатся рассуждать, 
анализировать, находить доказательства. Частично-поисковые методы пред-
полагают использование специальных заданий, которые ставят учащихся в по-
ложение активных деятелей, а не просто исполнителей. Это помогает повысить 
сознательность обучения, привлекая детей к творческому мышлению, и явля-
ется стимулом для развития познавательной активности.

Метод проблемного изложения – переходот исполнительной к творче-
ской деятельности. На каком-то этапе обучения ученики все еще не могут са-
мостоятельно решать проблемы, поэтому учитель указывает, как их изучать, 
представляя свое решение от начала до конца [4, с. 574].

Суть частично-поискового метода обучения выражается в следующих ха-
рактеристиках:

– знания не предлагаются учащимся «законченным» способом, их нужно 
получать самостоятельно;

– учитель организует не общение или представление знаний, а поиск но-
вых знаний с использованием различных средств;

– учащиеся под руководством учителя самостоятельно обосновывают, ре-
шают возникающие когнитивные проблемы, создают и решают проблемные 
ситуации, анализируют, делают выводы, в результате которых развивают осоз-
нанные и солидные знания [4, с. 574].

Исследовательский метод обучения призван обеспечить творческое при-
менение знаний. Учащиеся осваивают методы научного познания, формиру-
ется опыт исследовательской деятельности. В практике обучения младших 
школьников методы исследования предполагают высочайший уровень твор-
чества.

Исследовательский метод обучения сводится к тому, что:
– «учитель вместе с учениками формулирует проблему, разрешению кото-

рой посвящается отрезок учебного времени;
– знания ученикам не сообщаются, школьники самостоятельно добывают 

их в процессе исследования проблем, сравнения различных вариантов полу-
чаемых ответов; средства для достижения результата также определяют они 
сами;

– учитель лишь оперативно управляет ходом решения проблемных задач;
– учебный процесс характеризуется высокой интенсивностью, учение со-

провождается повышенным интересом, полученные знания отличаются глуби-
ной, прочностью, действенностью» [4, с. 574].

Потенциал для внеурочной деятельности по формированию исследова-
тельских навыков у детей младшего школьного возраста обусловлен сочетани-
ем характера деятельности ребенка и учителя, который дает учащимся выбор 
направления, а также широкий спектр возможностей для проявления позна-
вательной инициативы и умение решать исследовательские задачи; независи-
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мость от поиска новых способов действия, способов представления результа-
тов; возможность продвижения ребенка по индивидуальной познавательной 
траектории с опорой на его субъективный личностный опыт; использование 
различных организационных форм, методов и средств учебно-исследователь-
ской деятельности учащегося начальных классов; варьирование содержания 
уроков с учетом интересов и потребностей детей, их возрастных особенностей. 
Потенциал внеурочной деятельности в формировании исследовательских спо-
собностей ученика начальных классов проявляется в его функциях:

– образовательной: обучение ребенка по дополнительным образователь-
ным программам, получение им новых знаний из интересующих его областей;

– воспитательной: приобретение и обогащение социального опыта, фор-
мирование ценностного отношения к реалиям окружающего мира; создание 
условий для самоопределения ребенка в окружающем мире;

– креативной: создание гибкой системы для реализации индивидуальных 
творческих интересов ребенка;

– компенсационной: восполнение ребенком умений, недостаточно сфор-
мированных в учебной деятельности;

– интеграционной: создание единого образовательного пространства 
школы;

– трансформативной: возможность переноса приобретенных умений на 
реальные жизненные ситуации» [1, с. 91].

Определение внеурочной познавательной деятельности рассматрива-
ется как вид деятельности по самоорганизации и самореализации школьни-
ков, достигаемая особыми усилиями педагогов, направленными на получение 
обучающимися знаний об окружающем мире и формирование собственного 
активного отношения к нему, совершаемая вне урока, она является основой 
для активизации познавательного процесса, предполагающего субъектную по-
зицию учащегося, что способствует реализации его возможностей и развитию 
интересов и склонностей. При этом отмечается, что психолого-педагогический 
потенциал этого вида деятельности позволяет ей выступать в роли системоо-
бразующего компонента педагогического процесса.

В соответствии с требованиями ФГОС НОО в начальной школе реализует-
ся пять направлений внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, 
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное 
(ФГОС НОО, 2010, 21). В вариативных учебно-методических комплектах для 
начальной школы разработаны примерные программы внеурочной деятель-
ности. Например, по системе развивающего обучения Л.В. Занкова реали-
зуются такие программы внеурочной деятельности, как «Экономика и мы» 
Т.В. Смирновой, «Я – гражданин России» Н.Я. Чутко, «Я – исследователь» 
А.И. Савенкова (Программы внеурочной деятельности, 2011, 5). В УМК «На-
чальная школа XXI века» представлены такие программы внеурочной деятель-
ности, как «В мире книг» Л.А. Ефросининой, «Шахматы» А.А. Тимофеева, «Я – 
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пешеход и пассажир» Н.Ф. Виноградовой, «Юный турист: изучаю родной край» 
Д.В. Смирнова [5, с. 168].

Таким образом, можно сказать, что именно во внеурочной деятельно-
сти активно развиваются исследовательские умения у младших школьников. 
В ходе внеурочных занятий дети активно включаются в исследовательскую 
деятельность. В рамках внеурочной деятельности представлены большие воз-
можности для развития исследовательских умений учащихся: дети изучают 
различные свойства материалов, наблюдают, проводят опыты и эксперимен-
ты, делают проекты под руководством учителя.
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Интегрированные задания как средство развития 
познавательного интереса у младших школьников

Педагогическая система каждой исторической эпохи переживает суще-
ственные изменения. Однако на всех этапах развития общества следует уде-
лять особое внимание качественной подготовке младшего поколения к само-
стоятельной жизни. Одной из важнейших проблем современной начальной 
школы является развитие познавательного интереса у младших школьников. 

В современных психолого-педагогических исследованиях проблема раз-
вития познавательного интереса в процессе обучения является одной из при-
оритетных, от ее решения зависит эффективность учебного процесса, так как 
для мотивации познавательной деятельности младшего школьника, интерес 
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является основным и одновременно главным средством ее оптимизации. Ре-
шение проблемы формирования познавательных интересов – потребность 
общества, практики обучения и воспитания современного поколения. Одним 
из эффективных средств решения данной проблемы может стать интеграция 
содержания образования, способствующая развитию познавательного интере-
са у учащихся начальных классов. 

Интеграция в психолого-педагогической литературе понимается как про-
цесс, в ходе которого разобщенные элементы посредством синтеза объеди-
няются в систему, обладающую свойством целостности. Проблема интегра-
ции содержания образования рассматривалась в педагогике еще во времена 
Я.А. Коменского, но систематическое исследование ее началось только во 
второй половине 20 века. Г.Ф. Федорец рассматривает интеграцию в разноо-
бразных связях и зависимостях между структурными компонентами педагоги-
ческой системы. И.Д. Зверев за основополагающий признак интеграции при-
нимает всю целостность системы обучения.

Главной единицей интеграции в обучении является интегрированный 
урок. Основная составляющая интегрированного урока – интегрированные 
задания. Такие задания формируют у обучающегося знания, умения и опре-
деленные навыки, а также они стимулируют развитие познавательного инте-
реса.

Л.С. Выготский считал, что «познавательный интерес является «естествен-
ным двигателем детского поведения», это «правильное выражение инстин-
ктивного стремления, свидетельствует о том, что деятельность ребенка совпа-
дает с его или ее органическими потребностями». В результате оптимальным 
решением учителя начальных классов будет построение «всей образователь-
ной системы в конкретных интересах детей…» [2, с. 19].

Существуют благоприятные и неблагоприятные факторы для интеграции 
в начальном образовании, они во многом определяют тактику интеграции. 
Положительные факторы включают в себя развитие интеллекта ребенка, его 
познавательная активность на уроке и всестороннее развитие, возможно одно-
временное закрепление пройденного и изучение нового материалов. Негатив-
ные факторы включают ограниченное количество тем, не все союзы разных 
дисциплин становятся интегрированным обучением [3, с. 52].

Обучение должно быть сосредоточено на междисциплинарной интегра-
ции знаний и способов действий учащихся. Интеграция оживляет учебный про-
цесс, экономит учебное время, устраняет усталость и направляет мышление на 
будущее. Интеграция способствует формированию целостного взгляда на мир 
и пониманию основных взаимосвязей между явлениями и процессами. 

Интегрированные задания могут быть охарактеризованы следующими ха-
рактеристиками:

– существует интеграционная основа (проблема, теория, метод или объ-
ект, исследования);
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– комплексный подход к выбору образовательного процесса: знания, на-
выки, целостные ориентации, основанные на разных формах понимания дей-
ствительности;

– выбор подходящей формы курса, обеспечивающий развитие разных об-
ластей личности младших школьников.

Важным условием интеграции является построение материала на основе 
подчинения одной цели и функции в ряде предметов методологии. Предпо-
чтительно проводить интегрированные задания, основанные на установлении 
внутри предметных и междисциплинарных связей.

Понятие «интеграция» Чеснокова Л.В., раскрывается «как процесс сбли-
жения и коммуникации наук». Этот процесс представляет собой важную форму 
реализации междисциплинарных связей на качественно новом уровне обра-
зования. Интеграция не отменяет представленную систему образования. Это 
возможно благодаря его улучшению, преодолению пробелов и целям углубле-
ния взаимосвязей и взаимозависимостей между объектами [6].

Принцип интеграционных отношений как обязательное требование к со-
держанию и организации учебного процесса и познавательной деятельности 
учащихся начальных классов, способствует:

– формирование системы знаний, основанной на развитии передовых 
общенаучных идей и концепций (интеграционная образовательная функция);

– развитие системного и диалектического мышления, гибкости и незави-
симости ума, познавательной активности и интересов младших школьников 
(функция развития интеграций);

– формирование диалектически-материалистических взглядов, знаний 
и политических навыков (вызывающих функцию интеграции);

– координация в работе преподавателей разных дисциплин, их взаимо-
действие, выработка единых педагогических требований в коллективе, единая 
интерпретация общенаучных концепций, последовательность в ведении слож-
ных форм организации учебного процесса (организационная функция интегра-
ции).

В дидактической системе, построенной по принципу интеграции, рекон-
струируются все этапы (звенья) деятельности учителя и ученика. Педагогиче-
ская деятельность учителя и учебно-познавательная деятельность учащихся 
имеют общую процессуальную структуру: цель – мотив – содержание – сред-
ства – результат – контроль. Тем не менее, содержание этих пунктов отличается 
в деятельности учителя, которые имеют главного героя, и в деятельности млад-
ших школьников, которым можно управлять. Под влиянием интеграционных 
отношений содержание этих пунктов и методы их реализации приобретают 
специфику.

В творческой деятельности в контексте современного урока мы придаем 
большое значение использованию интегрированным заданиям. Анализируя 
работу, мы пришли к выводу, что интегрированные задания делятся на не-
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сколько этапов, которые дают положительный результат в обучении. Напри-
мер, на этапе фоновой деятельности вводятся новые учебные материалы, 
одновременно привнося дополнительные знания из других предметов. Этап 
выбора средств определяется наглядными пособиями, учебными пособиями, 
таблицами, графиками, заданиями.

На первом этапе упражнения учитель определяет общую цель предмета, 
которая имеет объективное значение, которая отражает общие педагогические 
задачи и представляется ученикам в форме междисциплинарных учебных за-
даний. Учащиеся во главе с учителем должны понимать междисциплинарный 
характер такого задания, анализировать условия и выбирать дополнительные 
задания, необходимые по различным предметам. В то же время важно направ-
лять внимание, мысль и готовность учащегося на его деятельность. Не только 
на освоение новых знаний и обобщенных методов работы, но и на развитие 
его навыков передачи и синтез, личностные качества, способности и интересы. 
Это целевая фраза.

Следующим шагом является стимул. Преподаватель, руководствуясь мо-
тивами коллективного сотрудничества для достижения общих целей полного 
и гармоничного развития личности, стимулирует познавательный интерес уча-
щихся и синтез понятий из смежных предметов. Преподаватель подчеркивает 
практическую и личную значимость для младшего школьника, успех в предло-
женной деятельности по изучению сложных интеграционных проблем. Учащи-
еся осознают познавательную мотивацию обучения, мобилизуют доброволь-
ные усилия. Кроме того, содержание деятельности разрабатывается. Учитель 
вводит новый учебный материал, одновременно обновляя базовые знания 
по другим предметам, устанавливая последовательные междисциплинарные 
связи, сопровождая или просматривая уровень общих фактов, концепций, за-
конов, теорий, идей. Средства для установления таких связей могут быть раз-
ными и, следовательно, характер учебно-познавательной деятельности уча-
щихся при реализации интеграционных изменений.

Учащиеся начальной школы, используя наглядные педагогические пособия, 
способствующие обобщению знаний из разных дисциплин, выполняют действия 
по обновлению, передаче, обобщению, оценке объема новых выводов.

Следующий шаг эффективен, когда формулируются выводы, обобщения 
включаются в систему научных, идеологических, моральных и мировоззрен-
ческих знаний, когда осваиваются новые передовые навыки и компетенции, 
устанавливаются новые связи, изменения в сфере мотивации и интеграции на 
основе занятости.

Для эффективной реализации интеграции при изучении сложных про-
блем обучения необходимо создать специализированную общую учебную 
программу, отражающую основные аспекты, идеи, раскрывающие эти идеи, 
утверждения, концепции, факты и междисциплинарные познавательные зада-
чи, активизирующие познавательную деятельность младших школьников. 
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Любой научный предмет – это комплекс научных основ, которые тракту-
ются дидактически. Но, сохраняя свое внутреннее единство, каждый из них ор-
ганически связан с другими для выполнения своей общей задачи – реализации 
функций познания, образования, развития и формирования личности. Каж-
дая отрасль науки рассматривает отдельные аспекты объектов и явлений с их 
врожденных позиций, но поскольку объекты и явления материального мира 
взаимосвязаны, полного знания о явлениях природы и общества не существу-
ет, это возможно только в случае интеграции.

Выделенные аспекты соответствуют образовательным, развивающим 
и воспитывающим функциям обучения. Мы считаем, что данная форма обу-
чения является наиболее приемлемой в начальном звене школы, так как она 
обеспечивает создание среды, выявляющей и способствующей развитию по-
знавательного интереса у ребенка.
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Межпредметные связи как условие развития  
универсальных учебных действий у младших школьников

В настоящее время современному обществу нужны люди новой форма-
ции: образованные, многосторонне развитые, предприимчивые люди, обла-
дающие умением анализировать свои действия; самостоятельно принимать 
решения и прогнозировать их возможные последствия; открытые к сотруд-
ничеству и т. д. Соответственно, возникает необходимость изменить сущность 

https://cyberleninka
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учебного процесса и способы деятельности учащихся. Узкие специальные зна-
ния являются недостаточными для успешности ребенка в дальнейшей жизни. 
В связи с чем, возникает необходимость эти знания интегрировать, сделать 
их метапредметными, формируя, таким образом, у детей целостную картину 
мира, развивая умение ориентироваться в различных жизненных ситуациях. 

Именно поэтому, сегодня, одним из требований государственного об-
разовательного стандарта начального общего образования ПМР [1] является 
формирование у младших школьников способности к саморазвитию и само-
совершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового со-
циального опыта. Эти способности обозначаются термином «универсальные 
учебные действия», который в широком значении» означает умение учиться. 
«В более узком (собственно психологическом) значении этот термин опре-
деляется как совокупность способов действия учащегося (а также связанных 
с ними навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение 
новых знаний, формирование умении, включая организацию этого процесса 
[2, с. 27]».

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 
носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 
общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 
личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 
процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности уча-
щегося независимо от ее специально-предметного содержания.

В психолого-педагогической литературе выделяют основные функции 
универсальных учебных действий (УУД): 

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

– создание условий для гармоничного развития личности и ее самореа-
лизации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение 
успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентно-
стей в любой предметной области;

– обеспечение целостности общекультурного, личностного и познаватель-
ного развития и саморазвития личности; 

– обеспечение преемственности всех ступеней образовательного процесса; 
– основа организации и регуляции любой деятельности учащегося неза-

висимо от ее специально-предметного содержания;
– обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей учащегося [6].
В составе основных видов универсальных учебных действий выделяют че-

тыре блока: личностные (обеспечивающие ценностно-смысловую ориентацию 
обучающихся); регулятивные (обеспечивающие обучающимся организацию 
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своей учебной деятельности); познавательные (включающие общеучебные, 
логические, знаково-символические действия, а так же постановку и решения 
проблемы); коммуникативные (обеспечивающие социальную компетентность 
обучающихся, умение строить продуктивное взаимодействие и сотрудниче-
ство со сверстниками и взрослыми) [2]. 

Для формирования у младших школьников универсальных учебных дей-
ствий в учебно-воспитательном процессе начальной школы используются раз-
личные средства, среди которых и межпредметные связи.

В педагогической литературе различное толкование понятия «межпред-
метные связи». 

Межпредметные связи в общем понимании В. М. Максимовой – это объе-
динение различных систем знаний, их обобщение при изучении явления или 
процесса [4].

По мнению В.Н. Федоровой межпредметные связи – это установление 
и усвоение связей между структурными элементами учебного материала раз-
личных предметов [7]. 

Г.Ф. Федорец считает, что межпредметность обусловлена смежностью ка-
ких-либо явлений из различных предметных областей. Урок с межпредметны-
ми связями – это не просто соединение близких понятий из разных предметов 
для прочных знаний, это объединение разных предметов при изучении одной 
темы или целого блока тем в одно целое на основе общего подхода к исполь-
зованию межпредметных связей в процессе обучения [8].

Под «межпредметные связи» мы будем понимать как направленность 
обу чения на интеграцию знаний из нескольких предметов или учебных дис-
циплин с целью формирования определенных компетенций.

Средства реализации межпредметных связей в процессе обучения млад-
ших школьников могут быть различны: 

– вопросы межпредметного содержания: направляющие деятельность 
младших школьников на воспроизведение ранее изученных в других учебных 
предметах и темах знаний и их применение при усвоении нового материала.

– межпредметные задания, выполнения которых требуют подключения 
знаний из различных предметов или составлены на материале одного предме-
та, но используемые с определенной познавательной целью в преподавании 
одного другого предмета. Они способствуют более глубокому и осмысленному 
усвоению программного материла определенного предмета, совершенствова-
нию умений выявить причинно-следственные связи между явлениями.

– домашнее задание межпредметного характера – подготовка сообще-
ний, рефератов, составление проектов, таблиц, схем, кроссвордов, требующих 
знаний межпредметного характера.

– межпредметный урок, на котором осуществляется закрепление знаний 
учащихся по предмету за счет параллельного освещения изучаемого материа-
ла с точки зрения других наук.
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Наиболее распространенным средством реализации межпредметных 
связей в процессе обучения математике являются межпредметные задачи.

Мы за основу определения понятия «межпредметная задача» взяли тол-
кование предложенной Н.С. Подходовой и С.В. Арановой «Межпредметная 
задача это задача, конструирование, решение и (или) обоснование которой 
предполагает использование знаний и умений не менее чем двух и более учеб-
ных предметов. При этом материал разных предметных областей может быть 
представлен как в требовании, так и в условии задачи» [5, с. 144].

При обучении математике учащихся 4-г класса МОУ «Тираспольская СОШ 
№ 14» мы использовали различные межпредметные задачи.

Приведем пример организации групповой работы по решению следую-
щей межпредметной задачей: «Самые крупные в мире жуки: дровосек-титан 
и геркулес. Их длина вместе 33 см. самая крупная в мире бабочка-агриппина. 
Она вместе с дровосеком имеют длину 42 см, а вместе с геркулесом – 45 см. 
Найти длину этих жуков в отдельности, а также бабочки». 

Перед началом работы над задачей, класс был разделен на три группы, 
каждой группе были розданы карточки, на которых были даны условие задачи 
и начатое решение. 

После того как каждая группа самостоятельно решали данную задачу, уче-
ник одной группы выходил к доске и объяснял свой способ решение.

Организуя, таким образом, деятельность при решении задач у учеников 
формировались:

а) регулятивные УУД – принимать и сохранять учебную задачу и активно 
включаться в деятельность, направленную на ее решение, в сотрудничестве 
с учителем и одноклассниками; планировать действия в соответствии с по-
ставленной задачей (свои и группы) и условием ее реализации, выбирая 
наиболее эффективные способы и пути достижения целей; осуществлять кон-
троль деятельности, оценивать правильность выполнения действия; вносить 
коррективы в планирование и способы действия в соответствии с изменяю-
щейся ситуацией; владеть основам прогнозирования как предвидения раз-
вития процессов;

б) познавательные УУД – осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков; осуществлять синтез как состав-
ление целого из частей; строить рассуждения в форме связи простых суждений 
об объекте, его стр-оении, свойствах и связях; устанавливать причинно-след-
ственные связи и давать объяснения на основе установленных причинно-след-
ственных связей; использовать знаково-символические средства и модели 
при решении учебно-практических задач; преобразовывать модели из одной 
знаковой системы в другую; владеть рядом общих приемов решения задач; 
ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы, используя явно 
заданную в тексте информацию; оценивать достоверность предложенной ин-
формации, строить оценочные суждения на основе текста;



в) коммутативные УУД – умение учитывать не только свою позицию, но 
и позицию окружающих его одноклассников, партнеров по совместной учеб-
ной деятельности; умение слушать собеседника, умение вступать с ним в диа-
лог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;

г) личностные УУД – формирование адекватной позитивной осознанной 
самооценки и самопринятия; развития познавательных интересов, учебных 
мотивов.

Наш опыт показал, что использования межпредметных связей в процессе 
обучения младших школьников дает огромные возможности для формирова-
ния у учащихся регулятивных, познавательных, коммуникативных, а так же лич-
ностных универсальных учебных действий, овладение которыми, в конечном 
счете, ведет к формированию способности самостоятельно успешно усваивать 
новые знания, умения и компетенции, включая самостоятельную организацию 
процесса усвоения.
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Формирование регулятивных универсальных  
учебных действий младших школьников  

на уроках изобразительного искусства

Необходимость изменения подходов к проектированию учебного процес-
са, системе оценки результатов повлекла за собой возникновение новейших 
стандартов образования. На первый план Государственный стандарт началь-
ного общего образования ставит формирование у учащихся универсальных 
учебных действий, которые определяются как возможности ребенка к само-
развитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного приоб-
ретения нового опыта.

Подходы к формированию универсальных учебных действий учащихся 
активно рассматриваются Асмоловым А.Г., Беляева Т.А., Горленко Н.М., Давы-
дова Н.Н., Исакова О.Ф., Млешко Л.С., Неткасова И.А. и др.

В 2013 году в Приднестровскoй Молдавской республики утвержден госу-
дарственный образовательный стандарт начального общего образования (ГОС 
НОО – от 11 июля 2013 г. № 966), в котором предполагают организацию учебно-
воспитательного процесса в начальной школе на основе формирования уни-
версальных учебных действий. В стандарте указывается, что «в сфере регуля-
тивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 
учебных действий, в том числе способность принимать и сохранять учебную 
цель задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), 
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррек-
тивы в их выполнение» [3]. Тем не менее, проблема поиска средств формиро-
вания навыков самоорганизации у младших школьников остается актуальным.

Анализ многочисленных исследований в различных областях научных 
знаний и изучение практической деятельности учителей начальных классов не 
дают достаточных оснований для решения проблем формирования норматив-
ных универсальных учебных действий у учащихся начальной школы на уроках 
изобразительного искусства, и позволяют констатировать ряд объективно уста-
новленных противоречий между необходимостью формулирования регуля-
тивных универсальных учебных действий и недостаточностью разработанных 
задач, направленных на их формирование у младших школьников на уроках 
изобразительного искусства.
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Весомое положение в формировании умения учиться занимают регуля-
тивные универсальные учебные действия, которые обеспечивают организа-
цию, регуляцию и коррекцию учебной деятельности, именно на них основы-
вается способность ученика к самоорганизации учебной деятельности, что, 
непосредственно, является источником благополучного обучения в начальной 
школе [1, с. 27].

А.Г. Асмолов подчеркивает, что «регулятивные действия обеспечивают 
учащимся организацию их учебной деятельности, к ним относятся: целепо-
лагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; планирование – 
определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 
результата; составление плана и последовательности действий; прогнозирова-
ние – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 
характеристик; контроль в форме сличения способа действия и его результата 
с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
коррекция это внесение необходимых дополнений и корректив в план и спо-
соб действия в случае расхождения эталона, реального действия и его резуль-
тата; оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 
еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; саморегуляция как 
способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в си-
туации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий» [4, с. 29]. 

Изучение изобразительного искусства в начальных классах направлено на 
формирование регулятивных универсальных учебных действий посредством 
различных видов художественной деятельности.

Рисование с натуры. Регулятивные универсальные учебные действия: 
определение последовательности действий на уроке; научиться выражать 
свое предположение (версию), описывать на основе работы с иллюстрацией, 
изображением; научиться работать по плану, схеме, инструкциям, предложен-
ным преподавателем (или составленным самостоятельно); научиться отличать 
правильно выполненное задание от неправильного, исправлять ошибки и не-
дочеты; научиться различать и осознавать те знания, которые уже было приоб-
ретены, а что еще предстоит усвоить. 

Рисование на темы. Регулятивные универсальные учебные действия: 
определение и формулирование цели занятия на уроке с помощью учителя; 
определить последовательность действий на уроке; научиться выражать свое 
предположение (версию), описывать на основе работы с иллюстрацией, изо-
бражением; научиться различать и осознавать то, что уже было приобретено, 
а что еще предстоит усвоить. 

Декоративно-прикладная деятельность. Регулятивные универсальные 
учебные действия: определить и сформулировать цель занятия на уроке с по-
мощью учителя или самостоятельно; определить последовательность действий 
на уроке; научиться выражать свое предположение, описать на основе работы 
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с иллюстрацией, изображением; научиться работать по предложенному учите-
лем плану, схеме, инструкциям; научиться правильно различать, деятельность 
завершена верно или неверно, умение корректно исправлять недочеты или 
ошибки, правильно исправлены; научиться различать и осознавать то, что уже 
было приобретено, а что еще предстоит усвоить.

Беседы об изобразительном искусстве. Регулятивные универсальные 
учебные действия: определять и формулировать цель деятельности на уроке 
с помощью учителя или самостоятельно; учиться высказывать свое предполо-
жение, описывать на основе наблюдений за миром природы [5, с. 6–11].

Приведем несколько творческих заданий, которые были направлены на 
формирование регулятивных универсальных учебных действий у младших 
школьников

Задание «Воображаемый лес». Цели: воспитание художественно-эстети-
ческого восприятия для возможности духовно, эстетически чувствовать, вос-
принимать и оценивать явления окружающего мира и искусства.

Деятельность учащихся: дети учатся наблюдать цветовые сочетания в при-
роде; смешивать краски (прием «живая краска»); овладевать первичными на-
выками живописи, сравнивать и различать темные и светлые оттенки цвета 
и тона; смешивать цветные краски с белой и черной для получения нужного 
колорита; создавать пейзажи, различные по настроению. Понимать, что работа 
над созданием любого нового здания начинается с его зарисовки.

Регулятивные универсальные учебные действия: Дети учатся восприни-
мать мнения сверстников, оценивать результат своей деятельности, учатся 
на первоначальном уровне понимать особенности художественного замысла 
и его воплощения.

Задание «Рисуем тучку и дождик». Цель: знать правила работы с аква-
рельными красками; уметь работать кистью и акварельными красками. На-
учить передавать характер природных явлений выразительными средствами 
изобразительного искусства (цвет, линия, пятно, форма, объем).

Деятельность обучающихся: Используют свои наблюдения за природными 
явлениями в художественно – творческой деятельности; образно воспринимают 
искусство и окружающую действительность; принимают ценность искусства в со-
творении гармонии между человеком и окружающим миром. Дети создают про-
стую композицию на данную учителем тему из нескольких фигур на плоскости.

Регулятивные универсальные учебные действия: Дети учатся восприни-
мать мнения сверстников, оценивать результат своей деятельности, учатся 
на первоначальном уровне понимать особенности художественного замысла 
и его воплощения. Также дети учатся ориентироваться в своей системе знаний.

Задание. «Рисуем радугу». Цель: научить младших школьников использо-
вать форму, композицию, объем для достижения своих творческих замыслов. 
Научить образно, воспринимать искусство и окружающую действительность, 
продумывать и выстраивать композицию рисунка.
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Деятельность учащихся: Рисуют композицию с использованием гуаши. 
Учатся управлять кисточками различной толщины. Реализуют свою идею с по-
мощью ранее накопленного опыта наблюдений за природными явлениями 
и объектами.

Регулятивные универсальные учебные действия: Учащихся учатся пони-
мать выделенные учителем ориентиры о способах размещения фигур на листе. 
Понимать роль деталей картины (прорисовки полосок, смешивания цветов) 
в создании целого образа произведения. Дети учатся воспринимать мнение 
одноклассников о своем продукте деятельности.

Таким образом, процесс формирования регулятивных учебных действий 
младших школьников будет более эффективным, если в процессе уроков изо-
бразительного искусства используются педагогические средства, направлен-
ные на формирование умения ставить цель, планировать свою деятельность, 
осуществлять контроль своих действий, оценивать результаты достижений.
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Партикуларитэциле де реализаре а континуитэций  
динтре институция прешколарэ ши шкоала примарэ

Тендинциле актуале де модернизаре а ынвэцэмынтулуй рекламэ асигура-
ря континуитэций ынтре трептеле де ынвэцэмынт суб тоате аспектеле импли-
кате. Континуитатя, ка дименсиуне а политичий едукационале, се импуне прин 
есенца ши натура са, деоарече визязэ рефлектаря мултиаспектуалэ ла нивел 
де систем ши прочес де ынвэцэмынт. Ын легэтурэ ку ачаста, феноменул кон-
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тинуитэций ын инструире есте евидент тот май мулт, яр проблема асигурэрий 
континуитэций девине тот май актуалэ.

Континуитатя ын инструире есте о проблемэ комплексэ, диверсе аспекте 
але кэрея ау фост черчетате пе ларг ын штиинцеле едукацией. Принтре саван-
ций преокупаць де проблема континуитэций ын инструире пот фи номинали-
заць: Ж. Пиаже, А. Космович, С. Кристя, Ф. Исмаилов, С. Архипова, Ю. Сaмaрин, 
Е. Комарова, С. Фадеева, Ю. Бабанский, Т. Быкова ши алций. 

Проблема континуитэций ла трептеле прешколарэ ши примарэ де ынвэ-
цэмынт ау фост абордате де черчетэторий де валоаре ка: В. Сухомлинский, 
Б. Ананьев, В. Лыкова, Н. Виноградова, Т. Ерахтина, Т. Солякова, Я. Белик, 
Л. Божович, Г. Тугулева, Л. Джамбаева, Н. Зотова, Е. Конобеева ши алций. 

Континуитатя ынтре шкоалэ ши грэдиницэ се базязэ пе атитудиня скимбэ-
рилор принчипале кэтре асамбларя копиилор, бунэстаря лор физикэ ши пси-
хикэ. Реализаря практикэ а континуитэций ла периоада «грэдиница – шкоала 
примарэ» се базязэ пе темелия «Кончепцией континуитэций ынвэцэмынтулуй 
примар школар – класеле примаре» дин анул 2003, ай Министерулуй де ынвэ-
цэмынт дин република Нистрянэ. 

О серие де ауторь сусцин, кэ проблема континуитэций ла трептеле пре-
школарэ ши примарэ де ынвэцэмынт цине де ревизиуня програмелор шко-
ларе. А. Болошистая релатязэ, кэ проблема континуитэций ла трептеле пре-
школарэ ши примарэ де ынвэцэмынт апаре дин кауза ревизиурий перманенте 
а концинутурилор дин програмеле де ынвэцэмынт. Континуитатя, афирмэ чер-
четэторул, се реализязэ прин елабораря програмелор ши прин методоложия 
де предаре а ынвэцэторулуй [1, паж. 7].

Дупэ В.Лыкова, континуитатя констэ ын «ориентаря кэтре ачел багаж де 
куноштинце, каре а фост акумулат де копий ын ынституцииле прешколаре. Де 
ла бун ынчепут, ынвэцэторул требуе сэ куноаскэ че пот ши де че сунт капкбиль 
копиий, сэ се базезе пе материалул ынсушит ла трептеле антериоаре де выр-
стэ. Доар ын ачесте кондиций се ва реализа континуитатя ын активитатя педа-
гожикэ ла грэдиницэ ши ын шкоала примарэ» [5, паж. 41].

Черчетэторул А. Курлат консидерэ, кэ диференцеле ын абордэриле кадре-
лор дидактиче але прочесулуй де предаре-ынвэцаре ымпедикэ фреквент кон-
тинуитатя програмелор ла трептеле прешколарэ ши примарэ де ынвэцэмынт 
[3, паж. 32–34].

Т. Ерахтина гэсеште солуция проблемей континуитэций ла трептеле пре-
школарэ ши примарэ де ынвэцэмынт ын динамика дезволтэрий копилулуй. Ын 
акчепциуня черчетэтоарей, континуитатя пресупуне инсталаря унор конекси-
унь речипроче ынтре етапеле дезволтэрий копилулуй ла вырстеле прешколарэ 
ши школарэ микэ, акчептуынд аспектеле ижиенико-медикале ши психоложи-
че. Астфел, се асигурэ нивелул оптимал де дезволтаре а копилулуй, каре фа-
воризязэ ынсуширя системулуй де куноштинце, капачитэць, норме ши лежь 
компортаментале [2, паж. 34].
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Н. Лыдыженская абордязэ континуитатя ын инструире ка ун прочес де ак-
циуне сочиалэ речипрокэ, каре асигурэ карактерул неынтрерупт ал продучерий 
скимбэрилор ын кадрул дезволтэрий системулуй де ынвэцэмынт, дар ши ка-
рактерул стабил ал дезволтэрий персоналитэций де-а лунгул инструирий. Тото-
датэ, евиденциязэ кэ вырста прешколарэ есте деосебит де импортантэ пентру 
реализаря континуитэций ын инструирий, деоарече ануме ла ачастэ етапэ доар 
етапа имедиат урмэтоаре (вырста школарэ микэ) цинтеште кэтре етапеле улте-
риоаре ын инструире [4, паж. 14–15].

Черчетэторул М. Сулин, карактеризязэ континуитатя ла трептеле прешкола-
рэ ши примарэ дин доуэ пункте де ведере: ал динамичий дезволтэрий копиилор 
ши ал организэрий ши реализэрий прочесулуй педагожик. Пе де о парте, «прин 
континуитате се субынцележе детерминаря легэтурилор речипроче динтре ди-
ферите етапе але дезволтэрий персоналитэций одатэ ку тречеря легэтурилор 
речипроче динтре диферите етапе але дезволтэрий персоналитэций одатэ ку 
тречеря де ла вырста прешколарэ ла школарэ микэ», яр пе де алтэ парте – «креа-
ря кондициилор ижиениче ши психопедагожиче ын мунка градиницей де копий 
ши а школий примаре, се асигурэ ун нивел оптимал ал дезволтэрий, ынсуширий 
унуй систем де куноштинце, причиперь, норме ши регуль» [8, паж. 25].

Екипа де ауторь, коорданатэ А.П. Сманцер абордязэ прегэтиря копилулуй 
ын грэдиницэ ка ун прочес де дезволтаре а ачелор ынсуширь ши капачитэць 
каре вор пермите о адаптаре ушоарэ а копиилор ла черинцеле класей ынтый 
ши ынаинтязэ о акчепциуне комплексэ, еталынд о листэ де факторь психопеда-
гожичь ай континуитэций, каре нечеситэ кореларе адекватэ ын кадрул прегэ-
тирий пентру шкоалэ: куноаштеря партикуларитэцилор де вырстэ; респектаря 
принчипиулуй де дезволтаре стадиалэ а персоналитэций; асигураря прегэти-
рий пентру шкоалэ а копиилор; дозаря трептатэ а инфлуенцелор ын прочесул 
едукационал; унитатя финалитэцилор ши а концинутурилор едукационале 
операционализате ын едукация прешколарэ ши ынвэцэмынтул примар; де-
скопериря рапортурилор ной ынтре едукатор ши ынвэцэтор; сприжиниря пе 
акизицииле копилулуй ла дебутул школар ши дезволтаря лор еволуативэ фун-
даментязэ релация де континуитате динтре институция де ынвэцэмынт пре-
школарэ ши чя школарэ [7].

Деч, континуитатя есте о проблемэ мултидименсионалэ ши комплексэ, 
фиинд екзаминатэ дин перспектива май мултор аспекте. Ын аспект женерал-
педагожик, континуитатя есте абордатэ ка легэтурэ ложикэ ши перманентэ, 
каре ынтэреште, апрофундязэ ши лэржеште кымпул де куноштинце, приче-
перь, деприндерь ши атитудинь але субьекцилор, добындите ла етапеле пре-
чеденте де инструире.
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Формирование гражданственности у младших школьников  
как социальная и психолого-педагогическая проблема

Мир, в котором живет современный человек, меняется динамично и ра-
дикально. Эти изменения связаны с изменениями в области экономики, по-
литики, социальных отношений, культуры и образования. Происходит пере-
оценка ценностей современного общества, утрата нравственных идеалов, на 
которых раньше воспитывалось подрастающее поколение. 

Последнее десятилетие двадцатого века и начало двадцать первого 
века – это времена становления гражданского общества и правового государ-
ства, перехода к рыночной экономике, признания человека, его прав и свобод 
как величайшей ценности. Формирование гражданского общества требует от 
образовательной системы формирования сознательного гражданина, который 
эффективно участвует в демократическом процессе.

Государство и общество осознали необходимость глобальной комплекс-
ной разработки темы гражданского становления школьников меняющихся 
социально-политических условиях. Совершается процесс переориентации на 
социализацию личности, формирования активной гражданской позиции, па-
триотического сознания. В качестве основных направлений современной го-

http://www.school2100.ru/upload/iblock/010/0109f3a1b73dab40a1abfd29640c63e5.pdf
http://www.school2100.ru/upload/iblock/010/0109f3a1b73dab40a1abfd29640c63e5.pdf
http://www.elib.bsu
http://www.elib.bsu


— 126 —

сударственной образовательной политики рассматриваются усиление воспи-
тательной функции образования, формирование нравственности, трудолюбия, 
уважение прав и свобод человека, гражданственности.

Гражданственность понимается как неотъемлемое качество личности 
и рассматривается в следующих аспектах:

а) «мировоззренческому (знания, убеждения, ценностные ориентации); 
б) поведенческому (нормы, установки, поступки); 
в) оценочному (качественное состояние нравственного, правового само-

сознания, стиль мышления, познавательные оценки, их характер и содержа-
ние); 

г) культурному (культура чувств, отношений, поведения, содержание и ха-
рактер самодеятельного творчества)» [2, с. 311]. 

Гражданственность предполагает наличие у человека системы социально 
значимых моральных ценностей, которые способствуют чувству причастности 
в судьбе Родины, определяют готовность принять на себя моральную ответ-
ственность за прошлое, настоящее и будущее своего Отечества, а также актив-
но участвовать в развитие своей страны и общественной жизни – в формах, не 
противоречащих морально-правовым нормам [5, с. 126].

Будучи интегративной характеристикой личности, гражданственность 
включает в себя ряд качеств, свойственных человеку-гражданину. Прежде все-
го, это такие качества, как: гражданская ответственность, способность сочетать 
и подчинять личные интересы общественным, способность осознанно и неза-
висимо делать свой выбор, гуманизм, этническая толерантность, патриотизм 
и т. д.

Основными элементами гражданственности на современном этапе 
признаются активная гражданская позиция, нравственная и правовая куль-
тура, позволяющие человеку выполнять свои обязанности по отношению к го-
сударству и уважительно относиться к другим гражданам» [3, с. 143]. 

Общеобразовательная школа, как раз и должна формировать в сознании 
молодого поколения гражданско-патриотические ценности, социальные и эти-
ческие модели поведения, базирующиеся на национальных и общечеловече-
ских идеалах. Для этого необходимо осуществить следующее:

– вооружение молодого поколения знаниями основ русской и мировой 
культуры, как мотивация культурного саморазвития;

– развитие исторической памяти, патриотических, гражданских и нрав-
ственных чувств у каждого ребенка;

– формирование национального самосознания;
– заложить патриотические основы;
– способствовать развитию толерантности.
Современные школьные учителя, как основное звено в обучении и вос-

питании учащихся начальных классов, имеют социально значимую задачу по 
созданию условий, способствующих развитию гражданственности как важ-
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ной социальной характеристики личности. Гражданственность как одна из ос-
новных черт личности имеет большое значение во всех сферах человеческой 
и общественной жизни и предполагает наличие у данного человека системы 
социально значимых нравственных ориентиров [4, с. 41].

В идеале человек, живущий в современном обществе, должен уметь стро-
ить свою жизнь, брать на себя ответственность и передавать гуманистические 
ценности. Это значит, что он:

– «уверен в себе, активен, не боится пробовать; 
– умеет быть терпимым к другим людям, не похожим на него; 
– способен к саморазвитию; 
– умеет принимать решения и достигать результатов в соответствии с по-

ставленной целью; 
– умеет брать на себя ответственность за свои поступки, не ущемляя прав 

и свободы других людей» [2, с. 128].
Гражданственность определяет сознательное и активное выполнение 

гражданских обязательств перед государством и обществом; надлежащее ис-
пользование своих гражданских прав, соблюдение и уважение государствен-
ных законов. Чувство гражданственности проистекает из осознания человеком 
того, что он или она имеет определенные права и обязанности, закрепленные 
в законодательстве, активно участвует в процессах принятия решений и руко-
водствуется определенными моральными нормами и ценностями в своей жиз-
ни.

Формирование гражданственности является не только моральной, но 
и социальной потребностью. Многие социальные и экономические проблемы 
могут быть устранены, если каждый человек осознает свои интересы, уважает 
интересы других людей и всего общества, понимает, что его жизнь и благосо-
стояние напрямую зависят от политического и экономического состояния госу-
дарства и развития гражданских институтов в обществе.

Быть гражданином возможно только в обществе. Как показывает между-
народная практика, граждане правого государства характеризуются высокой 
потребностью в социальной активности. Формирование гражданственности 
является одной из сторон процесса социализации –»включения индивида в об-
щество через усвоение опыта предыдущих поколений, моделей гражданского 
сознания и поведения, закрепленных в культуре. Этот процесс, с одной сторо-
ны, решает проблемы индивида, помогая стать ему полноправным членом 
общества, и в то же время обеспечивает жизнедеятельность самого общества 
и преемственность его культурных, гражданских традиций» [6, с. 131].

Процесс социализации неизбежно вовлекает личность в широкий поток 
различных внешних воздействий, выборочного принятия ситуаций выбора или 
подражания. Гражданские знания, приобретенные в этом потоке, должны быть 
наполнены личностным смыслом и стать субъективной основой гражданской 
активности. Социальный опыт ребенка – это не то, что он знает и помнит, по-
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тому что он прочитал и усвоил, а то, что он испытал, и этот опыт постоянно 
определяет его действия и поступки.

Гражданственность рождается в процессе воспитания, социализации и об-
учения младших школьников. Очень важными для воспитания гражданства яв-
ляются школьные годы ребенка в начальной школе. В этом возрасте ребенок 
осознает и принимает первую социальную роль – роль ученика. Гражданство 
должно быть приобретено с первых дней обучения ребенка.

Необходимыми условиями для формирования гражданственности у де-
тей младшего школьного возраста являются психолого-педагогические пред-
посылки:

– познание мира, общества, самого себя;
– овладение формами общественных отношений в процессе обществен-

но-полезной деятельности;
– накопление опыта человеческого общения.
Приоритетными условиями формирования гражданственности у уча-

щихся начальных классов являются:
– личные качества учителя (его духовность, нравственность, всегда четкая 

и конкретна позиция по любому вопросу). Нужен позитивный, высоконрав-
ственный образ человека, который в течение продолжительного периода мог 
бы своей работой, отношением к миру и Отечеству формировать мировоззрен-
ческие позиции младших школьников;

– ознакомление с традициями образовательного учреждения, благодаря 
которым формируется отношение к школе как второму дому.

На эффективность процесса формирования гражданственности у учащих-
ся начальной школы влияют следующие факторы:

– психолого-педагогическая характеристика возраста учащихся в началь-
ной школе;

– влияние семьи, старшего поколения;
– прочувствованный личный опыт;
– Media, СМИ и пр. средства массовой информации;
– общение со сверстниками;
– процесс вовлечения учащихся младших классов в общественную дея-

тельность с программно-методической поддержкой, учитывая тенденции раз-
вития современного общества [7, с. 12].

Процесс гражданского воспитания младших школьников начинается с це-
лостного восприятия человеком мира и себя в нем. Содержание этого процесса 
включает приобщение младших школьников к нравственности как своей пер-
вооснове, то есть к добру, правде, истине и красоте. Усвоение и формирование 
общественных социальных ценностей происходит в сочетании с их собствен-
ной деятельностью в области самореализации [1, с. 215].

Таким образом, мы можем сделать следующие выводы. Формирование 
гражданственности у учащихся начальной школы является важной социаль-
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ной, психолого-психологической и образовательной проблемой. Условия воз-
никновения этой проблемы определяются потребностями и задачами в раз-
витии современного общества. Процесс формирования гражданственности 
у младших школьников направлен на овладение гражданскими ценностями, 
которые включают определенные идеалы, убеждения, соответствующую мо-
ральную позицию и овладение социально ценным жизненным опытом.

Важнейшим звеном процесса формирования гражданственности у млад-
ших школьников является формирование их гражданской позиции, которая так 
же, как и гражданственность, формируется и проявляется в конкретных делах 
и поступках.
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Экономическое воспитание младших школьников

В младшем школьном возрасте закладывается фундамент для будущего 
развития личности, поэтому экономическое воспитание следует начинать уже 
в начальной школе. Экономическое воспитание младших школьников является 
важнейшим направлением воспитательной работы образовательных учрежде-
ний по формированию базовой культуры учащихся.

Экономическое воспитание в школе необходимо для обучения членов 
общества, которые могут правильно понимать происходящие социально-эко-
номические процессы, для выполнения экономических функций (потребитель, 
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работник, соискатель, владелец, инвестор, предприниматель и т. д.), а также 
заложить основу знаний и экономических навыков, необходимых для приня-
тия решения в жизненных ситуациях социально-экономического характера.

Экономические знания являются неотъемлемым элементом системы зна-
ний школьников об обществе, а экономические взгляды, идеи, убеждения, от-
ношения являются неотъемлемой частью их научного мировоззрения.

Проблемы экономического воспитания как одного из самостоятельных на-
правлений стали развиваться в психолого-педагогических науках в 1960-х годах. 
В 70–80-е годы ХХ века многие ученые посвятили свои исследования экономиче-
скому воспитанию школьников. А.Ф. Поправить И.А. Барило, З.А. Валиева, И.Б. Ит-
кин, В.П. Киселев и др. рассматривали экономическое воспитание как самостоя-
тельное направление, неотъемлемую часть системы образования; а Ю.К. Васильев 
и Н.П. Кулакова – в составе элемента трудового воспитания [1, с. 59].

Исследователи в своих работах дают различные определения понятия 
«экономическое воспитание» А.Я. Автономов, А.Ф. Аменд, М.Л. Малышев, 
И.А. Сасова, Б.П. Шемякин и др. под экономическим воспитанием понимали 
«овладение учащимися экономическими знаниями, формирование умений 
и потребностей применять их на практике» [3, с. 19].

В настоящее время под «экономическим воспитанием» понимается целе-
направленное взаимодействие между учителем и учениками с целью овладе-
ния экономическими знаниями, навыками и умениями, формирование эконо-
мических убеждений в отношении экологически значимых качеств личности 
(трудолюбие, организованность, экономичность, предприимчивая инициати-
ва, независимость, ответственность и т. д.). Целью экономического воспитания 
является формирование экономической культуры личности, воспитание эко-
номически компетентного и экономически активного члена общества, способ-
ного понимать и оценивать социально-экономические процессы и способного 
принимать участие в экономической жизни страны. 

Экономическая культура человека – это синтез системы знаний, умений, 
навыков и качеств, которые позволяют ему успешно функционировать в про-
мышленной и экономической областях. В соответствии с этим и сформулирова-
ны задачи экономического воспитания в общеобразовательной школе.

Задачи экономического воспитания:
– формирование экономической грамотности, экономического сознания, 

развития основ экономического мышления, 
– воспитание экономически значимых личностных качеств: трудолюбия, 

экономичности, инициативности, организованности и др.;
– развитие нравственно-ценностной мотивации в процессе усвоения уча-

щимися экономических знаний, формирования умений и навыков экономиче-
ской деятельности;

– развитие навыков самостоятельного приобретения и применения эко-
номических знаний на практике;
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– включение школьников в практическую деятельность (трудовую, органи-
зационную и т. д.), которая позволяет обновлять и закреплять экономические 
знания, формировать экономические навыки и опыт нравственно-ценностного 
экономического поведения.

Экономическое воспитание помогает младшим школьникам понять важ-
ность природных ресурсов для человека, позволяет проникнуться бережным 
отношением человечества к природе. У детей появляются базовые представ-
ления о доходах и расходах семьи, типах имущества, разумных расходах, кар-
манных деньгах и рациональных расходах, стоимости школьной собственности 
и т. д.

Уже в начальной школе нужно освоить основные экономические терми-
ны: собственность, экономия, банк, производство, цена, рынок, товары, день-
ги, торговля и т. д.

В процессе экономического воспитания у младших школьников развива-
ется экономическое мышление. Это способствует осмыслению явлений эконо-
мической жизни, усвоению экономических понятий и теорий в их логических 
отношениях, рациональному оперированию знаниям. Экономическое мышле-
ние – это отражение человеком законов общественного производства в фор-
ме понятий, точнее, в их конкретной системе, логической связи. Поэтому по-
нятно, что для этого необходимо постоянно совершенствовать экономические 
знания и навыки. Эффективность экономического воспитания подкрепляется 
педагогическими советами преподавателя, владеющего основами экономики 
и методологии экономического воспитания, методами диагностики формиро-
вания экономических преступлений и экономической воспитанности младших 
школьников.

Воспитание детей младшего школьного возраста осуществляется в про-
цессе изучения учебных предметов («Человек и мир», математика, трудового 
обучение, изобразительное искусство и т. д.); в процессе внеклассных и фа-
культативных занятий по экономике; в ходе общественно полезной работы 
и самой экономической деятельности предоставляет учащимися основные 
экономические понятия.

Проанализировав различные подходы ученых, педагогов-новаторов 
к проблеме экономического воспитания учащихся начальных классов, можно 
сделать вывод, что следующие теоретические принципы могут быть использо-
ваны в качестве основы для реализации методических разработок в обучении 
детей начальных классов:

1. Формирование у детей экономического мышления и представлений 
о экономической культуре.

2. Комплексный подход к решению проблем экономического воспитания 
детей младшего школьного возраста, обучение экономному мышлению, вклю-
чение детей в активную экономическую деятельность и развитие их творческо-
го потенциала.
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Воспитывая экономическую культуру детей младшего школьного возрас-
та, мы решаем ряд важных задач, чтобы понять окружающий мир вокруг нас; 
понимание экономической терминологии; развитие на примере рыночных 
отношений, экономических потребностей, формирование ценностного отно-
шения к миру вещей и материальных средств. Процесс экономического вос-
питания младших школьников включает в себя: овладение системой знаний 
в области экономики; усвоение и осмысление ими понятий; выработку с по-
мощью различных средств и умений обобщать свои жизненные и социаль-
ные впечатления; развитие экономических представлений, осознание детьми 
экономических идеалов как личностной ценности; формирование у учащихся 
в процессе экономического воспитания общечеловеческих, моральных ка-
честв, побуждение к активной социальной жизни [2, с. 115]. 

Именно в этом случае экономическое воспитание сможет реализовать 
свои главные функции (воспитательную, экономическо-просветительскую, ор-
ганизационно-политическую); обеспечит овладение детьми экономическими 
знаниями, умениями и навыками, научит мыслить по-хозяйски, обогащаясь 
опытом предков; будет способствовать развитию организационно-экономиче-
ских, экономически и социально значимых умений младших школьников.
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Учебные задания как средство развития  
творческих способностей младших школьников

В свете современных требований к школе, когда перед учителем началь-
ной школы стоит задача научить ребенка самостоятельно учиться, особое зна-
чение приобретает вопрос о развитии их творческих способностей.

 В словаре справочнике «Творчество, трактуется как теория, диагностика, 
технология» [4]. Творческие способности определяются «как синтез свойств 
и особенностей личности, ее уровневая характеристика, предполагающая 
наличие определенного свойства, обеспечивающего новизну и оригиналь-
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ность продукта совершаемой деятельности, уровень ее результативности» [4, 
с. 124]. 

Творческие способности были предметом исследования многих ученых: 
Д. Б. Богоявленской, A. M. Матюшкина, В. Н. Дружинина, А. Кестлера, М. Лю-
барта, А. Осборна, С. Парне, Я. А. Пономарева, А. Ротенберга, Т. Рибо, Р. Стен-
берга, П. Торренса, С. Штейна, B. C. Юркевич, Е. Л. Яковлева и др.

Как отмечают ученые, творческие способности формируются и развива-
ются в деятельности. Так как в начальной школе ведущей деятельностью млад-
ших школьников является учебная деятельность, то в учебной деятельности 
развиваются и творческие способности.

Учебная деятельность направлена непосредственно на усвоение учащих-
ся знаний, умений и навыков. Ее содержанием являются научные понятия и об-
щие способы решения практических задач.

Структура учебной деятельности включает следующие компоненты: мо-
тивы, учебные задачи, способы действий, а также самоконтроль и самооценку. 
Взаимосвязь этих компонентов обеспечивает целостность учебной деятельно-
сти.

Учебная деятельность стимулирует появление центральных психических 
новообразований учащихся начальных классов, а также развитие психики 
и личности школьника. 

По мнению А. В. Воронцова: «учебная деятельность – это особая форма 
активности ребенка, направленная на изменение им самого себя как субъекта 
учения» [1, с. 47].

Г. А. Цукерман считает, что «учебная деятельность – это система таких ус-
ловий обучения, которые делают возможным развитие младшего школьника: 
появления у него способности к самоизменению» [6, с. 25].

Чтобы развивать младших школьников, учителю необходимо построить 
процесс обучения так, чтобы учебная деятельность учащихся была направлена 
на поиск новых знаний, на нахождение новых способов действий. Такая деятель-
ность имеет продуктивный характер и называется творческой или эвристиче-
ской. Творческая деятельность востребована в нестандартных условиях, когда 
необходим поиск, в результате которого появляется нечто новое (знание, способ 
действия). В процессе творческой деятельности развиваются творческие способ-
ности младших школьников. Чтобы эту работу организовать более эффективно, 
рассмотрим структуру творческих способностей младших школьников. 

А.А. Листопад в структуру творческих способностей личности включает 
«сумму компонентов, составляющих единство психологических и личностных 
элементов, ведущих к успешному выполнению деятельности на инновацион-
ном уровне или появлению субъективно или объективно нового для личности» 
[2, с. 29].

Из структуры творческих способностей младших школьников исследова-
тели (А.Н. Лук и др.) выделяют следующие наиболее значимые качества: 
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– творческое воображение; 
– перспективное видение и стратегическое целеполагание;
– способность видеть проблему там, где ее не видят другие;
– способность сворачивать мыслительные операции, заменяя несколько 

понятий одним и используя все более емкие в информационном отношении 
символы;

– применять навыки, приобретенные при решении одной задачи к реше-
нию другой;

– воспринимать действительность целиком, не дробя ее на части;
– легко ассоциировать отдаленные понятия;
– способность памяти выдавать нужную информацию в нужную минуту;
– гибкость мышления;
– способность выбирать одну из альтернатив решения проблемы до ее 

проверки;
– включать вновь воспринятые сведения в имеющиеся системы знаний;
– способность видеть вещи такими, какие они есть, выделять наблюдае-

мое из того, что привносится интерпретацией;
– легкость генерирования идей;
– способность доработки деталей, к совершенствованию первоначально-

го замысла;
– способность перегруппирования идей и связей; 
– склонность к сотрудничеству; 
– способность самостоятельного выбора альтернативы;
– способность к генерированию идей, целеустремленность и способность 

к обучению «через всю жизнь» [3].
Формирование выше названных познавательных и эмоционально-воле-

вых процессов должно начинаться с первых дней обучения в школе. Сущест-
венное влияние на развитие творческих способностей младших школьников 
оказывает тип учебного задания, которое предлагается учащимся для выпол-
нения. 

А.В. Хуторской [5] предлагает использовать для развития творческих спо-
собностей учащихся следующие виды учебных заданий:

1. Эмоционально-образовательные, позволяющие формировать умение, 
создавать «образ» решения проблемы, умение интуитивно мыслить, умение 
оперировать воображаемыми образами, умение «вживаться» в изучаемый 
объект.

2. Оценочно-образовательные, формирующие умение критически мыс-
лить, сравнивать и сопоставлять различные точки зрения, давать объективную 
оценку происходящему, давать прогноз и формулировать гипотезы, рефлекси-
ровать свою деятельность.

3. Материально-образовательные, формирующие умение конструиро-
вать, ставить опыты и проводить эксперимент, наблюдение, моделировать.
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4. Теоретическо-образовательные, формирующие умения создавать «но-
вое» знание, генерировать идеи, задавать вопросы.

5. Информационно-образовательные, формирующие умения обобщать, 
систематизировать, преобразовывать учебную информацию, кодировать и де-
кодировать учебный материал, интерпретировать информацию.

При выполнении таких учебных заданий ученик должен создать нечто 
субъективно (иногда и объективно) новое, преобразовать и применить знания 
в новых условиях, найти новый (или уникальный) способ решения. 

Учебные задания, которые требуют от учащихся творческой деятельности, 
нами были использованы в процессе обучения младших школьников на каж-
дом уроке. 

Например, на уроках русского языка нами были использованы различные 
учебные задания, такие как: составить предложения (по опорным словам, на 
заданную тему разных конструкций); дописать предложения; восстановить 
текст; озаглавить рассказ; составить элементарное описание; провести анализ 
композиции текста; провести сопоставительный анализ художественных и на-
учных текстов и т. д. 

Особую роль в развитии творческих способностей младших школьников, 
в процессе обучения русскому языку отводится учебным заданиям по напи-
санию сочинений (по картинкам, с грамматическим заданием, с элементами 
сравнительной характеристики, сочинение – рассуждение, сочинение с эле-
ментами описания, сочинение – миниатюру), сказки или рассказы, составления 
сценария или стихотворения и др.

Для развития творческих способностей на уроках математики нами были 
предложены такие учебные задания, которые ориентируют обучающихся на 
получение нового продукта, с формулировкой «составь»:

– задачу (по рисунку, о предметах в классе, о воображаемых вещах, по-
добную данной задачи, с определенным началом, с определенными вели-
чинами, с определенными числами, с данным решением, с данным ответом 
и др.);

– числовые выражения (или числовые равенства, неравенства, уравне-
ния, числовой ряд);

– геометрическую фигуру;
– кроссворд;
– математическую сказку и др.
Включение подобных учебных заданий в процессе обучения младших 

школьников – это одно из важных условий развития их творческих способно-
стей, воспитание самостоятельно – мыслящих, творческих, уверенных в себе 
личностей, способных сознательно обучаться на протяжении всей жизни.
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Проблема социализации воспитанников детского дома

Современная жизнь очень динамична, постоянно и стремительно из-
меняются условия, в которых мы живем, в этом мире проблемы социального 
развития детей-сирот педагогическая теория и практика ставят в ряд наиболее 
сложных и актуальных.

Развитие человека это многогранный и очень сложный процесс, а разви-
тие ребенка еще и продолжительный процесс, с помощью которого ребенок 
превращается из биологического существа в существо социальное, то есть лич-
ность. Для становления ребенка, будет недостаточно одной наследственности, 
ему необходимо усвоить социальный опыт, систему социальных связей и отно-
шений в обществе. Социальное развитие детей включает в себя процесс усво-
ения ребенком традиций, народных ценностей, культуры общества в котором 
ребенок будет жить [1].

В любом государстве, обществе всегда были, есть и будут дети-сироты 
и дети, которые по всевозможным причинам остаются без попечительства ро-
дителей. В этом случае заботу о развитии и воспитании таких детей государст-
во берет на себя. 

Ребенок, потерявший родителей – это особый, по-настоящему драматиче-
ский мир. Необходимость иметь семью, отца и мать – одна из мощных потреб-
ностей каждого ребенка.

В последнее время многие европейские страны, страны СНГ (Россия, ПМР) 
стали признавать, что пребывание в учреждении опеки почти всегда наклады-
вает свой отпечаток на здоровье и совершенствование ребенка, лишенного 
семьи. Многочисленные исследования доказывают факт, что дети, растущие 

http://psihologie.upsc.md
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в детских домах, часто указывают на задержки в физическом, чувственном, со-
циальном, коммуникативном и когнитивном развитии. В этой области проис-
ходят положительные изменения, но проблема составления личности ребенка 
в условиях детского дома остается весьма глубокой и актуальной [2].

В результате анализа исследований многих психологов можно сделать вы-
вод о том, что воспитанники детских домов сильно отличаются от детей, растущих 
в обычных семьях. Они от своих сверстников отличаются по многим признакам, 
в том числе по физическому и духовному развитию. Среда, в которой воспитыва-
ются дети, оставляет серьезный отпечаток на всю его дальнейшую жизнь. Обычно 
при воспитании и развитии детей-сирот в детском доме составляются коррекци-
онно-воспитательные программы, где требования к воспитанникам часто бывают 
преувеличенными, преобладает строгая дисциплина которая, впоследствии, мо-
жет негативно сказаться на растущем организме, у детей могут страдать коммуни-
кативные, качества, социализация, приспособление к социуму [1, 4].

Социализация это не простой процесс. В нем можно выделить две сторо-
ны, грани, это вхождение ребенка в социальную среду с усвоением социальных 
ценностей и опыта, в котором глобальную роль играет семья, которая вносит 
свой вклад, многие годы непрерывно и построена на чувственных взаимоотно-
шениях детей и родителей. В процессе социализации можно выделить соци-
альное познание, овладение навыками практической деятельности, усвоение 
определенных норм ценностей, установок, что соответствует требованиям кон-
кретного социального окружения, выработка собственной системы ценностей. 
Процесс социализации главным образом происходит в семье, из семьи дети 
черпают нормы поведения, духовные ценности. От климата в семье зависит 
физическое эмоциональное и духовное состояние человека. Семейное воздей-
ствие практически нельзя ничем заменить, оно уникально [3].

Процесс социализации личности вне семьи характеризуется специфич-
ностью, обусловленной с одной стороны личностными характеристиками вос-
питуемых (последствия раннего знакомства с негативными сторонами жизни, 
сложная наследственность, трудности физического и душевного здоровья), 
с другой – спецификой социального окружения (неимение семьи и воспитание 
в условиях детского дома).

Формирование личности происходит последовательно, непрерывно, из 
года в год. Роль семьи в процессе социализации трудно преувеличить, но бы-
вают и такие случаи, когда дети воспитываются вне семьи, в условиях детского 
дома.

Основной спецификой социализации воспитанников является подмена 
одного из основных институтов социализации – семьи – организацией. Это 
приводит к искажению процесса социализации, результат которой будет оче-
видным уже в первые годы жизни ребенка, воспитывающегося вне семьи. 

У таких детей происходит недоразвитие поведенческих процессов, в этом 
случае вместо творческого мышления развивается наблюдение. Механизмы 
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саморегуляции замещаются различными защитными реакциями, у таких детей 
часто замечается агрессивное поведение, можно заметить неумение конструк-
тивно общаться со сверстниками, решать проблемные вопросы, конфликты. 
Упорядочение жизнедеятельности ребенка, сдерживание личностного отбора, 
приводящие к угнетению самостоятельности и деятельности, усложняющие 
саморегуляцию личности, развитие внутреннего самоконтроля. Воспитанники 
детского дома недостаточно активны в общении со сверстниками, у нах часто 
можно наблюдать детдомовскую солидарность. Их правила очень часто не со-
впадают с правилами сверстников. Ребята считают, что чужого можно обидеть, 
обмануть, быть к нему жестоким [5].

У каждого воспитанника детского дома можно выделить ряд характерных 
им качеств. Они недостаточно понимают материальную сторону жизни (они ни 
в чем не нуждаются). Недостаточны умения строить отношения и продуктив-
ное общение. Для них характерен инфантилизм, недостаток самоопределения, 
незнание и неприятие самого себя как личности, беспомощность в сознатель-
ном выборе своей перспективы; перегруженность негативным опытом, непра-
вильными ценностями и примерами поведения.

В МОУ «Детский дом» воспитываются дети от 3 до 18 лет. Хочется подроб-
нее остановиться на среднем школьном или подростковом возрасте, на про-
блемах, возникающих в ходе их воспитания и социализации. 

В этом возрасте у воспитанников нашего детского дома появляется чувство 
взрослости, желания быть более самостоятельным, очень важным для них яв-
ляется принятие и признание взрослыми этих изменений. Для подростка, у ко-
торого социальный статус не определен, является очень значимым достижение 
признания сверстниками, через которое достигается самоуважение. Можно за-
метить, что в отличие от сверстников подростки из детского дома плохо сформи-
ровали навыки общения с разными людьми и в различных жизненных ситуаци-
ях. В жизни детей без семьи складываются совершенно другие поведенческие 
признаки. У них вместо своего «Я» формируется «МЫ», таким образом, они из-
начально делят мир на своих и чужих. Ребята теряют свою уникальность, хуже 
развивается познавательная деятельность. Дети желают признания в среде свер-
стников чаще всего через продуктивную для себя агрессию и физическую силу, 
и асоциальные виды поведения. По этому признаку можно выявить незрелость 
социальных навыков и отсутствие умения продуктивного общения.

В условиях детского дома педагоги сами определяют методы работы с деть-
ми. В настоящее время взаимодействие в условиях детского дома представляет 
собой образ сотрудничества. Такой подход ставит ребенка в активную позицию, 
дает ему возможность взаимодействовать с педагогом, строить диалог.

Педагог не просто влияет на воспитанника, а старается «услышать» его, 
прислушаться к его мнению и включать во взаимодействие, ставя в активную 
позицию. Это создает в детях социальную уверенность, активность, улучшает 
качество взаимодействия, увеличивает доверие к взрослым.
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Также занятия предполагают создание условий для объективной само-
оценки воспитанниками своих возможностей, основываясь на выборе пове-
дения в процессе познания разнообразных социальных ролей. Социальные 
пробы окружают все поле жизни человека и большинство его общественных 
отношений. В процессе внедрения в эти сферы у детей формируется правиль-
ная социальная позиция и социальная ответственность, которые и могут слу-
жить основой для их дальнейшего вступления в социальную среду.

Детскому дому необходимо решать множество проблем, куда можно от-
нести социальную реабилитацию, адаптацию детей, реализацию различных 
направлений деятельности, но все воспитательные действия происходят си-
стемно и систематично. При подборе педагогических методов часто исполь-
зуются практические, экспериментационные, они используются в комплексе 
и направляются на психическое развитие детей, при этом ребята всегда вклю-
чаются в разнообразную деятельность. Большое значение имеет межвозраст-
ное взаимодействие детей в обстановке детского дома под наблюдением 
воспитателя. Организация такого взаимодействия предполагает особое педа-
гогическое внимание.

Действует специально организованное психолого-педагогическое сопро-
вождение детей, которое направленно на решение детской неуверенности, 
замкнутости, негативизма к сверстникам, недоверия к взрослым. 

Можно выделить основные моменты работы воспитателей детского дома 
г. Тирасполь. Самым главным является окружение ребенка душевной теплотой, 
вниманием, любовью и заботой со стороны взрослых людей. 

Последующую коррекционно-развивающую работу можно проводить 
только в том случае, когда ребенок поймет, что он кому-то нужен, что кто-то 
о нем заботится и беспокоится.

В заключение можно отметить своеобразие социального развития вос-
питанников детского дома. Оно состоит в том, что социализация у подростков 
нацеленна в основном на материальные поступки людей, а не на отображе-
ние их взаимоотношений. Социально-воспитательная деятельность детского 
дома содействует социализации детей-сирот, она индивидуально нацелена, 
реализуется с учетом особенностей, интересов, потребностей воспитанников. 
Формируются условия для динамичного присоединения детей в социаль-
ную деятельность. Создается качественно новая воспитательная атмосфера, 
комфортная область для общения, сотрудничества, отдыха. Все это помогает 
преодолению «закрытости» детей, активизации контактов и сотрудничества 
воспитанников детского дома со сверстниками, социумом, что впоследствии, 
повышает достаточной социального приспособления выпускников.
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Формирование познавательного интереса
младших школьников на уроках изобразительного искусства

В теории и практике современного педагогического образования пробле-
ма развития познавательного интереса к предметам, изучаемым в начальной 
школе, является весьма актуальной. Познавательный интерес как целеполага-
тельный мотив и движущая сила учения младшего школьника является осно-
вой формирования ценностных ориентаций развивающейся личности.

В психолого-педагогических исследованиях широко освещается сущ-
ность и роль познавательного интереса учащихся в процессе обучения. 
Л.В. Выготский рассматривал интерес как естественный двигатель пове-
дения детей; Д.Б. Эльконин изучал образовательную деятельность как 
деятельность по овладению обобщенными методами действия в области 
научных концепций; в работах А.К. Маркова, И. Божович, Ф. Морозова, из-
учены мотивы учения в школьном возрасте, система учебной мотивации; 
Г.И. Щукин, Н.Г. Морозова, П.И. Размысловая, Б.Г. Ананьев, Е.А. Богослов-
ская в своих исследованиях рассматривали особенности и условия возник-
новения познавательного интереса у учащихся, концепции познавательной 
деятельности.

Наиболее важным представляется изучение проблемы развития познава-
тельного интереса к объектам художественно-эстетического цикла, в аспекте 
которого окружающий мир узнается человеком на основе чувственного и эмо-
ционального восприятия и воспроизведения действительности, что и в свою 
очередь и определяет положительное отношение к учению.

Искусство является одним из основных предметов приобщения к творче-
ству и формированию художественно-эстетической культуры. В личностном 
развитии детей младшего школьного возраста изобразительная деятельность 
развивает художественное видение, способность ценить красоту, привносит 
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в эстетическую культуру, благотворно влияет на формирование морально-
нравственных качеств.

Познавательный интерес в области изобразительной деятельности рас-
сматривали Л.А. Сатарова, С.А. Трыкова. Л.А. Сатарова в своем исследовании, 
посвященном формированию интереса учащихся и потребностей в изобрази-
тельном искусстве, предлагает творческое обучение [5, с. 18] Трыкова С.А. рас-
сматривает интерес к художественным урокам как решение проблемы форми-
рования интереса к национальной культуре [6, с. 8]

Вопросы, влияющие на формирование познавательного интереса и ак-
тивизации изобразительной деятельности в той или иной степени, были 
отражены в следующих работах: А.И. Васильева, которая рассматривает ис-
пользование визуализации на уроках изобразительного искусства; И.Л. Го-
лованова, которая раскрыла возможности для детей изучать различные 
художественные материалы; Г.Б. Алябушев в процессе формирования ви-
дения тональных отношений; В.С. Бадаев через обучение живописи кистью 
и др. [1].

О.Н. Истратова полагала, что «познавательный интерес можно сделать бо-
лее устойчивым и глубоким, когда он основывается на осознанных знаниях. Про-
цесс получения знаний находится в зависимости от развития познавательного 
интереса – чем сильнее интересы, тем глубже, шире и прочнее знания» [2].

С точки зрения Г.И. Щукиной «познавательный интерес – это избиратель-
ная направленность личности, обращенная к области познания, к ее предмет-
ной стороне и самому процессу овладения знаниями» [7, с. 23]. Постоянно 
укрепляясь и развиваясь, познавательный интерес.

По мнению А.К. Марковой, «познавательный интерес младших школьни-
ков к учебной деятельности проявляется в таких показателях, как: познаватель-
ная активность; высокая работоспособность; отсутствие признаков утомляемо-
сти; произвольность управления учебной деятельностью» [3, с. 92].

Одним из важных средств формирования познавательного интереса яв-
ляется использование на уроках изобразительного искусства творческих зада-
ний, что может преобразить традиционные уроки, рационализировав детский 
интерес, оптимизировав процессы понимания и запоминания материала по 
основным учебным дисциплинам, а главное, подняв на более высокий уро-
вень интерес детей к самостоятельной учебной деятельности.

Отличительной чертой образовательной дисциплины «Изобразительное 
искусства», является широкое использование продуктивных и творческих за-
даний, включающих учащихся в разнообразные формы учебной деятельно-
сти. 

Приведем пример творческих заданий на уроке изобразительного ис-
кусства, с целью формирования познавательного интереса у детей младшего 
школьного возраста.

Тема занятия: Пейзаж как жанр изобразительного искусства (фрагмент).
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Вопросы:
– Дайте определение понятию «горизонт»? (Ответ: горизонтальная пло-

скость бесконечна, расположена на уровне глаза зрителя и видна потому, что 
прямая горизонтальная линия в перспективе называется горизонтом).

– Как определить уровень линии горизонта в плоскости изображения? 
(Ответ: высота горизонта в плоскости изображения определяется высотой точ-
ки обзора).

– Где на рисунке параллельные линии пересекаются и удаляются от нас? 
(Ответ: линии пересекаются в точке схода).

– Как меняются цвета под влиянием воздушной перспективы? (Ответ: 
близлежащие объекты выглядят более разноцветными, а удаленные – моно-
хромными).

– Как влияет положение линии горизонта на выразительность компози-
ции? (Ответ: низкий уровень горизонта подчеркивает величие изображенного 
объекта. На высоком уровне горизонта, композиция становится панорамной).

– Как создать художественный образ? (Ответ: выбор в мотиве главного, 
сочетания семантического и композиционного центра с изобразительными 
средствами, для передачи состояния природы).

– Назовите виды пейзажа? (Ответ: парковый, городской, сельский, лири-
ческий, «дикой» природы).

Формирование познавательного интереса к изобразительной деятельно-
сти является одной из основных проблем повышения качества художественно-
го образования в современной школе. Интерес к рисованию признается одним 
из важных мотивов обучения, потому что, прежде всего, его сложно полностью 
удовлетворить, поскольку накопление опыта, обновление знаний, умений спо-
собствуют дальнейшим исследованиям в интересующей области, а во-вторых, 
интерес порождает творческое отношение к деятельности.

Таким образом, анализ психолого-педагогической литературы показал, 
что: интерес является одним из важнейших мотивов обучения изобразительно-
му искусству детей младшего возраста; интерес к изобразительной деятельно-
сти тесно связан с психологическими характеристиками молодого школьника 
из его эмоциональной, когнитивной и волевой сферы; интерес связан с по-
требностями, а основные потребности данного школьного возраста показыва-
ют потребности познания, действия, в выражении своих чувств, впечатлений; 
интерес возникает, когда трудности преодолеваются, чтобы найти решение 
проблемы, например, найти способ создать выразительное изображение на 
картинке

Уроки изобразительного искусства заключают в себе неиссякаемые воз-
можности для всестороннего развития личности младшего школьника, в том 
числе и развитие его познавательной активности. Встреча с искусством на каж-
дом уроке, обучение детей видению прекрасного в жизни и искусстве, актив-
ная творческая деятельность каждого из учащихся, общая радость за сделан-
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ное на уроке – вот главные отличительные признаки учебно-воспитательного 
процесса на уроках изобразительного искусства.

Литература
1. Алябушева Г.В. Педагогические условия формирования познавательных интересов 

школьника // Проблемы педагогического образования: сб. научн. статей / Под ред. В.А.Сластенина, 
Е.А. Левановой. – Выпуск 36. – М.: МПГУ, 2010. – С. 126–129 

2. Истратова О.Н., Беляева Д.Е. Развитие познавательного интереса и любознательности 
у детей в различных ситуациях семейного отношения к ребенку // Гуманитарные научные исследо-
вания. – 2015. – № 6. –Ч. 2 [Электронный ресурс]. URL: http://human.snauka.ru/2015/06/11691 (дата 
обращения: 26.10.2019)

3. Маркова А.К. Формирование интереса к учению у школьников/ А.К. Маркова. – М.: Педа-
гогика, 1986. – 195 с.

4. Пастушкова М. А. Формирование познавательных интересов при организации учебной 
деятельности младших школьников/ М.А. Пастушкова // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. – 2007. – 
№44. URL: http://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 20.10.2019).

5. Сатарова Л. А. Формирование интереса и потребностей подростков в изобразительной 
деятельности: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02/ Л.А. Сатарова. Москва, – 1997. – 171 с.

6. Трыкова С.А. Формирование познавательного интереса у младших школьников к изо-
бразительной деятельности: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 : / С.А. Трыкова. Москва, 2000 – 211 c.

7. Щукина Г.И. Проблема познавательного интереса в  педагогике / Г. И. Щукина. М.: Педа-
гогика, 2001. – 352 с.

Е.В. Сулима,
магистрант I курса 

Научный руководитель: 
Л.С. Черноглазова,

канд. пед. наук, доц. 

Формирование положительного отношения  
к учению младших школьников  

на основе взаимодействия семьи и школы

Отличительной чертой современного этапа в развитии образования явля-
ется стремление образовательных учреждений к открытости, которая предус-
матривает в том числе и активное участие общества в жизни школы. Одну из 
таких немаловажных ролей в процессе становления открытости школы играют 
родители. Семья всегда находилась в центре внимания общественной мысли. 
В связи с демократизацией общества образование имеет возможность выбора 
вариативного пути развития. Зачастую, у проблем, возникающих в обществе, 
связанных с обучением и воспитанием, нет готовых решений. Решение таких 
социально значимых проблем образования необходимо осуществлять путем 
совместной проектной и общественно-организаторской деятельности, которая 
ориентирует членов образовательного сообщества на максимально возмож-
ное включение в жизнь школы.

http://cyberleninka.ru/
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Школа сталкивается с недостаточной осведомленностью учеников и роди-
телей относительно обучения. В этих условиях проблема отношения студентов 
к обучению приобретает особую важность и сложность.

Позитивное отношение к обучению является определяющим фактором 
развития личности младшего школьника, поскольку в этот период ведущей 
является учебная деятельность. Организуемая в этом возрасте учебная дея-
тельность формирует рост личности ребенка младшего школьного возраста, 
закладываются основы его характера, взглядов, убеждений и ценностных ори-
ентаций, основанных на общечеловеческих ценностях (Л.И. Божович, Л.С. Вы-
готский, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, Б.Ф. Ломов, Д.М. Маллаев, Л.С. Славина, 
Г.И. Щукина, Д.Б. Эльконин и др.).

В своих работах К.Е. Андреева, И.Я. Базик, А.И. Епифанцева, С.Е. Злочев-
ский, Д.И. Камышанская, Е.И. Кириллова, Е.И. Киричук, А.И. Липкина, А.К. Мар-
кова, Н.Г. Морозова и др. раскрывают факторы и условия формирования пози-
тивного отношения к обучению учащихся начальных классов.

Роль семьи в формировании позитивного отношения школьников началь-
ных классов к учебе, зависимость отношения к учебе от психологического кли-
мата в семье, от метода организации занятий еще недостаточно изучена.

Семья – это единица общества, она закладывает основы человеческой 
личности, поэтому недооценка роли и влияния семьи в формировании наи-
более важных черт ребенка приводит к серьезным ошибкам в образовании. 
Большинство родителей считают, что воспитание позитивного отношения к об-
разованию является обязанностью школы, и лишь немногие понимают, что 
семья и школа имеют большие воспитательные возможности, и только их вза-
имное сотрудничество является основой для формирования позитивного отно-
шения младшего школьника к учебно-познавательной деятельности.

Понятие «семья» (популярные толковые словари русского языка В.И. Даля 
и С.И. Ожегова) определяется как «совокупность близких родственников, живу-
щих вместе» [2, с. 321]. Однако семья – этоне просто группа или совокупность 
людей, проживающих вместе. Лихачев Б.Т. отмечает, что «родители и дети 
представляют собой экономическое, юридическое, духовно-нравственное 
единение» [3].

Семья всегда воспитывает детей в соответствии со своим собственным 
примером и традициями, формируя характер и нравственность ребенка, ко-
торые соответствуют образу жизни данной семьи, ее опыту в разных сферах 
семейного взаимодействия.

Главной педагогической задачей родителей является стремление к гармо-
низации отношений, деятельности и общения всех членов семьи в этих сфе-
рах. Одной из важных сфер семейного взаимодействия является сфера любви: 
любовь супругов, любовь родителей к детям, к старшим членам семьи и род-
ственникам, к другим людям, образует единую психическую, духовно-эмоцио-
нальную атмосферу семьи.
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Культура семьи непосредственно затрагивает сферы учебной деятельно-
сти детей, включает в себя совместное исполнение школьных заданий, выпол-
нение уроков, чтения книг, совместное прослушивание музыкальных произве-
дений, просмотр фильмов и т. д.

Семья для ребенка является одновременно и средой обитания, и воспита-
тельной средой. Влияние семьи, особенно в начальный период жизни ребен-
ка, намного превышает другие воспитательные воздействия.

Эффективное взаимодействие учителя и родителей в начальной школе 
может быть реализовано только при определенных условиях. Организаци-
онно-педагогические условия эффективного взаимодействия учителя и роди-
телей определяются как совокупность внешних обстоятельств и внутренних 
особенностей личности всех субъектов образовательного процесса, обеспечи-
вающих учителю возможность организовать успешное, результативное взаи-
модействие в диалогах «родители-учитель», «родители-ребенок», «учитель-
ребенок».

Если говорить о процессе воспитания отношения к учению, то не следует 
ограничиваться только рассмотрением его отдельных сторон и компонентов, 
поскольку это целостный процесс.

Будет целесообразно выявить проблему формирования позитивного от-
ношения к образованию у младших школьников как восприятие обучения че-
рез призму самооценки, которая является не только условием, но и показате-
лем отношения ребенка к обучению. Самооценка является основной чертой 
человека и включает в себя самооценку, оценку собственных действий, своего 
положения в учебном коллективе. Активность младшего школьника, его уча-
стие в жизни ученического коллектива напрямую зависит от уровня самооцен-
ки. У детей младшего школьного возраста общая самооценка находится в ста-
дии развития, она еще не устоялась, и подвержена любому влиянию.

Позитивная самооценка ребенка играет в успешном обучении большую 
роль, даже значительнее чем уровень его умственного развития, потому что 
ребенок с позитивной самооценкой верит в себя, и если он терпит неудачу, он 
пытается обеспечить больший успех в следующий раз. Постоянная неудача ме-
шает продвижению мотивации учащихся, а удача порождает положительный 
опыт и стимулирует достижение дальнейших успехов.

Одним из основных травмирующих факторов для младшего школьника 
являются не столько его ошибки и неудачи в учебной деятельности, сколько 
изменения в самооценке, которые вызваны негативной оценкой его действий 
учителем.

Ш.А. Амонашвили писал, что «если учительская оценка имеет тенденцию 
представлять личность школьника в целом, а не быть лишь показателем уров-
ня приобретенных знаний, это придает ей социальную функцию регулятора 
отношений в жизни ребенка, что затрудняет развитие у него конструктивной 
самооценки и способности адекватно воспринимать критику окружающих» [1].



— 146 —

Негативное влияние на отношение младшего школьника к обучению и его 
развитию в целом возрастает, если отрицательная оценка, поддерживаемая 
его родителями, переносится на личность ребенка. 

Существенное негативное влияние на подход к обучению младшего уче-
ника выказывает сравнение учителем или его родителями с другими учени-
ками, чьи успехи, приведенные в качестве примера, противопоставляются его 
неудачам в учебе.

Основой работы школы с семьей и общественностью должны быть действия 
и мероприятия, направленные на укрепление и повышение родительского авто-
ритета. Морализующий и категоричный тон в работе учителя нетерпим, поскольку 
это может вызвать обиду, негодование, раздражение, смущение. Родители, чаще 
всего знают свои обязанности, но не все на практике воспитания могут их реали-
зовать, так как недостаточно знать каким оно должно быть, но и важно знать, что 
делать и как делать. Правильная форма отношений между учителями и родителя-
ми – это взаимоуважение. Тогда обмен опытом, советами и совместными обсуж-
дениями становится формой контроля, которая устраивает обе стороны. Ценность 
таких отношений заключается в том, что они развивают чувство ответственности, 
аккуратности и гражданской ответственности перед учителями и родителями.

Психологически родители готовы поддержать все требования, действия 
и проекты школы, с глубоким пониманием и ответственностью относятся к вос-
питанию детей. В свое время школа выражает доверие и уверенность в вос-
питательных возможностях родителей, способствует повышению уровня их 
педагогической культуры и активности в воспитании своих детей. 

Независимо от семьи, независимо от родителей, педагог всегда должен 
быть внимательным и дружелюбным, проявлять педагогический такт и не-
допустимость неосторожного вмешательства в семейную жизнь. Он должен 
превратить все знания о семье в утверждение доброты и помощи родителям 
в воспитании.

Жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания – это опо-
ра на положительные качества ребенка, на сильные стороны семейного вос-
питания, ориентация на успешное развитие личности.
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Развитие творческого воображения младших школьников

Удивительным психическим свойством человека является воображение. 
У каждого из нас это есть, но для каждого оно развивается по-разному. Если 
бы у человечества не было воображения, оно потеряло бы почти все научные 
открытия и произведения искусства. Поэтому современному обществу нуж-
ны специалисты, обладающие богатым воображением, способные творчески 
и самостоятельно решать возникающие проблемы. Младший школьный воз-
раст особенно чувствителен к развитию воображения. Возможность создавать 
что-то новое, необычное закладывается в детстве через воображение. Именно 
его развитие заслуживает наибольшего внимания при воспитании ребенка по-
средством учебных заданий.

Многие педагоги и психологи (Н.И. Непомнящая, Д. Родари (GianniRodary), 
В. Левин, З.Н. Новлянская, Г.Д. Кириллова, Л.Н. Галигузов, О.М. Дьяченко, 
М.Е. Каневска, Н.Н. Палагина) отмечают, что воображение играет значитель-
ную роль в формирование способности к самореализации. Но анализ литера-
туры показывает, что в психолого-педагогической науке мало исследований, 
посвященных развитию воображения в младшем школьном возрасте. Но 
младший школьный возраст – это период развития ребенка, в течение которо-
го формируются основные психологические новообразования личности и ха-
рактеристики когнитивных процессов.

Исследование роли творческого воображения в умственном, физическом 
развитии ребенка, сущности механизмов воображения в современной науке 
приобретают большое значение. К примеру, исследования отечественных уче-
ных Л.С. Выготского, Л.А. Венгер, В.В. Давыдова, Е.И. Игнатьева, А.В. Запоро-
жец, В.А. Крутецкого, С.Л. Рубинштейна, А.П. Усова, Д.Б. Эльконина, показали, 
что воображение, в том числе творческое, «выступает предпосылкой и услови-
ем успешного усвоения детьми имеющихся и новых знаний; способствует са-
моразвитию личности, т. е. в значительной степени определяет эффективность 
учебно-воспитательной деятельности в школе» [1, с. 206].

Большинство авторов связывает генезис воображения с развитием игро-
вой деятельности ребенка (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейна и др.), а также 
с овладением детьми видами деятельности, традиционно считающимися 
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«творческими»: конструктивной, музыкальной, изобразительной, художе-
ственно-литературной [5, с. 712].

Зарубежные ученые также глубоко изучают проблему творческого во-
ображения. Данная проблема исследовалась еще в Древней Греции. Платон 
и Аристотель впервые поставили данную проблему как научную, раскрыли 
сущность и основные черты творческого воображения. И только уже в новое 
время И. Кант, Ф. Шеллинг, Г.Ф.Г. Гегель раскрыли современное понимание 
и значение творческого воображения в деятельности человека [2, с. 658].

Творческое воображение является наиболее важным аспектом жизни 
ребенка. Изучение любой программы без воображения невозможно. Это выс-
ший и самый необходимый навык человека.

Многие исследователи отмечают, что в процессе обучения психические 
процессы, такие как память, восприятие, мышление, в основном «трениру-
ются», и недостаточное внимание уделяется развитию воображения. В то же 
время, учитывая, что все когнитивные процессы находятся в тесных и взаимо-
зависимых отношениях (как элементы единой системы), можно сказать, что 
«активное в учебной деятельности любой из указанных функций создает бла-
гоприятные предпосылки и для развития воображения» [6, с. 77].

В психологии познавательных процессов единого взгляда на природу во-
ображения до сих пор нет. Воображение в психологии считается формой реф-
лексивной деятельности сознания. Поскольку все когнитивные процессы носят 
рефлексивный характер, необходимо, прежде всего, определить качественную 
оригинальность и специфичность, присущие воображению. По мнению рос-
сийских психологов, воображение отражает действительность не как существу-
ющую реальность, а как возможность, вероятность. С помощью воображения 
человек пытается выйти за пределы существующего опыта иданного момента 
времени, т. е. он ориентируется в вероятностной, предполагаемой среде. Во-
ображение принадлежит к числу главных психических процессов, влияющих 
на успешность обучения младших школьников.

По мнению Э.В. Ильенкова, сущность воображения заключается в умении 
«схватывать» целое раньше части, в умении на основе отдельного намека, тен-
денции строить целостный образ.

А.В. Петровский считает, что воображение – это необходимый элемент 
творческой деятельности человека, выражающийся в построении образов про-
дуктов труда, а также обеспечивающий создание программы поведения в тех 
случаях, когда проблемная ситуация характеризуется неопределенностью.

Воображение ребенка развивается постепенно, по мере приобретения им ре-
ального жизненного опыта. Чем богаче опыт ребенка, чем больше он видел, слы-
шал, пережил, узнал, чем больше впечатлений об окружающей действительности 
он накопил, тем более богатым материалом располагает его воображение, тем 
больший простор открывается для его фантазии и творчества, которое активнее 
и полнее всего реализуется в играх, сочинительстве сказок и историй, рисовании.
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Творческое воображение – это важнейшая сторона жизни ребенка. Ус-
воить какую-либо программу без воображения невозможно. Оно является 
высшей и необходимейшей способностью человека. Для того чтобы раз-
вивать творческое воображение у детей, необходима особая организация 
учебно-воспитательной деятельности. В традиционном обучении мы име-
ем дело с пассивными учащимися, которые получают набор стандартных 
знаний. Современная система образования требует активизации школь-
ников. Развитие творческого воображения младших школьников – важная 
и необходимая часть работы учителя начальных классов. Учителя должны 
не просто учить воспроизводить знания, а применять их на практике. Уче-
ники сегодня другие, и роль учителя также должна быть другой. Согласно 
новым стандартам обучения, учителям необходимы методы, позволяющие 
по-новому организовать учебно-воспитательный процесс. Мы предполага-
ем, что творческое воображение будет эффективно развиваться в случае 
включения младших школьников в проектную деятельность. Сегодня педа-
гогу необходимо гармонично сочетать организацию учебной деятельности, 
в рамках которой формируются базовые знания, умения и навыки, с дея-
тельностью творческой, связанной с развитием индивидуальных задатков 
учащихся, их познавательной активности, способности самостоятельно ре-
шать нестандартные задания.

Деятельность творческого воображения зависит от целого ряда самых 
различных факторов. Следовательно, она не может быть одинакова у ребенка 
и у взрослого человека. Существует мнение, что воображение ребенка гораздо 
богаче воображения взрослого человека. Действительно, дети фантазируют по 
самым различным поводам: они сочиняют истории, выдумывают фантастиче-
ские сюжеты, приписывают камням или деревьям человеческие переживания 
и отношения, разговаривают с вещами и пр. Все эти элементы, входящие в дет-
ские фантазии, так или иначе, заимствованы ими из опыта: из сказок, расска-
занных взрослыми, из случайно услышанных слов или увиденных фильмов, из 
того, с чем они встречались в своей реальной жизни. Многие ученые убежде-
ны, что воображение зависит от опыта, а опыт ребенка складывается и растет 
постепенно, значит, в каждый второй период детского развития воображение 
ребенка будет находиться на ступени его развития. 

Для формирования творческой личности педагогу необходимо активизи-
ровать творческое воображение учащихся. Отсюда следует важный педагоги-
ческий вывод: созданию благоприятных условий для развития воображения 
в творчестве детей способствует расширение их реального жизненного опыта, 
накопление впечатлений. 
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Формирование ключевых компетенций младших школьников 
в процессе оценивания учебных достижений  

на уроках математики

Изменения, происходящие сегодня во всех областях жизни, не могли не 
затронуть и сферу начального образования. Государственный образователь-
ный стандарт начального общего образования поставил перед начальной шко-
лой ряд задач, одна из которых – формирование ключевых компетенций, опре-
деляющих современное качество содержания образования.

В литературе ключевые компетенции трактуются как универсальные спо-
собы деятельности. Они характеризуются как наиболее общие (универсаль-
ные) способности и умения.

А.В. Хуторской [44, 63] выделяет следующие группы ключевых компетен-
ций:

 – ценностно-смысловые компетенции;
 – общекультурные компетенции;
 – учебно-познавательные компетенции;
 – информационные компетенции;
 – коммуникативные компетенции;
 – социально-трудовые компетенции;
 – компетенции личностного самосовершенствования.

В государственном стандарте начального общего образования ПМР [1] 
под ключевыми компетенциями младших школьников выделяют личност-
ные и метапредметные, которые делятся на регулятивные, познавательные 
и коммуникативные компетенции. На формирование ключевых компе-
тенций младших школьников должен быть направлен весь учебно-воспи-
тательный процесс, в том числе и система оценивая учебных достижений 
учащихся.
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Успешность формирования регулятивных, познавательных и коммуни-
кативных компетенций младших школьников во многом зависит от того, как 
устроена система оценки учебных достижений обучающихся:

– насколько она позволяет осуществлять анализ предметных и метапред-
метных достижений обучающихся по каждому предмету;

– насколько она поддерживает и стимулирует ученика;
– насколько она включает учащихся в самостоятельную оценочную дея-

тельность; 
– насколько она обеспечивает точную обратную связь;
– насколько она информативна.
Государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания ПМР определяет следующие требования к построению системы оценки 
учебных достижений обучающихся начальной школы: 

– реализация комплексного подхода к оцениванию результатов освоения 
младшими школьниками основной образовательной программы начального 
общего образования (предметные, метапредметные и личностные результаты).

– планирование результатов освоения основной образовательной про-
граммы начального общего образования должны выступать в качестве содер-
жательной и критериальной базы оценивания учетных достижений обучаю-
щихся.

В государственном образовательном стандарте начального общего об-
разования нашей республики выделены: формирующее оценивание (которое 
включает в себя диагностическое и текущее оценивание) и итоговое оценива-
ние личностных, метапредметных и предметных образовательных достиже-
ний младшего школьника [3].

Планируя работу по каждому предмету, в том числе и по математике, учи-
тель должен обдумать, как будет организован процесс оценивания учебных 
достижений учащихся, чтобы он способствовал формированию метапредмет-
ных компетенций. Готовясь к проведению каждого урока математики, нужно 
тщательно продумать: какие формы, методы и средства текущего оценива-
ния учебных достижений учащихся будут использованы, на каком этапе урока 
будет проводиться оценивание, что будет оцениваться, с какой целью будет 
оцениваться, при помощи каких оценочных инструментов будет проводиться 
оценивание, как будет использована информация, полученная в результате 
оценивания и т. д.

Согласно требованиям Стандарта, система оценивания учебных достиже-
ний младших школьников должна обеспечивать комплексный подход к оценке 
результатов изучения учебного предмета «Математика». Она должна ориенти-
ровать процесс обучения математике на освоение содержания учебного пред-
мета и формирование ключевых компетенций.

 Организуя процесс оценивания учебных достижений младших школьни-
ков по математике, учитель должен использовать инновационные технологии, 
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которые будут способствовать гуманизации процесса обучения математике, 
создавая условия для самооценки учащимися собственных учебных достиже-
ний. Одна из таких технологий – технология «Проектные задачи».

Решение проектных задач является инновационным методом обучения, 
который создает условия для применения младшими школьниками усвоенных 
предметных, метапредметных и личностных результатов не в стандартных, уже 
знакомых детям учебных ситуаций, а в ситуациях, незнакомых еще ученикам 
[2].

Работа младших школьников над проектными задачами создает эффек-
тивные условия для развития навыков сотрудничества, коммуникативных 
навыков, навыков планирования и организации деятельности в команде, на-
выков поиска, нахождения и выбора способа эффективного решения задачи, 
навыков применения имеющихся уже знаний и способов действия в новых 
ситуациях. В ходе решения системы проектных задач у младших школьников 
могут быть сформированы: рефлексивные компетенции (видеть проблему; 
анализировать сделанное, видеть трудности, ошибки); целеполагание (умение 
ставить и сохранять цели деятельности); планировать (составлять план своей 
деятельности); умение моделировать (представлять способ действия в виде 
схемы-модели), умение проявлять инициативу, вступать в коммуникацию (вза-
имодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, аргументиро-
вать, доказывать, принимать или отклонять точки зрения других).

Один из методов обучения, который может быть использован на уроках 
математики, в процессемоценивая учебных достижений младших школьников, 
является дидактическая игра. Ролевые и деловые игры, используемые в форми-
рующем оценивании, должны быть ориентированы в основном не на проверку 
освоения отдельных знаний, а на оценку способности младших школьников ре-
шать учебно-познавательные и учебно-практические задачи на основе сформи-
рованных математических знаний и метапредметных компетенций. 

В процессе игры учитель проводит наблюдение за деятельностью учащих-
ся, делая отметки в листах индивидуального развития.

Использование проектных задач, дидактических игр как оценочной про-
цедуры позволяет учителю в квазиреальной, модельной, игровой ситуации 
методом встроенного наблюдения, с помощью специальных экспертных карт 
отслеживать формирование предметных умений и личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных компетенций. 

Результаты наблюдения отражаются в картах индивидуальных достиже-
ний учащихся.

Для оценки достижения планируемых результатов усвоения обучающи-
мися основной образовательной программы можно использовать технику на-
копительной оценки «Портфолио».

Портфолио ученика начальной школы также выступает как инновацион-
ное средство накопления и оценивания учебных достижений, которое позво-
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ляет отслеживать продвижение ученика усвоение знаний и их практическое 
применение при выполнении различных заданий.

В портфолио ученика могут быть представлены письменные контрольные 
работы по математике, математические диктанты, решение проектных задач, ре-
зультаты решений учебно-исследовательских заданий, творческие задания и др. 

Одной из инновационных форм оценивания учебных достижений млад-
ших школьников является комплексная интегрированная контрольная работа. 
Она одна из процедур итогового оценивания личностных, метапредметных 
и предметных компетенций. Комплексная интегрированная контрольная рабо-
та состоит из текста и серии заданий, составленных на межпредметной основе, 
и имеет интегративно деятельностный характер.

Таким образом, компетентностный подход в системе школьного обра-
зования подразумевает формирование различных условий у учащихся для 
формирования личности, которая способна реализовать полученные знания 
в дальнейшей жизни. Для осуществления этого, педагог должен активно при-
менять различные формы обучения и использовать современные технологии.
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Значение текстовых задач в духовно-нравственном воспитании 
младшего школьника

Формирование всесторонне развитой, гармоничной личности всегда 
было главной задачей в образовании. Возрождение духовности, обращение 
к национально-нравственным и культурно-эстетическим традициям является 
одной их важнейших задач современного общества.

В связи с этим в ГОС начального общего образования Приднестровской 
Молдавской Республике проблематика духовно-нравственного воспитания 
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стала одной из центральных мест, где рассматривается «как формирование 
и развитие ценностного отношения к людям, обществу, природе, Родине, к сво-
ему и другим народам, к их духовным традициям и культуре в целом» [1, с. 3].

По мнению Царева С.Е. «математика не всегда рассматривается как не-
обходимая составляющая область знаний для духовно-нравственного воспита-
ния, при этом процесс овладения математикой выступает в качестве мощного 
механизма личностного развития учащихся, поскольку «работа над усвоением 
математической науки неизбежно воспитывает в молодом человеке целый ряд 
черт, имеющих моральную окраску и способных в дальнейшем стать важней-
шими моментами в его нравственном облике» [8, с. 50–51]. 

Н.Б. Истомина, Л.Г. Петерсон и другие ведущие российские ученые так 
же отмечают необходимость математического развития младшего школьника 
в учебной деятельности: «начальный курс математики способствует продвиже-
нию ученика в общем развитии, становлению нравственных позиций личности 
ребенка. Особенность обучения математики в начальной школе заключается 
в том, что она строится на системе целесообразных задач: каждое новое по-
нятие усваивается при решении той или иной текстовой задачи» [3, с. 197–211].

Текстовые задачи выполняют важные функции в начальном курсе матема-
тики, так как они являются полезным средством, реализующим образователь-
ные, развивающие и воспитательные цели [6, с. 103–109].

Рассмотрим основные функции текстовых задач: под обучающей пони-
мают функцию текстовых задач, направленную на формирование у школьни-
ков системы математических знаний, умений и навыков, предусмотренных 
государственным образовательным стандартом; под развивающей функцией 
текстовых задач следует понимать ту, которая направлена на развитие логи-
ческого мышления учащихся, на овладение ими приемами эффективной ум-
ственной деятельности, в том числе формирование умений проводить анализ 
и синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование, умозаключения, а также 
высказывать гипотезы, проверять их, усматривать связь изучаемого материала 
с окружающей жизнью, проявлять логическую грамотность; под воспитыва-
ющей понимают функцию текстовых задач, направленную на формирование 
диалектико-материалистического мировоззрения, познавательного интереса 
и навыков учебного труда, на воспитание нравственных качеств личности; под 
контролирующей функцией текстовых задач, понимают функцию, направлен-
ную на установление уровней обученности и обучаемости, способствующей 
к самостоятельному изучению математики, повышению уровня математиче-
ского развития учащихся и сформированности познавательных интересов; под 
практической функцией следует понимать, ту функцию, которая формирует 
у школьника практические умения, необходимые в повседневной жизни. Это 
функция направлена на обучение применять полученные математические зна-
ния к практическим нуждам, на решение задач, выдвигаемой практикой, т. е. 
на решение жизненных ситуаций [7, с. 30–31].



— 155 —

Каждая из основных функций важна в общей системе обучения, и хотя 
в последние годы особенно подчеркивается роль развивающей функции за-
дач, решение текстовых задач является упражнением весьма полезным 
в воспитательном отношении, так как: прививают культуру мышления, обще-
ния и выражения собственных мыслей; пробуждают интереса к самому про-
цессу поиска решения, дают возможность испытать глубокое удовлетворение, 
связанное с удачным решением; вырабатывают умение слушать мнение учите-
ля и одноклассников, анализировать и оценивать услышанное; способствуют 
воспитанию терпения, настойчивости, воли; вырабатывают аккуратность в ве-
дении записей; расширяют кругозор; воспитывают чувство коллективизма сре-
ди школьников. Именно начальная школа может и должна положить начало 
формированию у детей этих важнейших качеств личности. 

Однако следует отметить, что эффективное использование текстовых за-
дач в воспитательном значении возможно только в том случае, когда учитель: 
во-первых, может четко определить конкретную цель работы с каждой задачей 
на уроке; во-вторых, умеет организовать эту работу на уроке в строгом соот-
ветствии с поставленной целью, т. е. в зависимости от той или иной цели вы-
бираются методические проблемы работы над задачей. 

Для реализации требований республиканского компонента государствен-
ного образовательного стандарта начального общего образования Приднест-
ровской Молдавской Республики в урок математики должны быть включены 
задачи с историческим, экономическим и экологическим содержанием. 

Значение текстовой задачи с использованием материала краеведческого 
характера в том, что она: связывает математику с окружающей действительно-
стью; способствует осуществлению межпредметных связей; расширяет круго-
зор учащихся; воспитывает любовь и уважение к людям труда, к родному краю. 

Текстовую математическую задачу учитель начальных классов может до-
полнить различной по объему информацией о родном крае: терминами, сло-
вами и символами национального языка, связными сюжетами на ту или иную 
жизненно важную тему для народа. Такие задачи получаются интересными 
и познавательными, и обеспечивают овладение учащимися программным ма-
териалом.

Например: На прогулочный катер по реке Днестр продали 40 взрослых 
билетов и 20 детских. Сколько билетов на этот рейс осталось в кассе, если на 
катере 68 мест?

Следует отметить, что текстовая задача оказывает воспитательное воздей-
ствие не только через условие, но и непроизвольно, через подтекст материала. 
С усвоением любой информации связано формирование отношения младшего 
школьника к окружающему миру.

Например: Туристы были в пути 3 дня и проходили каждый день по 20 км. 
За сколько дней они прошли бы это расстояние, если бы каждый день прохо-
дили по 15 км?
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Данная задача призвана помочь ученику понять, что время обладает цен-
ностью. Однако, учитель, дополнив задачу вторым вопросом: «А что проигры-
вают туристы, ускорив движение?», обращает внимание учеников на то, что 
при быстром передвижении, туристы теряют возможность любоваться пейза-
жами родного края, купаться в Днестре, делать фотоснимки и т. д.

Решение текстовых задач на экологическую тему подразумевают обсуж-
дение проблемы охраны природы, тем самым у младшего школьника развива-
ется интереса к природе, способность обращаться с ней бережно. 

Например: Каждый год выпускники школы сажают по 3 березы и по 2 ели. 
Сколько деревьев посажено выпускникам, если первый выпуск в школе состо-
ялся 14 лет назад? [4].

Использование исторических задач не только обогащает опыт мыслитель-
ной деятельности учащихся, но и позволяет им осваивать важный культурно-
исторический пласт истории человечества, связанный с поиском решения за-
дач. 

Познавательный краеведческий цифровой материал, такой, как протя-
женность рек местного характера, площади территорий, протяженность тер-
риториальных границ села (поселка, города, района), нормы выработки, рас-
стояния и т. д., дает возможность дополнить задачи учебника своими задачами 
[3, с. 60].

Например: 1) Длина реки Днестр 1362 км. Днестр на 741 000 м короче 
реки Днепр. Какова длина Днепра?

Текстовые задачи дают возможность связать обучение с жизнью, теорию 
с практикой, формируют у детей практические умения (узнать площадь огоро-
да или расход воды на его полив; посчитать расход кормов или полученный 
доход; стоимость покупки или ремонта квартиры)

Таким образом, решая на уроке текстовые задачи учитель способствует 
духовно-нравственного становления личности младшего школьника, способ-
ную действовать в любой ситуации соответственно нормам общественной мо-
рали.
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Индивидуальный подход в работе учителя-логопеда 
с младшими школьниками, имеющими нарушения речи

Особенности высшей нервной деятельности человека имеют большое 
значение в формирования личности, т. е. его темперамент сказывается на его 
активности, уравновешенности поведения, работоспособности, легкости при-
способления к изменяющимся условиям в мире. Советские психологи А. В. Су-
ровцева, А. В. Запорожец, Б. Г. Ананьев, С. Л. Рубинштейн и другие уделяли 
большое внимание проблеме обучения и воспитания. В первую очередь уде-
ляли особое внимание индивидуальному подходу в воспитании и обучении 
детей.

Важным условием эффективного использования индивидуального под-
хода в обучении и коррекции нарушений является опора на положительный 
характер в особенностях личности ребенка. Этот подход требует огромного 
терпения от учителя-логопеда, умения разобраться в сложных проявлениях 
психических процессов. В любых случаях нужно найти причину возникновения 
тех или иных индивидуальных особенностей младшего школьника. Одним из 
условий правильного осуществления данного подхода к ученикам является 
единство требований к нему как от всех работников школы, так и от родителей 
воспитанника. Осуществляя данный подход к младшим школьникам, учитель 
должен помнить, что его задача не только развивать те положительные каче-
ства, которые уже есть у детей, но и формировать новые качества личности. 
Важно отметить, что в основе индивидуального подхода лежит цель, которая 
направлена на выявление специфических особенностей личности ребенка. 
Великий русский педагог К.Д. Ушинский в своем труде «Человек как предмет 
воспитания» писал: «Если педагогика хочет воспитывать человека во всех от-
ношениях, то она должна прежде узнать его тоже во всех отношениях» [2].

Данный подход предполагает, прежде всего, знание и учет индивидуаль-
ных специфических условий, повлиявших на формирование той или иной чер-
ты личности. Это необходимо потому, что только поняв природу того или иного 
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личностного проявления, можно правильно реагировать на него. Использова-
ние данного подхода в коррекции и развитии речи младших школьников пред-
полагает:

– знание особенностей речевого развития (и развития в целом) школьника;
– умение анализировать результаты педагогической деятельности (обсле-

дование, наблюдения, фронтальные занятия, индивидуальные) и планировать 
коррекционную работу, исходя из полученных данных;

– наличие у детей определенного уровня развития самостоятельности 
и умений взаимодействовать со своими сверстниками;

– систематическое проведение логопедических занятий.
В логопедической работе индивидуальный подход выражается, в пер-

вую очередь, в тщательной диагностике каждого школьника, в выборе опре-
деленных средств коррекционно-развивающей работы в зависимости от его 
психологических и речевых возможностей. Дети, имеющие речевые наруше-
ния, как правило, имеют недостатки в таких психических процессах: памяти, 
восприятия, внимания, мыслительной деятельности; различную степень мо-
торного недоразвития и сенсорных функций, особенности приема и перера-
ботки информации, пространственных представлений. Вследствие этого у них 
наблюдается снижение интереса к обучению, повышенная утомляемость. 
В большинстве случаев такие дети часто стыдятся своих речевых недостат-
ков, становятся импульсивными, раздражительными, необщительными, это 
в свою очередь приводит к становлению тяжелого характера, формированию 
чувства неполноценности, занижению самооценки. Все это влияет на форми-
рование негативного отношения к занятиям. Для того чтобы заинтересовать 
младших школьников, необходимо сделать обучение осознанным, нужны 
нестандартные подходы, индивидуальные программы развития и коррекции 
речевых недостатков. 

При осуществлении данного подхода можно использовать следующие 
средства:

– создание коррекционно-развивающей среды с учетом индивидуальных 
особенностей психофизического развития младших школьников;

– дозирование образовательной нагрузки, как по интенсивности, так и по 
сложности материала;

– индивидуальная помощь в виде стимуляции к учебной деятельности, 
дополнительному объяснению непонятных или сложных заданий.

Также индивидуальный подход предполагает:
– систематическое изучение каждого младшего школьника;
– постановку педагогических задач в коррекционно-развивающей работе 

с каждым ребенком;
– выбор и применение наиболее эффективных средств;
– фиксацию и анализ полученных результатов в ходе мониторинга;
– постановку новых коррекционно-педагогических задач.
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Учитель-логопед общеобразовательной школы ведет работу, ориентиру-
ясь на группы детей со следующими нарушениями:

– нарушения письма и чтения, обусловленные общим недоразвитием 
речи;

– нарушения письма и чтения, обусловленные фонетико-фонематическим 
недоразвитием;

– фонематическое недоразвитие;
– фонетический дефект;
– дизартрия и др. (программа Ястребовой А.В.).
Всего лишь, приблизительно, пятая часть работы учителя-логопеда спла-

нирована как непосредственно индивидуальные занятия со школьниками. Но 
это не значит, что дети не требуют особенного подхода. Сведения о групповых 
особенностях учащихся, методы и приемы индивидуального подхода в таких 
случаях играют роль канвы, на которой строится коррекционно-развивающее 
воздействие. При этом учителю-логопеду необходимо выявить индивидуаль-
ные особенности психофизического развития каждого младшего школьника 
(его положительные и отрицательные свойства, а так же динамику его изме-
нения), а так же «сохранные психические процессы», на которое он сможет 
опереться в разработке индивидуализированной программы обучения, для 
коррекции имеющих психических и речевых нарушений.

Исходя из этого учителю-логопеду необходимо провести диагностику ре-
бенка. Анализировать получившиеся данные и в соответствии с психическими 
особенностями и речевыми нарушениями ученика можно составить или по-
добрать индивидуализированные программы. Причем, для грамотного со-
ставления индивидуализированных программ следует дифференцированно 
отнестись к обследованию младших школьников. Вместе со сведениями, кото-
рые содержатся в медицинских картах, и речевыми диагностиками у логопеда 
в запасе должны быть специальные задания, позволяющие полноценно об-
следовать личность учащегося, акцентировать внимание не только на речевые 
и мыслительные особенности, но и на другие психические процессы.

Результаты логопедического обследования заносятся в речевую карту, ко-
торая заполняется на каждого школьника, а после проведенного анализа пись-
менных работ, возможен такой вариант: можно выписать на обложке тетради 
школьника список характерных ошибок, которые он допускает при письме.

Обследуя восприятие, необходимо учитывать, что сенсорная информация 
воспринимается:

– зрительно (визуальная система восприятия)
– на слух (аудиальная система восприятия)
– в ощущениях (кинестетическая система восприятия).
Школьники зрительно легче запоминают визуальные образы и с помо-

щью зрительных процессов лучше усваивают написание слов. С другой сторо-
ны для написания сочинений ученики должны больше работать над слуховой 
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и кинестетической системой восприятия, чтобы описание в сочинении было 
полным. Таким же образом ведется работа с детьми, которым легче усваивать 
все на слух и с помощью ощущений они прописывают слова для создания мы-
шечной памяти.

Также нужно уделять внимание не только специфическим нарушениям, 
но и личности ученика в целом, т. е. и его психологическим и физическим осо-
бенностям, темпераменту, характеру. Например, младшим школьникам с син-
дромом дефицита внимания и гиперреактивностью нужны одни методы, при-
емы и темп работы, детям флегматикам или инвалидам детства, работающим 
в той же группе, сформированной по общности речевого дефекта, совершенно 
другие. От профессионализма учителя-логопеда, его желания разглядеть каж-
дого ребенка в отдельности зависит успешность коррекции недостатков и об-
учения ученика, его вера в свои силы.

В заключение можно упомянуть Василия Александровича Сухомлинского, 
который настаивал на необходимости использования индивидуального под-
хода в силу того, что умственные силы и возможности учеников различные: 
«Нужно раскрыть силы и возможности каждого ребенка, дать ему радость 
успеха в умственном труде, … определить индивидуальную тропинку успеха 
в учении и умственном труде каждого школьника. Беречь эту тропинку и ого-
нек желания быть хорошим». [5]

Исходя, из выше сказанного можно сделать вывод что, индивидуальный 
подход рассматривается как ориентация на индивидуальные особенности 
психической деятельности каждого ученика, выбор и применение опреде-
ленных методов и приемов, различных заданий. Он является дидактическим 
принципом, который вносит свои коррективы в организацию коррекционного 
процесса обучения. Данный подход рассматривается как один из важнейших 
принципов в обучении детей. Он, отличается от других принципов тем что, под-
черкивает необходимость систематического учета не только психофизических, 
но и индивидуально-неповторимого в личности каждого младшего школьни-
ка. У учеников с недоразвитием речи наблюдаются особенности и качественно 
неоднородные нарушения в развитии психических процессов в связи с этим 
необходимо учитывать индивидуальные особенности не только речевого раз-
вития, но и психического.
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Интернет-коммуникации как фактор социализации 

современной молодежи

XXI в. – век инновационных технологий. Компьютерные технологии охва-
тывают все сферы жизнедеятельности человека, являются вспомогательным 
средством в жизни для всех категорий людей, помогают повысить продук-
тивность работы, а также расширяют кругозор человека. Информационные 
технологии преисполняют жизнь человека, они задействованы в трудовой, 
творческой а также в коммуникативной сферах. Возможности глобальной сети 
оказывает значительное влияние на процесс социализации личности человека 
на современном этапе развития. 

Чрезвычайно актуальным, на наш взгляд, становится вопрос виртуальной 
компьютерной социализации, а именно специфика представленности и влия-
ния факторов интернет-пространства на процесс социализации молодежи.

Большинство исследователей ключевую роль отводят сети Интернет, ста-
новящейся важнейшим институтом социализации человека в современном 
обществе. В настоящее время проблемой социализации молодежи занима-
ются такие ученые как: А.М. Караев, Ф.Г. Гиддингс, Г.М. Андреев, А.В. Мудрик; 
Л.В. Мардахаев и др. Интернет-коммуникации как средство социализации 
рассматривают У.Н. Морозова, В.А. Плешаков и др. Изучением социализации 
молодежи посредством интернет-коммуникаций занимаются Л.В. Янковская, 
Л.А. Капанадзе и др.

Целью нашего исследования стало изучение процесса социализации со-
временной молодежи посредством интернет-коммуникаций.

Социализация представляет собой сложный процесс, в ходе которого 
формируются определенные нормы и ценности, принятые конкретным обще-
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ством, данные факторы определяют становление личности и его функциониро-
вание в дальнейшем.

По Г.М. Андрееву, молодежь – социально-демографическая группа, 
обладающая характерными возрастными особенностями, социально-пси-
хологическими свойствами и социальными ценностями, обусловленными 
социально-экономическим и культурным уровнем развития социализации 
общества [1]. 

Молодежь как особая демографическая группа, обладает определенны-
ми характеристиками:

– «высокий уровень социальной мобильности; 
– активный поиск своего места в социальной структуре, удовлетворитель-

ного образа жизни; 
– освоение профессий и перспективы карьерного роста; 
– усвоение и критическая оценка общепринятых социальных норм, цен-

ностей, стандартов поведения; 
– территориальная подвижность; 
– неустойчивость и внутренняя противоречивость психики; 
– радикализм социальных, политических, культурных взглядов; 
– стремление выделяться, отличаться от остальных; 
– объединение в неформальные, неофициальные группы по интересам 

и увлечениям; 
– существование специфической молодежной субкультуры» [5]. 
Обоснованная возрастными характеристиками социализация молодежи 

проходит определенные этапы становления:
1. Адаптация – длится с рождения до подросткового возраста, когда чело-

век усваивает общественные законы, нормы и ценности.
2. Индивидуализация – приходится на подростковый период. Это выбор 

человеком норм поведения и ценностей, приемлемых именно для него. На 
этом этапе выбор характеризуется изменчивостью и неустойчивостью, поэтому 
его называют «переходной социализацией».

3. Интеграция – характеризуется желанием найти свое место в обществе, 
происходит успешно, если человек соответствует требованиям своего социума. 
Если нет, возможны два варианта: агрессивное противостояние обществу и 

4. Изменение себя в сторону конформизма.
5. Трудовая социализация молодежи – охватывает весь период молодо-

сти и зрелости, когда человек является трудоспособным и может своим трудом 
приносить пользу обществу.

6. Послетрудовая стадия – заключается в обобщении накопленного тру-
дового и общественного опыта и передаче его последующим поколениям [6].

С.А. Данилов характеризует особенности социализации современной мо-
лодежи следующим образом:

1. Трансформация основных институтов социализации;
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2. Деформация ценностно-ориентационного механизма социальной регу-
ляции;

3. Дисбаланс организованных и стихийных процессов социализации в сто-
рону стихийности;

4. Изменения соотношения общественных и личных интересов в сторону 
расширения автономии формирующейся личности, пространства для самодея-
тельности и самореализации себя в творчестве 

5. Социализация молодежи в киберпространстве [2].
Как правило, коммуникация является способом социализации человека, 

в свою очередь, интернет-коммуникации вывели социализацию молодежи на 
новый уровень – киберсоциализацию. 

Термин «киберсоциализация» введен в научный оборот в 2005 году 
В.А. Плешаковым. Киберсоциализация человека в авторской трактовке – это 
процесс качественных изменений структуры самосознания личности, происхо-
дящей под влиянием и в результате использования им современных информа-
ционных и компьютерных технологий в контексте жизнедеятельности [3].

Современное общество подвергается коренным трансформациям обу-
словленное рядом различных факторов: кризисом традиционных ценностей 
и институтов, глобализацией и влиянию процесса модернизации. Основное 
место занимает инновационные технологии, влияющие на становление со-
циума. Особое влияние оказывает сеть интернета, которая является одним из 
институтов социализации человека. 

Интернет-коммуникации – это методы общения, воплощаемые в интер-
нет-пространстве, посредством передачи данных в виде различных форм – го-
лоса, видео, документа, файла либо мгновенного сообщения. 

На сегодняшний день выделяют определенные факторы, влияющие на 
интернет-коммуникации молодежи. Л.В. Янковская в работе «Виртуальная со-
циализация личности» выделяет ряд факторов и причин, обусловливающих 
данный процесс и несущих в себе немало позитивных моментов: 

«во-первых, для общения в интернет-пространстве характерна высокая 
степень оперативности, которая связана с возможностью преодолевать любые 
расстояния; 

во-вторых, общение, опосредованное компьютерами, носит анонимный 
характер, и в силу этого также имеет определенные преимущества, так как по-
зволяет компенсировать недостатки внешности, дефекты речи субъектов этого 
общения, устранить возможную разницу в их социальном статусе, стирает воз-
растные различия; 

в-третьих, поскольку в современном реальном мире наблюдается перма-
нентно возрастающая стрессогенность факторов социализирующей среды, вир-
туальное пространство, представленное Интернетом и воспринимаемое чело-
веком как «ненастоящее», не несет в своем содержании опасности, не требует 
обязательной ответственности за свои поступки, не создает стрессы» [4].
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Использование интернет сетей как средств коммуникации сопровожда-
ется, прежде всего, необходимостью внимания со стороны пользовательской 
аудитории. На основе этого интернет ввел новшества в типы коммуникаций:

1) человек – компьютер – интернет позволяет получать информацию не-
зависимо от его места расположения и при необходимости редактировать дан-
ную информацию на компьютере необходимым образом;

2) человек – человек – Любой пользовать сети интернет обладает способ-
ностью коммуницировать с другим и использовать различные способы пере-
дачи данных: текст, голоса и изображения;

3) один человек – много людей – данный тип коммуникации используется 
как массовый, информация в данном случае может передаваться большому 
количеству пользователей одновременно. Интернет выступает в качестве де-
позитария информации, тем самым позволяет создавать архивы, которые при 
необходимости могут использовать большим количеством людей;

4) много людей – один человек – этот вид коммуникации позволяет со-
брать информацию различных пользователей и систематизировать ее;

5) много людей – много людей – коммуникация позволяющая одновре-
менное общение неопределенного количества по всему миру [5].

Л.А. Капанадзе выделяет следующие виды коммуникации в сети интер-
нет: «Веб-сайт; домашняя страница (имеет меньший масштаб, нежели сайт); 
электронная библиотека; электронный журнал; электронное письмо; чат (раз-
говоры в «реальном времени»); гостевая книга, доска объявлений; коллекция 
программ; каталог (например, виртуального магазина); коммерческие объявле-
ния; рекламные баннеры». Также ученый выделяет две группы коммуникаций 
в сети интернет: «виды, которые тяготеют к письменным текстам, а также, виды, 
которые являются своеобразным «гибридом» письменного и устного текста» [7]. 

Социализация представляет собой процесс усвоения личностью образцов 
поведения, ценностей и норм, принятых в определенных социальных общно-
стях.

Одним из факторов социализации современной молодежи являются ин-
тернет-коммуникации – это методы общения, воплощаемые в интернет-про-
странстве, посредством передачи данных в виде различных форм – голоса, 
видео, документа, файла либо мгновенного сообщения. 

На основе изученного теоретического материала мы можем сделать вы-
вод, что в современных условиях интернет-коммуникации являются одним из 
значимых факторов социализации молодого поколения.
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Вопросы здоровьесбережения у студентов  
в учебно-воспитательном процессе вуза

Одними из типичных маркеров современного учебно-воспитательного 
процесса вуза являются: скорость увеличения объема информации, возрас-
тание интеллектуальных нагрузок обучающихся, расширение форм дистан-
ционных коммуникаций, умение распределять пики учебной активности. 
Скоростные показатели учебной деятельности приводят к тому, что молодое 
поколение «экономит» время и усилия, связанные с восполнением своих жиз-
ненных ресурсов: сна, физических нагрузок, правильного питания, режима 
деятельности. Актуальность постановки вопросов формирования здорового 
образа жизни у студентов вызвана увеличением нагрузок техногенного, эко-
логического, психологического характера, а так же усложнением социальных 
отношений и образом жизни, ухудшающим здоровье.

Анализ научной литературы в области педагогики, психологии, валеоло-
гии показывает, что проблема здоровьесбережения у студентов вуза вызывает 
неоднозначные позиции и оценки в среде ученых и практических работни-
ков образования. Так, наблюдается противоречивая ситуация с потребностью 
общества в здоровых и гармонично развитых выпускниках вуза, но не во-
площенной в умение студентов рационально использовать свое физическое 
и психическое здоровье, использовать ресурсы, имеющиеся в вузе, для своего 
здоровьесбережения. Мы видим проблему в обосновании необходимых педа-
гогических условий деятельности студентов в вузе, средств воздействия педа-
гогов для формирования чувства ответственности студентов за свое здоровье 
перед собой и окружающими.

«Педагог не может ограничиваться только констатацией, к примеру, осо-
бенностей отдельных психических функций ученика, он должен замечать его 
«продвижение» с одного уровня на другой» [2, с. 72].

Для решения этой проблемы обратимся к научному обзору сложившихся 
позиций по вопросу здоровьесбережения. Сохранение здоровья у подрастаю-
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щего поколения – тезис не новый. Начиная со времен Платона, Гиппократа, 
Декарта; выделения педагогики в науку (от Я.А. Коменского) и развития ее по-
ложений Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинским, российскими учеными 
П.Ф. Лесгафтом, Н.И. Пироговым, В.М. Бехтеревым, сохраняется внимание к во-
просам здоровья обучающихся.

В 1996 г. согласно Государственному образовательному стандарту выс-
шего профессионального образования учреждается новая специальность 
№ 040700 – «Валеология» с квалификацией педагог-валеолог (наряду с квали-
фикацией врач-валеолог-преподаватель), которая в фокус внимания помеща-
ет не столько больного человека, сколько здоровье и здоровый образ жизни 
человека. 

В «Педагогическом энциклопедическом словаре» Б.М. Бим-Бад отмеча-
ет, что валеология как наука о здоровье исследует резервы систем организма, 
возможности их компенсаторного взаимодействия для сохранения его генети-
ческих, физиологических, психологических и генеративных функций [1, с. 31].

В настоящее время сложилась база исследовательских работ, направляю-
щих наше внимание и педагогическую деятельность к образованию студенче-
ской молодежи. Научные труды Викторова В.Г., Виленского М.Я., Герчак Я.М., 
Дродзиковой Л.А., Зайцева В.П.,Стригина В.В., Фертик В.Е., Пичугиной И.В. 
и др., подтверждают исследовательскую активность педагогов в направлении 
здоровьесбережения обучающихся. 

Существенный прорыв в педагогической науке по вопросу сохранения 
и укрепления здоровья учащихся сделан профессором Сериковым Г.Н., кото-
рый видит в образовании путь сохранения здоровья; обеспечение паритета об-
разованности и здоровья учащихся в теории и практике образования, по сути, 
общую образованность как процесс и как результат укрепления здоровья об-
учающихся [3, с. 53–57 ]. 

Современная действительность показывает, что у молодого поколения 
проблемы со здоровьем связаны в значительной степени с различными вида-
ми зависимостей (аддикций): химической (от алкоголя, химических препара-
тов, наркотиков), поведенческой (зависимости от мобильной связи, игровой 
зависимости, социально-сетевой зависимости – различных видов соцмедиа, 
сетевого общения). Такое характерное для нашего времени времяпрепровож-
дение далеко от позиций здоровьесбережения и здоровьесозидания молоде-
жи, в частности, студенческой. 

Влияющим фактором на здоровьесбережение является осознание значи-
мости и ответственности за свое здоровье, наличие определенной жизненной 
позиции человека, обучающегося в вузе. Для нас представлялось существен-
ным определение понятия «здоровьеориентированная жизненная позиция 
студентов». В результате анализа научной педагогической, психологической, 
медицинской литературы, складывается необходимость комплексного исполь-
зования аудиторных и внеаудиторных форм работы как основы формирова-
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ния готовности к здоровьесберегающей деятельности (Г. К. Зайцев, А.А. Найн, 
С.Г. Сериков, Л.Г. Татарникова) [4, 5, 6 ]. 

В понимании сущности и содержания «жизненная позиция» в научной 
литературе в настоящее время нет единого мнения. Более полное определе-
ние таково: жизненная позиция – это способ включения личности в жизнедея-
тельность общества: совокупность взглядов, убеждений, социально значимых, 
прежде всего профессиональных, умений и соответствующих им действий лич-
ности, реализующих ее отношения к окружающему миру. Жизненная позиция 
личности – не просто характеристика ее внутреннего мира через направлен-
ность или совокупность функциональных проявлений. Это целостное предмет-
но-практическое (духовно-практическое и материально-практическое) выра-
жение человека, имеющее свои количественные и качественные параметры 
[5, с. 78]. 

Итак, теоретическая база исследований нацеливает решение вопроса здо-
ровьесбережения как отождествление жизненной позиции, мировоззрения 
студента, с его отношением к своему здоровью и общественному (гражданско-
му) долгу. 

Для студента в вопросе созидания своего здорового образа жизни осо-
бую значимость приобретает ориентировочная деятельность – совокупность 
действий субъекта, направленных на активную ориентировку в ситуации, ее 
обследование и планирование поведения. В психологической науке к основ-
ным и самым общим задачам ориентировочной деятельности относят: анализ 
проблемной ситуации, установление отношений между элементами ситуации 
и их актуальных значений, построение плана действий, а по ходу его выполне-
ния – контроль и коррекцию. Другими словами, ориентировка в приоритетах 
проявится у студента при планировании и регулировании своего поведения, 
ритма жизнедеятельности. 

Ориентировочная деятельность не ограничивается одними интеллекту-
альными функциями. Потребности, чувства и воля не только нуждаются в ори-
ентировке, но и представляют собой разные формы ориентации в различных 
нештатных, проблемных ситуациях, при разных задачах и с разными средства-
ми их решения. Так, современный студент заочной и нередко стационарной 
форм обучения, должен сочетать учебные нагрузки с трудовыми функциями 
без ущерба для деятельности и вреда здоровью. В педагогическом аспекте 
становится необходимым формирование поведения, основанного на анализе 
и оценке ситуации, окружающей действительности, выделения приоритетов, 
владения инструментами и практиками здорового образа жизни, тогда вос-
питание здоровьесбережения будет вестись «в духе первоначальных знаний 
о здоровом образе жизни, путях и средствах достижения гармонии человека 
с собой, окружающим миром, другими людьми» [6, с. 232].

Соединение понятий «жизненная позиция», «здоровый образ жизни» 
и «ориентировочная деятельность» позволяют определить понятие здоровье-
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ориентированная жизненная позиция студентов. Это понятие рассматривается 
как устойчивая характеристика личности, отличающаяся наличием глубоких 
знаний о путях и средствах эффективного формирования, сохранения и укре-
пления здоровья, способствующего саморазвитию, направленного на реали-
зацию жизненных устремлений, осознания личностной и общественной значи-
мости ценности здоровья и ведения здорового образа жизни [7].

Важным вопросом в решении проблемы здоровьесбережения является 
учет условий для того, чтобы санитарно-технические нормы в вузе приближа-
лись к требуемым (степень освещенности, температурного баланса, исполь-
зование спортивного инвентаря и др.). В учебно-воспитательном процессе 
необходимо реализовывать на практике методы и технологии обучения, спо-
собствующие балансу интеллектуальной и физической активности, продуктив-
ности учебно-воспитательного процесса. Для общества здоровье нации сохра-
няется как приоритетная задача, а значит, формирование чувства ценностного 
отношения студента к своему здоровью не должно быть вне пределов внима-
ния педагогов. Сохранение высокой работоспособности, активности всех по-
знавательных процессов, когнитивных функций, выносливости в ответственные 
периоды жизни (экзамены, научная работа, профессиональная деятельность) 
помогут студенту в решении вопросов здоровьесбережения, а обществу в со-
хранении культурного капитала и демографической стабильности.
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Современные аспекты исследования психолого-
педагогического сопровождения беременных женщин  

c нарушением интеллекта к родам

Состояние беременности и роды у женщин c нарушением интеллекта 
на самом деле серьезная медико-психолого-cоциально-этическая пробле-
ма. Это – испытание как для нее и для ее родственников, так и для команды 
специалистов, оказывающих ей помощь на протяжении всей беременности. 
Участвовать в решении существующей проблемы должна команда квалифи-
цированных специалистов, которая состоит из акушер-гинеколога, психиатра, 
психолога, социального и юридического работника. Квалифицированная ко-
манда должна достичь взаимопонимания, взаимоуважения и взаимодоверия 
c женщиной и ее родственниками, работать в тандеме c ними. Решение данной 
проблемы требует дифференцированного подхода c учетом тяжести интеллек-
туального дефекта и клинической формы общего психического недоразвития.

В Приднестровской Молдавской Республике «Международная классифи-
кация болезней X» принята как единственный нормативный документ, регла-
ментирующий учет случаев заболеваемости и причины обращения населения 
за медицинской помощью. 

Умственная отсталость – это состояние задержки или неполного разви-
тия психики, которое первоначально характеризуется нарушением способно-
стей, проявляющихся в период созревания и обеспечивающих общий уровень 
интеллектуальности, то есть когнитивных, речевых, моторных и социальных 
функций. Адаптация нарушена всегда, но в защищенных социальных условиях, 
где обеспечена поддержка, это нарушение у больных с легкой степенью ум-
ственной отсталости может не иметь явных проявлений.

На сегодняшний день умственная отсталость встречается примерно 
у 1–3 % населения нашей планеты. В связи с этим в своей практической де-
ятельности врачам (акушерам-гинекологам, неонатологам, психотерапевтам 
и психиатрам), перинатальным психологам приходится сталкиваться с бере-
менными женщинами, имеющими расстройства интеллекта разной степени 
выраженности. Самая частая причина умственной отсталости это инфекцион-
ные поражения на ранних этапах онтогенеза. Это вполне могут быть внутри-
утробные инфекционные поражения (ветряная оспа, краснуха, сифилис, ток-
соплазмоз, цитомегаловирусная инфекция, герпевирусная инфекция и др.); 
генетические нарушения развития; резус-конфликт; асфиксия и травматизм 
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ребенка в родах; негативные факторы, воздействующие на девочек в первые 
три года постнатального периода (нейроинфекции, черепно-мозговые травмы, 
выраженные интоксикации) и др. В качестве названия врожденного не прогре-
диентного умственного недоразвития в 1915 году Эмиль Крепелин, немецкий 
психиатр предложил термин – «олигофрения» (греч.: oligos – малый, phren – 
разум).

Целью нашего исследования является отношение беременных женщин 
с нарушением интеллекта к родам и будущему ребенку, и разработать план-
программу психолого-педагогического сопровождения этих беременных 
женщин. В роли объекта исследования выступили женщины в состоянии бе-
ременности с нарушением интеллекта. Предметом данного исследования 
становится психолого-педагогическое сопровождение беременной женщи-
ны с нарушением интеллекта. В качестве гипотеза исследования нами было 
предположено, что в качестве психолого-педагогического сопровождения 
беременных с нарушением интеллекта может выступать система мероприя-
тий, включающая в себя программу из образовательного и психологическо-
го блоков согласно триместрам беременности. Соответственно для реали-
зации цели и проверки гипотезы перед нами были поставлены следующие 
задачи:

– изучить проблему психологической подготовки к материнству в совре-
менной психологической литературе;

– выявить особенности переживания беременности и самой ситуации ма-
теринства, восприятия себя и своего ребенка, ценности этого ребенка у жен-
щин с нарушением интеллекта; 

– разработать план-программу психолого-педагогического сопровожде-
ния беременной с нарушением интеллекта «К родам без страха: часть 2»; 

– определить основные факторы, от которых зависит настрой на роды 
и особенности развития материнства.

В нашем исследовании приняло участие на добровольной основе 60 жен-
щин фертильного возраста от 15 до 45 лет, независимо от статуса в браке и сте-
пени умственной отсталости, являющиеся жительницами города Тирасполь 
и пациентками ГУ «ТКЦАПП №1».

Что касается теоретической значимости данного исследования, то несмо-
тря на наличие множества литературы, касающейся беременности вообще, 
очень немного исследований посвящено изучению психологического сопрово-
ждения к материнству на протяжении всей беременности женщин с наруше-
нием интеллекта.

В свою очередь практическая значимость представлена дальнейшим воз-
можным созданием коррекционно-диагностических программ для женщин 
с нарушением интеллекта, а также разработка специальных профилактиче-
ских мероприятий для повышения уровня психологического настроя к родам 
и адекватному восприятию новорожденного.
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Учитывая особенности психического состояния беременной женщины 
с нарушением интеллекта нами были подобраны и адаптированы следующие 
методы исследования:

1. Структурированная беседа, адаптированная под женщин с нарушени-
ями интеллекта;

2. Проективный тест «Я и мой ребенок» (Филлипова Г.Г., 2002 г.).
3. Методика «Тест отношений беременной» (Эйдемиллер Э.Г., Добря-

ков И.В., Никольская И.М., 2003 г.).
4. Тест WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale).
Из представленных выше методов исследования вытекают следующие ре-

зультаты поэтапного исследования.
На первом этапе мною была проведена беседа, которая позволила вы-

явить отношение женщин к различным вопросам, касающимся беременности 
и материнства, и представляющим собой следующие категории:

1. Отношение к прерыванию беременности;
2. Отношения респонденток с матерью;
3. Отношение к рождению собственного ребенка;
4. Отношение к материнству;
5. Страхи, связанные с беременностью и родами;
6. Настрой женщины в отношении воспитания и ухода за ребенком.
1. Отношение к прерыванию беременности.
В отношении прерывания беременности нами были получены следующие 

результаты: 42 женщины из 60 опрошенных (70 %) не смогли бы сделать аборт, 
остальные 18 (30 %) признались, что пошли бы на данную процедуру.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что если женщина готова 
пойти на прерывание беременности, то это характеризует недостаточную пси-
хологическую подготовку к родам и материнству. Также можно сделать пред-
положение о том, что не все из женщин были способны честно признаться 
в том, что смогли бы пойти на медицинское прерывание беременности. По-
этому вероятность того, что процент респонденток, готовых пойти на это, на 
самом деле выше представленного.

2. Отношения респонденток с матерью.
При анализе данных беседы, касающихся отношений респонденток со 

своими матерями были получены следующие результаты. Для 30 женщин 
(50 %) мама является самым близким человеком, у 18 женщин (30 %) отноше-
ния с матерью более и менее хорошие, и 12 женщин (20 %) расценивают взаи-
моотношения с матерью как не очень хорошие.

Особенности коммуникативного опыта женщины в ее раннем детстве вы-
делены в отдельную группу показателей психологического сопровождения 
к родам и материнству. Исходя из концепции М.И. Лисиной, основы личности, 
отношение человека к миру и к себе самому закладываются с первых дней жиз-
ни в общении с близкими взрослыми. Складывающееся в общении первое лич-
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ностное образование может рассматриваться и как первый вклад в становление 
будущего родительского поведения. Если опыт общения с близкими взрослыми 
был положительным, это означает, что стартовые условия для формирования 
субъектного отношения к другим людям были благоприятными и основа для 
формирования субъектного отношения к своему ребенку заложена. 

3. Отношение к рождению собственного ребенка.
При анализе значения ребенка для испытуемых были получены сле-

дующие результаты: 12 женщин (20 %) сказали, что рождение ребенка – это 
счастье, радость, благо и т. д., 18 женщин (30 %) отметили, что ребенок – это 
продолжатель рода, 30 женщин (50 %) – что ребенок – это часть любой нор-
мальной семьи. Кроме того 24 испытуемых (40 %) сказали о том, что ребенок 
нужен для укрепления семьи, 30 испытуемых (50 %) – что женщине положено 
иметь детей, а 6 испытуемых (10 %) заметили, что детей вообще может и не 
быть. Из всего этого можно сделать вывод, что ребенок для испытуемых не 
является ценностью сам по себе, он нужен, для каких-то определенных целей, 
как необходимая часть жизни. Другими словами, респондентки не осознают 
в полной мере смысл и ценность детей.

Несмотря на то, что 80 % испытуемых (48 женщин) отметили, что любят 
детей, и только 20 % (12 женщин) сказали, что их не любят, проводить время 
с детьми 30 % (18 женщин) готовы не более пяти часов в день, 60 % (36 жен-
щин) – 2–3 часа, и 10 % (6 женщин) – не более часа в день. Это так же свиде-
тельствует о том, что женщины не готовы к тому, что нужно будет проводить 
с маленьким ребенком все свое время.

У большинства испытуемых (60 %) ребенок ассоциируется, прежде всего, 
с негативными эмоциями. Они характеризуют будущего ребенка как большую 
ответственность, как появление огромного количества трудностей и ограниче-
ний, как конец личной жизни и жизни в свое удовольствие и т. д. Только 40 % 
связывают появление ребенка с положительными эмоциями, характеризуя его 
рождение как счастье, радость, чудо и т. д.

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что 
у испытуемых в их большинстве еще не сформирован положительный образ 
ребенка. 

4. Отношение к материнству.
В чем видят смысл материнства исследуемые женщины? Лишь 20 % ре-

спонденток (12 женщин) отметили, что материнство для них – это счастье. 30 % 
опрошенных (18 женщин) считают, что «быть матерью очень ответственно», 
при этом не указывают, что это за ответственность. 50 % респонденток (30 жен-
щин) затруднились ответить, что для них значит быть матерью. То есть можно 
утверждать, что женщины, участвующие в исследовании в большинстве своем, 
смысл материнства еще не осознают. 

Относительно настроя испытуемых на беременность можно отметить 
следующее. Положительные эмоции вид беременных вызывает у 30 женщин 
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(50 %). Эти респондентки отметили, что при виде беременной женщины испы-
тывают чувство радости за нее, умиление. У 18 женщин (30 %) вид беременных 
не вызывают никаких чувств. А у 12 респонденток (20 %) возникают негативные 
чувства, например, жалость. 

5. Страхи, связанные с беременностью и родами.
Относительно переживаний по поводу изменений, происходящих с фигу-

рой во время беременности, 70 % (42 женщины) отметили, что очень волнуются 
по этому поводу, 20 % (12 женщин) сказали, что их это не сильно волнует, и 10 % 
(6 женщин) оказались вообще плохо осведомлены об изменениях в женском 
организме и теле, связанных с вынашиванием ребенка.

Страх, связанный с родами, присутствует у 80 % респонденток (48 жен-
щин), и только лишь 20 % (12 женщин) не переживают по этому поводу. Таким 
образом, мы видим, что у большинства испытуемых присутствуют страхи, свя-
занные с беременностью и родами.

6. Настрой женщины в отношении воспитания и ухода за ребенком.
На вопрос о грудном вскармливании 18 женщин (30 %) ответили, что вооб-

ще не собираются кормить грудью, обосновывая это тем, что из-за этого грудь 
перестает быть красивой, и кроме того в наличии есть очень много качествен-
ных смесей, которые вполне могут без вреда для здоровья ребенка заменить 
материнское молоко. Это говорит о предпочтении своих интересов потребно-
стям ребенка. 30 женщин (50 %) сказали, что готовы кормить ребенка до пол-
года. И только лишь 12 женщин (20 %) сказали, что готовы кормить ребенка 
грудью столько, сколько это будет необходимо. 

На вопрос о приемлемости физического насилия в воспитании ребенка, 
10 % ответили, что физические наказания приемлемы, 40 % – что не приемле-
мы, 60 % – что приемлемы только в определенных ситуациях. 

На втором этапе нами был проведен проективный тест «Я и мой ребенок» 
Филлиповой Г.Г. (2002 г).

Результаты исследования позволили распределить женщин на 4 катего-
рии по оценке содержания материнской сферы: 1 – благоприятная ситуация; 
2 – незначительные симптомы тревоги; 3 – наличие тревоги и неуверенности 
в себе; 4 – конфликт с беременностью или ситуацией материнства.

Данная ситуация свидетельствует о том, что у 70 % (42 женщины) благо-
приятное самовосприятие женщиной беременности и предстоящих родов, 
15 % (9 женщин) говорят нам о незначительных симптомах тревоги предстоя-
щих родов, у 10 % (6 женщин) присутствует наличие тревоги и неуверенности 
в себе, потребность беременной в поддержке со стороны родственников, а 5 % 
(3 женщины) выражают конфликт с беременностью, отмечается наличие про-
странственной дистанции между матерью и ребенком.

На третьем этапе нами была проведена методика «Тест отношений бере-
менной» (Эйдемиллер Э.Г., Добряков И.В., Никольская И.М., 2003 г.). Концеп-
туальной основой создания теста послужила теория психологии отношений 
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В.Н. Мясищева, позволяющая рассматривать беременность через призму 
единства организма и личности. 

В результате нашего исследования мы получили следующие результаты:
– 40 % (24 женщины) соответствуют оптимальному типу ПКГД (психологи-

ческий компонент гестационной доминанты), что означает радость и счастье 
в том, что они беременны. Они ответственно, но без излишней тревоги отно-
сятся к беременности, адекватно реагируют на возникающие проблемы, кон-
структивно с ними справляются. 

– 25 % (15 женщин) соответствуют гипогестогнозическому типу ПКГД, ко-
торый характерен для женщин с явным или, чаще, скрытым, бессознательным 
непринятием своей беременности. 

– 20 % (12 женщин) соответствуют эйфорическому типу ПКГД. Они видят 
будущее только в розовом свете, уверены в благополучном исходе родов. В от-
личие от нормального хорошего настроения, способствующего адекватной 
оценке происходящего, эйфория делает беременных женщин нечувствитель-
ными к объективной реальности. 

– 10 % (6 женщин) соответствуют тревожному типу ПКГД. С момента осоз-
нания своей беременности они находятся во власти дурных предчувствий, 
в постоянном нервном напряжении. Возникающие при этом соматовегетатив-
ные реакции влияют на субъективное самочувствие, усугубляют состояние. Их 
характеризуют такие личностные черты, как ранимость, мнительность, повы-
шенная утомляемость, суетливость, эмоциональная лабильность. Они не уве-
рены в себе, легко расстраиваются и теряют душевное равновесие. Их отличает 
высокое чувство ответственности.

– 5 % (3 женщины) соответствуют депрессивному типу ПКГД, который ха-
рактеризуется сниженным фоном настроения у беременных. Бывает так, что 
женщина, которая желала ребенка, теперь не хочет его, сомневается в том, что 
сможет выносить и родить здорового малыша, боится смерти в родах. Жен-
щины с депрессивным типом часто недовольны своей внешностью и други-
ми изменениями, которые происходят с ней во время беременности. Подоб-
ное поведение женщины в некоторых семьях может ухудшить ее отношения 
с близкими.

На 4 этапе с целью диагностики общего интеллекта нами был применен 
тест для измерения уровня интеллектуального развития – тест Векслера.

Обработав и интерпретировав полученные результаты, нами сделано сле-
дующее заключение: 78 % (47 женщин) находятся в пограничной зоне интел-
лектуального коэффициента, а 22 % (13 женщин) – в зоне умственного дефекта.

И на 5, заключительном, этапе нашей работы по результатам данных ис-
следований была создана программа психолого-педагогического сопровожде-
ния беременных «К родам без страха: часть 2».

Целью нашего исследования было исследовать отношение беременных 
женщин к родам и будущему ребенку.
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Сложно переоценить значение позитивного психологического настроя бе-
ременной женщины, ведь все мы знаем о том, что состояние мамы напрямую 
сказывается на малыше. Однако в какой степени это происходит – известно не 
всегда, поэтому важно оценить «масштабы» влияния психологической состав-
ляющей.

По рисуночному тесту «Я и мой ребенок» мы диагностировали стиль пере-
живания беременности, отношение к ребенку, стиль материнского отношения, 
ценность ребенка, ее взаимодействие с другими ценностями, актуальными 
для матери. Для первого триместра беременности в рисуночном тесте нор-
мальными явились незначительные симптомы тревожности, неуверенности 
в себе, конфликтности. Выраженное проявление этих качеств и устойчивое их 
сохранение во втором и третьем триместрах отражают неблагополучие в отно-
шении к беременности и к материнству. Наиболее диагностически значимыми 
являются следующие особенности рисунка: отсутствие на рисунке себя; отсут-
ствие на рисунке ребенка; замена образа себя или ребенка на символ, рас-
тение, животное, «спрятанность» ребенка в коляске, кроватке, животе матери, 
изоляция ребенка, пространственная дистанция матери с ребенком.

Филиппова Г.Г. описывает четыре симптомокомплекса, характеризующи-
еся проявлением в рисунке «Я и мой ребенок» переживания женщиной бере-
менности и ситуации материнства.

Проведенные исследования свидетельствует о том, что у 70 % (42 женщи-
ны) благоприятное самовосприятие женщиной беременности и предстоящих 
родов, 15 % (9 женщин) говорят нам о незначительных симптомах тревоги 
предстоящих родов, у 10 % (6 женщин) присутствует наличие тревоги и неуве-
ренности в себе, потребность беременной в поддержке со стороны родствен-
ников, а 5 % (3 женщины) выражают конфликт с беременностью, отмечается 
наличие пространственной дистанции между матерью и ребенком.

Из этого можно сделать вывод, что треть респонденток нуждаются в пси-
холого-педагогическом сопровождении беременности.

В результате проведения методики «Тест отношений беременной» только 
40 % женщин имеют оптимальный тип психологического компонента гестаци-
онной доминанты, что опять в свою очередь доказывает нам необходимость 
психолого-педагогического сопровождения к родам беременных женщин с на-
рушением интеллекта.

В связи с вышеизложенным и было принято решение о создании про-
граммы психолого-педагогического сопровождения беременности «К родам 
без страха: часть 2».
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Психолого-педагогическая характеристика  
студенческого возраста в контексте духовно-нравственного 

воспитания обучающихся в условиях вуза

Построение обучения в высшем учебном заведении в первую очередь 
формируется с учетом возрастными и психологическими особенностями обу-
чающихся. Если исследовать студента как личность, то возраст 18–20 лет – это 
время преимущественно динамичного развития нравственных и эстетических 
чувств, постижение полного комплекса социальных ролей взрослого человека, 
таких как: гражданских, профессионально-трудовых и др. [1].

Характерной особенностью нравственного развития в этом возрасте слу-
жит усиление сознательных мотивов поведения. Значительно укрепляются 
такие качества как, целеустремленность, решительность, настойчивость, са-
мостоятельность, инициатива, умение владеть собой. Увеличивается интерес 
к моральным ценностям, образу жизни, долгу, любви, верности и др.

Анализируя студенчество как «особую социальную категорию, специфи-
ческую общность людей, организованно объединенных институтом высшего 
образования», И.А. Зимняя выделяет основные характеристики студенческого 
возраста, отличающие его от других групп населения высоким образователь-
ным уровнем, высокой познавательной мотивацией, наивысшей социальной 
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активностью и достаточно гармоничным сочетанием интеллектуальной и со-
циальной зрелости [3]. 

В аспекте общего психического развития студенчество интерпретируется 
периодом интенсивной социализации индивида, развития высших психиче-
ских функций, становления всей интеллектуальной системы и личности в це-
лом. Если проанализировать студенчество, принимая во внимание только био-
логический возраст, то его нужно отнести к периоду юности как переходному 
этапу развития человека между детством и взрослостью. 

Студент как индивид определенного возраста и как личность, характери-
зуется с трех сторон:

1) с психологической, который представляет собой единство психологиче-
ских процессов, состояний и свойств личности; 

2) с социальной, в которой воплощаются общественные отношения, ка-
чества, порождаемые принадлежностью студента к определенной социальной 
группе, национальности;

3) с биологической, которая включает тип высшей нервной деятельности, 
строение анализаторов, безусловные рефлексы, инстинкты, физическую силу, 
телосложение и т. д. Эта сторона в основном предопределена наследственно-
стью и врожденными задатками, но в известных пределах изменяется под вли-
янием условий жизни.

В студенческом возрасте, по мнению специалистов в области возрастной 
психологии, черты внутреннего мира, эмоционально-волевой уклад жизни 
и самосознания трансформируются, а также преобразовываются в психиче-
ские процессы и свойства личности.

В юном возрасте у личности появляется потребность в выборе жизненных 
и моральных ценностей. В силу возрастных особенностей у индивида выра-
батывается внутренняя позиция по отношению к самому себе, окружающим 
людям, а также формируется свое отношение к моральным ценностям. Имен-
но в этот период приходит осознания себя, своего отношения к добру и злу, 
осознание таких категорий как честь, достоинство, долг и право.

Из чего следует, человек в юности вырабатывает самостоятельную оценку 
своей внешности, моральных качеств, умственных качеств, свое самосознание 
как единое понимание себя, осознание своих взглядов, убеждений и знаний, 
а также происходит переосмысление восприятия окружающего мира и созда-
ется свой смысл жизни, любви и счастья.

По Э. Эриксону, юношеский возраст базируется на кризисе идентичности, 
складывающийся из серии социальных и индивидуально-личностных выбо-
ров, идентификаций и самоопределений [6]. По мнению Б. Г. Ананьева вузов-
ский возраст является сенситивным периодом для развития основных социо-
генных потенций человека [2].

Обучение в высшем учебном заведении оказывает большое воздействие на 
развитие личности и психику человека. Развитие всех уровней психики за период 
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обучения в вузе происходит в случае благоприятных условий. Для удачного об-
учения и окончания вуза нужен достаточно высокий уровень общего интеллек-
туального развития, а именно восприятия, представлений, памяти, мышления, 
внимания, эрудированности. А также, обширность познавательных интересов, 
владение некоторым кругом логических операций. При некотором уменьшении 
этого уровня есть возможность компенсации за счет повышенной мотивации 
или выносливости, сосредоточенности и аккуратности в учебной деятельности.

Успешность обучения по большей части обуславливается индивидуальны-
ми особенностями протекания психологического, биологического и социаль-
ного процессов развития.

Психологической процесс развития является единством психологических 
процессов, состояний и свойств личности. Успешность учебной деятельности 
зависит первоначально от уровня интеллектуального развития, от обучаемо-
сти, мотивации, пластичности личности, от интересов и мотивов, черт харак-
тера, темперамента, направленности личности, ее самосознания. В сущности 
ориентации личности лежат ее потребности, такие как материальные и духов-
ные. В последствие, потребности рассчитаны насвое удовлетворение и поэто-
му порождают влечения, желания, стремления, эмоциональные состояния, 
которые подталкивают обучающегося проявлять активность.

Главным условием развития потенциальных возможностей личности яв-
ляется ее активность, направленность на определенный вид деятельности. 
«Именно то, что особенно значимо для человека, выступает, в конечном счете, 
в качестве мотивов и целей его деятельности» [5].

Существенные особенности в поведении и деятельности студентов вызы-
ваются различиями в темпераменте. Темперамент имеет влияние на проявле-
ние чувств, скорость переключения внимания, и на другие психические про-
цессы, а также на проявление черт характера, поведение на лекциях и на их 
реакцию в трудных ситуациях.

В свою очередь в деятельности обучающихся проявляется и их характер – 
относительно устойчивый психический склад человека, совокупность черт, 
влияющих на все его поведение [4].

В социальном процессе реализуются общественные отношения, качества, 
обуславливаемые принадлежностью студента к определенной социальной 
группе, национальности и так далее.

Биологический процесс включает тип высшей нервной деятельности, 
строение анализаторов, безусловные рефлексы, инстинкты, физическую силу, 
телосложение, рост, черты лица, цвет кожи, глаз, и т. д. Эта сторона главным 
образом обусловлена наследственностью и задатками, заложенными при 
рождении, но в известных пределах изменяется под влиянием условий жизни. 
А также, косвенно на успеваемость оказывает воздействие и тип телосложения 
обучающегося, которому соотносится определенный тип реактивности орга-
низма и тип нервной системы.
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Из чего можно заключить, уровень компетентности в области психологи-
ческих особенностей личности обучающегося дает возможность их учета с це-
лью активизации и оптимизации учебного процесса, а также развития уровня 
духовно-нравственного воспитания.
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Мировой опыт формирования  
гражданской компетентности молодежи

Первостепенное значение имеет тот факт, что в современных условиях роль 
работы с молодежью значительно возрастает, в связи с чем важным является 
анализ мирового опыта формирования гражданской компетентности молодежи.

В то же время суть, особенности, практическое осуществление государ-
ственной молодежной политики в конкретном государстве обусловлены мно-
гими составляющими, однако ведущим является характер формирования 
гражданской компетентности молодежи и т. д. [1].

Вопросы формирования гражданской компетентности молодежи рас-
сматривались в трудах исследователей: Бородина Е. И., Головатого М., Сторо-
жук Р. П., Ярошенко В. Н. и др. 

Следует отметить, что понятие формирования гражданской компетент-
ности молодежи в различных странах значительно отличаются. Мировой опыт 
формирования гражданской компетентности молодежи свидетельствует, что 
страны ведут поиск индивидуальных подходов по формированию и реализа-
ции молодежной политики. «В развитых демократических странах молодеж-
ная политика, в основном, имеет трехуровневую структуру, что дает ей воз-
можность проводить ее на региональном и местном уровнях» [2].

Рассмотрим несколько моделей формирования молодежной политики 
в разных странах мира. Согласно классификации Д. Галле и С. Паугамы, можно 
определить модели молодежной политики, а именно:
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– универсалистская модель стран Скандинавии;
– гражданская модель Великобритании;
– модель стран Центральной Европы;
– централизованная модель стран Средиземноморья [3].
В этом контексте, скандинавская модель основана на том, что ее основной 

группой является молодежь (юноши и девушки) в возрасте до 25 лет. Молодеж-
ная политика Великобритании основывается на традициях определенной об-
щины, работа с молодежью направлена   на работу в общине. Гражданская мо-
дель стран Центральной Европы достаточно давняя, первые принципы и идеи 
данной политики возникли еще в период между Первой и Второй мировыми 
войнами. Концепция данной молодежной политики включает работу не только 
с молодежью до 18 лет, а старшей молодежью и молодыми семьями [1].

В тоже время, молодежная политика представляет собой конкретный мо-
лодежный сектор, который является одним из составляющих направлений де-
ятельности отдельного государства.

Исследователи классифицируют государственную молодежную политику 
следующим образом:

– с развитым молодежным сектором. Здесь молодежная политика непо-
средственно сконцентрирована в хорошо определенном молодежном секто-
ре, который доминирует. Примерами являются Австрия, Люксембург, Лихтен-
штейн, Испания, Греция, Португалия;

– с ограниченным молодежным сектором. Работа с молодежью передана 
в специализированные молодежные секторы, таких, как образование, трудоу-
стройство, здравоохранение и и др. Это наблюдается в Нидерландах, Франции, 
Бельгии, Ирландии, Финляндии, Швеции, Норвегии;

– без специального молодежного сектора. Это мы наблюдаем в Велико-
британии, Исландии, Италии, Дании [4].

Проведя исследования мирового формирования гражданской компе-
тентности молодежи мы пришли к выводу, что правительства разных стран 
мира используют собственные подходы и разные модели. В европейских стра-
нах она проводится на нескольких уровнях: государственном, региональном 
и местном.

Вместе с тем, перспективу представляет то, что современному обществу 
с его быстрыми изменениями нужны люди, которым свойственны инициатив-
ность, самостоятельность мысли, способность к осуществлению сознательного 
общественного выбора, в которых развиты чувство собственного достоинства, 
творческая активность, способность к личностному самосовершенствованию [3].

Несомненно, общество должно особенно беспокоить вопрос граждан-
ской компетентности молодежи. Все более актуальной стоит задача общества, 
воспитать такую молодежь, которая может объединить заботу о своей судьбе 
с ответственностью за развитие страны, обеспечить активное личное участие 
молодых граждан в общественных делах. 
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Мы обращаем внимание на то, что гражданская компетентность, как дина-
мическая система знаний, понимания, суждений, умений, навыков, способно-
стей и личностных качеств, в своей совокупности дают человеку возможность 
эффективно действовать в условиях гражданского общества и способствовать 
свободному и гармоничному развитию личности [5].

Сущность сводится к тому, что гражданская компетентность характеризу-
ются балансом активного включения в общественно-общественные процессы 
в период усиления их значимости в жизни как отдельных граждан, так и в жиз-
ни всего общества (общины). Это такой уровень гражданской культуры, кото-
рый отмечается направлением к согласию, консенсусу, стремлением не только 
давать оценку общественным явлениям, но и осуществлять посильные дей-
ствия по их усовершенствованию, восприятием социального мира в большей 
степени рациональными. 

Гражданская компетентность молодежи предполагает: овладение основа-
ми интегрированных знаний о гражданском обществе, которые интегрируются 
как личностные; развитие конструктивно-критического мышления, коммуни-
кативных навыков, инициативы, самостоятельности, ответственности, способ-
ности к избеганию социальных конфликтов; приобретения опыта гражданских 
действий [5]. 

В контексте формирования гражданской компетентности молодежи наи-
более значимыми являются:

Направление 1. Формирование гражданской позиции и патриотическое 
воспитание, осуществление мероприятий, направленных на патриотическое 
воспитание, утверждения гражданского сознания и активной жизненной по-
зиции молодежи. 

Направление 2. «Молодежь в согласии с законом» для усиления профи-
лактики правонарушений в процессе повышения уровня правовых знаний, 
правовой культуры и правового поведения молодежи; 

Направление 3. «Патриот» с целью формирования патриотического со-
знания молодежи в молодежной среде, путем развития исторической памяти; 
привлечение молодежи к общественно-значимой деятельности;

Направление 4. «Охрана окружающей природной среды» для формирова-
ния бережного отношения к окружающей природной среде; 

Направление 5. «Культура и духовность» предусматривает поддержку ини-
циатив молодежи, ее развития, интеллектуального самосовершенствования.

Направление 6. Развитие неформального образования, осуществление 
мероприятий, направленных на приобретение молодыми людьми знаний, на-
выков и других компетенций, в частности путем участия в волонтерской дея-
тельности. 

Направление 7. «Молодежные центры» с целью проведения анализа су-
ществующей сети учреждений, работающих с молодежью, развитие их на базе 
молодежных центров, исходя из потребности конкретного региона. 
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Итак, следует отметить, что опыт формирования гражданской компе-
тентности молодежи, общественно-значимая активность, в том числе участие 
молодежи в добровольных организациях способствует развитию личной от-
ветственности, самовыражения, гражданского достоинства, которые, в свою 
очередь, является важным фактором развития общества, становление его как 
гражданского.
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О понимании воспитательной среды вуза

В настоящее время объектом внимания высших учебных заведений, соци-
ума в целом, становится проблема понимания процесса воспитания и социаль-
ной адаптации молодежи в условиях общественного и духовного кризиса. Это 
обусловлено, тем, что морально-нравственное состояние молодежи проециру-
ется на будущее общества, перспективу его развития. Для сохранения целост-
ности общества, образование должно реализовать свою главную функцию – 
координационную: развить в сознании молодежи понимание целей и средств, 
правил и образцов деятельности, выполнить педагогическую поддержку под-
растающего поколения в усвоении и закреплении в себе качеств, необходимых 
для успешного исполнения социальных ролей, в пределах допустимых ценно-
стей, культуры, традиций. 

Происходящие изменения в системе образования неоднозначны. Высшая 
школа, ее состояние и ресурсы развития, показывают, что необходима актуа-
лизация процесса воспитания, переоценка устоявшихся научно-теоретических 

http://matem.uspu.ru/i/inst/math/.../M04OPDMAT_MAT2007D02.pdf
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и практических систем воспитания, пересмотр традиционных подходов в ис-
пользовании концепций воспитательного взаимодействия педагогов и студен-
тов. 

Развитие воспитания в системе образования преследует цель – формиро-
вание личности гражданина, направленной на традиции отечественной и ми-
ровой культуры, на современную систему ценностей и потребностей современ-
ной жизни, личности, способной к активной социальной адаптации в обществе 
и самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой деятельности 
и самосовершенствованию. 

Учебно-воспитательный процесс в вузе, безусловно, направлен на улуч-
шение качества подготовки выпускников, обеспечение государства квалифи-
цированными специалистами и может иметь свои критерии и показатели. 
А. Данилович отмечает в их качестве выборочный анализ работ студентов, 
внешнюю оценку выполненных работ (тестов, курсовых, выпускных квалифи-
кационных работ) студентов, процент поступивших в магистратуру, аспиранту-
ру и т. п. Вузовское образование связано с такими косвенными показателями 
как: статистика трудоустройства выпускников, количество и качество публика-
ций преподавателя и студентов, количество книг в библиотеке и т. д. [3, с. 13].

В воспитательном аспекте это активность студенческих организаций (во-
лонтерских организаций, научных кружков, клубов по интересам, спортивных 
клубов и т. п.), наполненность студенческой жизни интересными мероприя-
тиями, встречами, времяпрепровождение студентов в ходе обучения на фа-
культете, в общежитиях, в саморазвитии, участии в международных проектах. 
Главная роль преподавателя видится в том, что он направляет студента в по-
знавательном процессе, в освоении профессии, учит его пунктуальности, соот-
ветствию поставленных и выполненных целей.

И.А. Колесникова выделяет в воспитании приобщение человека к опре-
деленной системе ценностей и формирования у него доминанты на человека, 
развитие гуманно-личностной ориентации. По сути, воспитание это и есть ра-
бота с человеческим качеством. В наше время социальная миссия воспитания 
состоит в побуждении, поддержке, сохранении, удержании, развитии в людях 
человеческого начала. В ходе педагогического взаимодействия, создается воз-
можность студента активно влиять на содержание и направление своего воспи-
тания. Весь педагогический процесс призван усилить воспитательный контекст 
и нравственную направленность обучения. Для педагогов, всех тех, кто связан 
с процессом воспитания, будет важен комплекс знаний, умений, ценностных 
отношений, способных обеспечить осознанную ориентацию, иначе подчине-
ние внешним обстоятельствам может привести к деградации личности воспи-
тателя как потенциального транслятора духовных ценностей и смыслов [5, с. 6].

Существует две основные позиции на воспитательный процесс в вузе; 
одна из них – организация молодежи на идеологизированной основе по типу 
комсомольской организации, дискуссионных клубов после просмотра реко-
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мендуемых фильмов, массовых акций поддержки государственной политики, 
а также как формы приобщения молодежи к общему пониманию происходя-
щего и установления коллективного характера воспитания в вузе. Другая по-
зиция современной научной публицистики выражается в том, что воспитатель-
ный процесс осуществляется с личностью, которая сама по себе представляет 
значимость для общества, а значит, в вузе нужно создавать условия, атмосферу 
для ее развития, расширять сферу интересов студенчества, создания новых мо-
делей воспитательного взаимодействия педагога и студента [4, с. 235].

Роль воспитательной среды как большого фактора формирования, раз-
вития и самореализации личности рассматривается во многих научно-иссле-
довательских трудах. Различные концепции средового подхода в воспитании 
разрабатываются Н.М. Борытко, Ю.С. Мануйловым, Л.И. Новиковой, Н.Л. Сели-
вановой, И.Д. Фруминым, Н.Е. Щурковой и другими. Идеи их подходов плодот-
ворны и могут быть осмыслены в интересах становления и функционирования 
событийной общности субъектов педагогического процесса. Созидательный 
воспитывающий потенциал среды привлекает педагогов-практиков и исследо-
вателей. 

Н.Е. Щуркова определяет воспитывающую среду как «совокупность окру-
жающих ребенка обстоятельств, социально ценностных, влияющих на его лич-
ностное развитие и содействующих его вхождению в современную культуру» [9, 
с. 390]. Автор разделяет воспитательную среду на предметно-пространственное, 
поведенческое, событийное и информационное культурное окружение.

Средовой подход к воспитанию как социокультурному феномену подчер-
кивает значимость и актуальность воспитания для общества. Средовой подход 
в воспитании базируется на комплексе научно-философских представлений 
о том, чем является личность, среда, как они связаны друг с другом, каким мо-
жет и должно быть опосредованное управление процессом развития и форми-
рования личности молодого человека. 

Один из сторонников и активных проводников идеи воспитательного про-
странства, Н.М. Борытко заключает, что с расширением территориальных гра-
ниц термин «пространство» применим все с большей условностью. «Мы пред-
почли, – считает он, – использовать его в пределах учреждения» [2, с. 88–94].

На основе гуманитарно-целостного подхода ученый отмечает, что в воспи-
тании молодежи должно быть этическое начало, воздействие на мораль, нрав-
ственность и духовность; представление о педагогическом взаимодействии 
как линейном бескризисном процессе, не имеет оснований. Современное по-
коление должно быть способно к самоопределению, конструированию своего 
жизненного пути в потоке социально-экономических и культурных перемен, 
а они воспринимаются как хаотичные и лишенные внутренней логики. Воспи-
танник проявляет свою жизненную позицию – сознательное отношение к дей-
ствительности, при переживании таких чувств как стыд, совесть, сострадание 
[1, с. 18]. 
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Именно эти аспекты воспитания – этический, индивидуальный, комму-
никативный, позволяют, с точки зрения ученого, развить личность студента. 
Н.М. Борытко, выделяет при этом и социокультурное воспитательное про-
странство, «специально организованную педагогическую сферу, структуриро-
ванную систему педагогических факторов и условий установления личности 
студента. Характерные признаки пространства – его протяженность, струк-
турность, взаимосвязь и взаимозависимость элементов, его выделенность из 
среды, обязательно воспринимаемая воспитанникам субъективно (образ про-
странства, выделенного из сферы)» [4, с. 134] . 

Важным является субъективное восприятие студентами воспитательной 
среды вуза как пространства, имеющего определенные очертания, принципы, 
ценности, пространства культуры, социального пространства, способствующих 
социализации личности студента, т. е. его вхождению в культурную среду, фор-
мированию системы социальных отношений, становлению его как личности. 

В последнее время ряд ученых-педагогов направили свое внимание на 
понимании категории и феномена «пространство». Необходимость введения 
категории «воспитательное пространство» обусловлена потребностью педа-
гогизации среды, создания ее воспитательного потенциала. К настоящему 
времени сложилось несколько вариантов определения воспитательного про-
странства. Так, согласно точке зрения Л. И. Новиковой, если среда – данность, 
то воспитательное пространство – результат конструктивной деятельности, до-
стигаемый в целях повышения эффективности воспитания, причем деятельно-
сти интегрирующей [6, с. 67].

По представлениям Л.И. Новиковой и Н.В. Куликовой, воспитательная сре-
да объединяет не все, а только образовательные и воспитательные учрежде-
ния, детские и юношеские организации, средства массовой информации, об-
щественные организации, те отделы предприятий, которые по своему замыслу 
реализуют определенные воспитательные функции по отношению к детям 
и молодежи [7, с. 88–102].

В работах Ю.С. Мануйлова среда рассматривается в значении потенци-
ального средства воспитания, отражающего ее природную сущность. Функцио-
нально среда определяется как-то, среди чего пребывает субъект, посредством 
чего формируется образ жизни, что опосредует его развитие и усредняет лич-
ность [8, с. 58–75]. 

Так как среда – это всегда часть какого-то пространства, то ей можно 
присвоить соответствующее название: образовательная, социальная, куль-
турная, эстетическая, воспитательная и прочая. Но любая среда по своему 
воздействию полифункциональна. Ее воздействие на объект носит и образо-
вательный, и культурный, и воспитывающий характер. Воспитательной, с точки 
зрения ученых, можно считать среду, в которой субъекту доступно усвоение 
и практическое применение возможно большего количества социального, 
исторического и культурного опыта посредством развития индивидуальных 
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потребностей и способностей, причем такая среда складывается и объективно 
существует в любом вузе либо стихийно и неуправляемо, либо создается пла-
номерно и продуманно. 

Введение среды в качестве компонента воспитательной системы, объек-
тивно создает теоретические предпосылки к упорядочиванию всех ее элемен-
тов относительно нового компонента, к технологизации воспитания.

Л.И. Новикова пишет: «Воспитательная система образовательного учреж-
дения – система открытая: в ее становлении, функционировании, развитии 
большую роль играет среда, и не только как влияющий извне фактор, но и как 
компонент самой системы. Взаимодействуя со средой, с теми или иными ее 
институтами включаясь в преобразование социальной среды, в охрану при-
родной среды, образовательное учреждение включает ее в свою воспитатель-
ную систему в качестве ее компонента» [6, с. 26]. 

Общие условия эффективного функционирования воспитательной среды 
включают: наличие цели, разделяемой всеми участниками процесса ее созда-
ния; единая педагогическая концепция, ориентированная на приоритеты гума-
нистического воспитания. Следует принять во внимание то, что у воспитатель-
ной среды «мягкая» структура, ее событийность, диалоговый режим создания 
(это позволяет студентам активнее включаться в освоение воспитательной сре-
ды, делает их жизнь более интересной, яркой, насыщенной разнообразными 
людьми и событиями); разветвленная система отношений между различными 
компонентами, субъектами среды (это способствует созданию диалогических, 
нелинейный характер связей между субъектами воспитательной среды, что по-
зволяет максимально обогатить ее, учесть специфику всех организационных 
единиц, участвующих в ее создании и развитии), расширенная коммуникатив-
ное взаимодействие в вузе. 

Итак, мы приходим к выводу о том, что воспитательная среда вуза являет-
ся одним из наиболее действенных способов осуществления педагогического 
воздействия на студента, когда педагог и студент видоизменяют свои пози-
ции и обогащают социальный мир студента, что способствует формированию 
творческой, разносторонне развитой личности. Воспитательная среда имеет 
сложную организационную структуру, она представляет собой подобие беско-
нечного диалога различных социальных сил, проявляющих качество вузовской 
жизни, вариативность моделей воспитательного взаимодействия для подго-
товки студентов к социальной мобильности; она способна сыграть решающую 
роль в осуществлении задач гармоничного развития личности и целесообраз-
ного воспитательного взаимодействия педагогов и студентов. 
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Особенности методической работы  
в дошкольной организации образования:  

андрагогический подход

Проблема методической работы в дошкольной организации имеет тради-
ционные и инновационные аспекты своей реализации. При этом, с изменени-
ем государственной политики в области образования подготовка высококва-
лифицированного, свободно мыслящего, активно действующего воспитателя 
является наиболее важной задачей современного этапа развития и совершен-
ствования образовательных систем. В связи с этим, направленность методиче-
ской работы должна быть связана с развитием нового педагогического мышле-
ния, готовности решать сложные задачи в системе образования, с повышением 
своего педагогического мастерства.

Целью исследования выступило изучение андрагогических особенностей 
организации методической работы в дошкольной организации образования. 
В связи с многоаспектностью рассматриваемой проблемы рассмотрим методо-
логические основы и основные понятия методической работы.

Термин «методическая работа» является предметом научных исследований 
многих ученых (К.Ю. Белая, А.М. Моисеев, М.М. Поташник, П.И. Третьяков и др.). 

http://dx.doi.org/10.15393/j5.art.2017.3404
https://lll21.petrsu.ru/journal/article.php?id=3404
https://lll21.petrsu.ru/journal/article.php?id=3404
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Авторы рассматривают методическую работу в образовательных учреждениях 
как: часть системы непрерывного образования; длительный процесс, зависящий 
от целей, спланированных коллективом, задач направленных на предоставле-
ние каждому педагогу возможности самореализоваться; деятельность по созда-
нию образовательной среды в дошкольном учреждении, в которой полностью 
реализуется творческий потенциал педагога и педагогического коллектива [1–3].

Научные разработки А.М. Моисеева указывают на то, что эффективность 
методической работы напрямую зависит от достижений науки и педагогиче-
ского опыта, конкретного анализа образовательного процесса, взаимосвязи 
мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение ква-
лификации и педагогического мастерства воспитателя, на развитие и повыше-
ние творческого потенциала педагогического коллектива. Несмотря на боль-
шое разнообразие трактовок определения, ученые придерживаются единой 
позиции в том, что методическая работа является основным путем повышения 
мастерства педагога [2].

Методическая работа в дошкольной организации образования представ-
ляет собой неотъемлемую составляющую единой системы непрерывного об-
разования педагогических кадров, систему повышения их профессиональной 
квалификации. Цель этой работы заключается в постоянном повышении уров-
ня профессионального мастерства педагога и педагогического коллектива. За-
дача методической работы состоит в оказании реальной помощи педагогам 
в развитии их мастерства как основы профессиональных знаний и умений, не-
обходимых для современного педагога.

Для реализации эффективной методической работы воспитателю до-
школьной организации образования следует опираться на принципы организа-
ции этой работы, которая требует соблюдения актуальности, единства теории 
и практики. Данные принципы опираются на закон ПМР «Об образовании», 
учитывают современный заказ общества на его приобретение, ориентируются 
на социальную значимость дошкольника в современных жизненных услови-
ях, а также учитывают спектр проблем, близких конкретному педагогическому 
коллективу. Следование принципу научности позволяет молодому специали-
сту в своей деятельности опираться на современные достижения педагоги-
ческой науки, а соблюдение системности и комплексности реализуют подход 
к методической работе, как к целостной системе взаимосвязи целей и задач, 
содержания, форм и методов работы с педагогами. Важная роль в успешной 
методической работе также принадлежит принципам последовательности, 
преемственности, непрерывности. Руководствуясь в своей деятельности прин-
ципами оперативности, гибкости, мобильности и индивидуального подхода 
методист проявляет способность к быстрому приему образовательной инфор-
мации и его передаче, учитывает индивидуальные особенности педагогов 
дошкольных образовательных организаций, этого помогает достичь принцип 
самообразования педагогов. 
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На современном этапе содержание методической работы в дошкольных 
учреждениях строится соответствующим направлениям подготовки педагогов. 
Мировоззренческая и методологическая подготовка затрагивает социальное 
политическое, экономическое, профессионально-педагогическое мышление 
педагога, его гуманистические, демократические, общечеловеческие ценности, 
философские и методологические основы образования, новые функции и цели 
дошкольной организации образования, определяет роль и место дошкольной 
образовательной организации в обществе. Частно-методическая подготовка 
предполагает повышение квалификации педагогов в области науки, лежащей 
в основе педагогического процесса и в области раздела программы, по которой 
осуществляется воспитание и обучение детей дошкольного возраста. Дидак-
тическая подготовка строится на изучении современных дидактических кон-
цепций и идей теоретического и прикладного характера, анализе опыта педаго-
гов – мастеров. Воспитательная подготовка основана на решении вопросов 
воспитания, базой которых является общечеловеческие ценности. Психолого-
физиологическая подготовка включает знания педагога в области психологии, 
физиологии, гигиены, опираются на знания, приобретаемые педагогами в про-
цессе образовательной и методической работы. Общекультурная подготовка 
предполагает постепенное повышение культуры педагога, которая достигается 
путем осведомленности духовных достижений, ориентации в современной 
и классической литературе, театре, изобразительном искусстве, музыке. Техни-
ческая подготовка базируется на освоении педагогами технических средств [4].

Многообразие содержания методической работы и вариативность на-
правлений педагогической подготовки в дошкольной организации образо-
вания требует от педагога применения в своей деятельности разнообразных 
форм работы. Понятие «форма» представляет собой внутреннюю структуру, 
строение, связь и способ взаимодействия частей и элементов явлений; фор-
ма находится в единстве с содержанием и зависит от него, но обладает и са-
мостоятельностью и поэтому способна оказывать влияние на его способность 
содержания к прогрессивному развитию. В практике методической работы 
дошкольных организаций образования принято выделять две группы форм 
организации методической работы: индивидуальные и коллективные. Инди-
видуальные формы включают в себя индивидуальные консультации, наставни-
чество, работа над личной творческой темой, индивидуальное самообразова-
ние. Коллективные охватывают семинары, практикумы, научные конференции, 
методические объединения, мастер-классы.

Для осуществления эффективного повышения педагогического мастерства 
в дошкольной организации образования создаются соответствующие условия. 
К ним можно отнести условия организационно-педагогического характера, цель 
которых заключается в оптимальной организации трудовой деятельности педа-
гогов. Данные условия предполагают скоординированность мероприятий, опти-
мальность нагрузки и общественных поручений. Морально-психологические ус-



— 190 —

ловия опираются на создание благоприятных морально-психологических условий 
для методической работы. Материальные условия обеспечивают оснащение ме-
тодических кабинетов необходимым методическим материалом, оборудовани-
ем и дидактическими пособиями. Условия санитарно-гигиенической направлен-
ности обеспечивают укрепление и охрану здоровья педагогического коллектива.

Для эффективной реализации методической работы в организации до-
школьного образования необходимо ориентироваться на процесс и результа-
ты деятельности педагогов, а также на постановку конкретных задач, при фор-
мулировании которых важно ориентироваться на перспективы методической 
работы и опираться на задачи, поставленные в государственных документах 
о организации дошкольного образования и требованиях министерств, коли-
чественный и качественный состав педагогического коллектива, содержание 
методической работы, сравнительную эффективность разнообразных форм 
методической работы. А также придерживаться меры в использовании разно-
образных направлений содержания, форм и приемов методической работы, 
конкретной ситуации в учреждении, учитывать время для реализации методи-
ческой работы, материальные, морально-психологические условия.

Важной составляющей эффективной методической работы педагога явля-
ется ее оценка. Оценка данной работы осуществляется на основе охвата всех 
педагогов и обеспечения качественного повышения квалификации специали-
стов, оптимального расхода времени и сил для повышения мастерства педа-
гогов. Оценка рассматриваемой нами деятельности также осуществляется на 
базе критериев ее результатов, таких как результативность, рациональные за-
траты времени, удовлетворенность педагогов своим трудом [4].

Критерии результативности достигаются в результате повышения показа-
телей воспитания, обучения и развития воспитанников до оптимального для 
каждого ребенка уровня за отведенное время. Критерии рациональных за-
трат времени определяются экономичностью методической работы и дости-
гаются в случае, если повышение мастерства педагогов происходит при раз-
умных затратах времени и их усилий. Критерии удовлетворенности педагогов 
свои трудом достигаются при создании в учреждении творческой атмосферы, 
морально-психологического климата, усиливающего мотивацию творческого, 
инициативного труда педагога. 

Таким образом, специфика методической работы педагога в дошкольной 
организации образования зависит от реализации системного подхода в дан-
ной деятельности, в частности совершенствование таких его элементов как 
задачи, содержание, формы организации и условия работы с персоналом до-
школьной организации. 
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Современный подход  
к патриотическому воспитанию молодежи

Образование на современном этапе развития общества призвано предо-
ставить приоритеты воспитанию патриотизма как составляющей части миро-
воззрения молодого человека и его отношения к родной стране, националь-
ным святыням, чувству ответственности за ее независимость, сохранению 
материальных и духовных ценностей.

В целом, патриотическое воспитание заключается в систематическом це-
ленаправленном воздействии на сознание, волю и поведение молодого чело-
века с целью формирования целостной гражданской позиции, основанной на 
высоких морально-этических идеалах, целях, убеждениях и нормах поведения, 
самосознания личности.

 В современной педагогической науке отдельные аспекты патриотическо-
го воспитания разрабатывали А. Бандура, Н. Волошина, А. Капская, В. Недиль-
ко, Е. Пасечник, Б. Степанишин. 

 Сегодня существует понимание того, что воспитать сознательного гражда-
нина и патриота означает сформировать у молодежи комплекс определенных 
знаний и умений, личностных качеств и черт характера.

 Именно поэтому, в условиях обновления системы образования перед 
педагогической наукой стоят задачи демократизации учебно-воспитательно-
го процесса, обращения должного внимания на патриотическое воспитание 
молодежи, формирование человека гармоничного, всесторонне развитого. 
В связи с этим роль патриотического воспитания молодежи стала предметом 
широкого обсуждения [3].

Несомненно, современное образование должно иметь патриотический ха-
рактер. Именно поэтому, важной функцией современного образования является 
воспитание у молодежи высоких гуманистических качеств: человечности, уваже-
ния к людям, доброжелательности, человеческого достоинства, патриотизма. 

http://urok.1sept.ru/%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%258C%25D0%25B8/646578/
http://urok.1sept.ru/%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%258C%25D0%25B8/646578/


— 192 —

В современной парадигме образования остро стоит проблема воспитания 
целостной личности, способной реализовать свой потенциал, быть субъектом 
своей жизнедеятельности и стратегии собственной судьбы.

Разрушение устоявшихся духовно-нравственных и патриотических ценно-
стей является следствием прагматизации жизни, пренебрежения правовыми, 
социальными нормами и по своим масштабам составляет глобальную соци-
альную проблему. Вот почему основной задачей современного образователь-
но-воспитательного процесса является не только сформировать необходимые 
знания, а в первую очередь – интеллектуально развитую, духовно и нравствен-
но зрелую личность [2].

Анализируя сущность патриотического воспитания, следует отметить, что 
оно включает в себя социальные, целевые, функциональные, организацион-
ные и другие аспекты.

Система образования должна готовить личность, которая не только уме-
ет жить в гражданском обществе и правовом государстве, но и создавать их. 
Ведь только свободный и образованный человек, который чувствует, что его 
уважают, может быть полезным в условиях интеллектуализации любого вида 
профессиональной деятельности.

Проблемам, связанным с патриотическим воспитанием молодого поколе-
ния, посвящены многочисленные исследования отечественных и зарубежных 
ученых.

Среди классиков педагогической науки к проблемам патриотического 
воспитания обращались А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский 
и другие выдающиеся педагоги. В своих трудах они освещали актуальные для 
своего времени проблемы развития патриотических чувств как составной части 
системы воспитания, выдвигали идею воспитания «сознательного» граждани-
на, патриота своей Родины [2].

Взаимосвязь патриотического, гражданского и национального воспитания 
отражены в работах В.А. Сухомлинского [3].

В частности, В. Сухомлинский подчеркивал, что воспитание в широком смыс-
ле этого слова – это многогранный процесс духовного обогащения и обновления 
и тех, кого воспитывают, и тех, кто воспитывает. Он понимал воспитание как само-
стоятельное социальное действие. Воспитание молодежи должно сочетать воспи-
тание потребностей нации, государства, человеческой цивилизации и личности.

Отметим, что формирование специалиста-патриота – это не просто пере-
дача знаний, практических умений и навыков, а ответственное и тяжелое дело. 
Это, прежде всего, воспитание ума, формирование мировоззрения, убежде-
ний, моральных ценностей и принципов, эстетических вкусов и предпочте-
ний, то есть, как писал В. Сухомлинский, – «это кропотливая резьба и лепка 
тончайших черт духовного облика человека» [1]. Он отмечал, что «воспитание 
гражданина патриотом – это гармония разума, мысли, идей, чувств, духовных 
порывов, поступков» [1].
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Только всесторонне и гармонично развитый, обогащенный разнообраз-
ными культурными ценностями специалист может внести значительный вклад 
в развитие и совершенствование современного общества, в профессиональ-
ную культуру. При этом он способен на высоком морально – профессиональ-
ном уровне ставить и решать социально-значимые задачи в профессиональ-
ной деятельности, проявляя динамичность и готовность к решению актуальных 
проблем, личностную заинтересованность в результативности и эффективно-
сти в индивидуальной и коллективной работе [2].

Очевиден тот факт, что единство профессиональной и гуманитарной под-
готовки специалистов нового поколения становится одной из важнейших тре-
бований к образованию. 

Образование и воспитание – это средство формирования знаний, миро-
воззрения и веры, мудрости и высокой сознательности, добродетели и куль-
туры. Главной доминантой патриотического воспитания молодежи является 
формирование у личности ценностного отношения к окружающей действи-
тельности и самому себе, активной по форме и моральной по содержанию 
жизненной позиции.

Именно поэтому, оптимальное использование человеческих ресурсов 
возможно лишь при условии высокой культуры профессиональной деятель-
ности, ведь профессионал должен видеть в своей узкой специализации не 
только технический, но и человеческий смысл, место и роль своей деятельно-
сти в пределах общественного целого. И от осознания связи конкретных форм 
профессиональной деятельности с общественными целями должно рождаться 
ощущение полноты и гармонии жизни, будет формироваться понимание об-
щественного назначения индивидуального существования [3].

Современность диктует необходимость формировать адаптированную 
к жизни личность. Именно поэтому, идеалом воспитания является гармонич-
но-развитый, высокообразованный, социально-активный и сознательный че-
ловек, наделенный глубокой гражданской ответственностью, интеллектуаль-
но-творческими, физическими, профессиональными и духовными качествами, 
патриотическими чувствами, трудолюбием и инициативностью.

Анализируя различные подходы к определению понятия «патриотизм» 
можно выделить его внешнюю структуру: патриотические чувства; нацио-
нальное достоинство человека; потребность в удовлетворении националь-
ных интересов; патриотическое сознание, понимания своей гражданской 
роли в обществе; желание и потребность в накоплении, сохранении и пере-
даче национальных культурных ценностей; готовность к патриотической дея-
тельности [2].

Отметим, что патриотизм имеет внутреннюю структуру, которая состоит 
из следующих компонентов: первый – любовь к своему народу как к большой 
семье, любовь к родному языку, природе; второй – чувство патриотизма, осоз-
нание долга перед собственным народом, готовность встать на защиту его ин-
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тересов; третий – переплетение любви к родному народу с осознанием своего 
долга перед народом; это стремление и готовность служить Родине [3] .

Следует подчеркнуть, что в патриотических чувствах отражается отноше-
ние личности к своему государству, его прошлому, будущему и настоящему. 

Важно заметить, что составляющими патриотических чувств являются: 
чувство принадлежности к своему государству и его народу; чувство гордости 
за успехи государства; уважение к истории, культуре, традициям, верованиям, 
менталитету; любовь к родной природе; почитание традиций, обычаев, обря-
дов своей страны; ностальгия при разлуке с Родиной.

При этом особая ответственность за судьбу страны принадлежит молоде-
жи. Именно она обеспечивает социальную мобильность общества и является 
источником инициативы и совершенствования всех сфер общественной жизни.

Социальная активность – это совокупность форм человеческой деятель-
ности, сознательно ориентированной на решении задач, стоящих перед обще-
ством, социальной группой в этот период. Социальная активность может прояв-
ляться в различных сферах: трудовой, общественно-политической, культурной.

Таким образом, патриотическое воспитание – это общественная деятель-
ность, которая формирует отношение человека к себе, к своему народу и Ро-
дине, это отношение проявляется в соответствующих чувствах, убеждениях, 
идеях. 

Наряду с вышесказанным, современный подход к патриотическому вос-
питанию состоит в том, что оно должно быть стержнем всей воспитательной 
работы, поскольку мы должны воспитать личность, которая имеет чувство гор-
дости за свое государство, добросовестно выполняет общественные обязан-
ности, осознает социальные нужды Родины, любит близких и родных людей. 
Патриотизм – это стиль жизни.

Приходим к выводу о том, что современные акценты патриотического вос-
питания можно свести к следующему: гражданам нужно научиться жить в ува-
жении; центр современного патриотического воспитания – выработка уверен-
ности у молодежи в том, что сила в единстве.
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Ретроспективный анализ сущности социальной педагогики

В 2008 году в Приднестровской Молдавской Республике в государствен-
ном образовательном учреждении ПГУ им. Т.Г. Шевченко в перечень направле-
ний высшего педагогического образования была внесена новая специальность 
«Социальный педагог». Это обстоятельство выдвинуло требования к профес-
сорско-преподавательскому составу ВУЗа о создании и проведении детального 
анализа содержания и сути образовательных программ по данной специаль-
ности. 

В ходе сложившейся ситуации, необходимо было провести мониторинг 
информационных источников в области социальной педагогики, выявлявший 
ряд проблем, непрерывный поиск решения которых продолжается и сегодня. 
Уже длительный период времени, среди ученых ведутся большие дискуссии, 
острые дебаты на предмет теории и практики социальной педагогики как об-
разовательной дисциплины и самостоятельной, независимой науки. 

Итак, рассмотрим анализ некоторых авторов, который даст нам возмож-
ность произвести обобщение о существовании разных подходов, определяю-
щих сущность социальной педагогики, углубиться в ее проблемы как направле-
ния педагогического образования. 

Согласно мнений таких авторов, как Т.М. Глебович, И.А. Зимняя, Л.В. Топ-
чим, социальная педагогика – это одно из направлений социальной работы. 
В.Г. Бочарова и Г.Н. Филонов рассматривают социальную педагогику как теоре-
тическую основу социальной работы. В свою очередь, Б.З. Вульфов и В.И. За-
гвязинский утверждают, что она, социальная педагогика, – это раздел педа-
гогики, который изучает социальное воспитание в парадигме социализации. 
В.Д. Семенов говорит о том, что социальная педагогика – это педагогика сре-
ды, объединяющей в себе научные достижения нескольких наук, реализуя их 
в практическом применении воспитания нашего общества [2, с. 6].

Опираясь на личный опыт работы социального педагога и ссылаясь на на-
учные труды перечисленных выше авторов и ученых, анализирующих данную 
сферу образования и работающих в ней, стоит отметить, что социальная пе-
дагогика, как наука, характеризуется целостностью системно-организованного 
педагогического влияния непосредственно в недрах самого социума. Социаль-
ная педагогика, все-таки, есть самостоятельная наука, являющаяся разделом, 
отраслью педагогики. Она исследует явления и закономерности целесообраз-
но организованного педагогического влияния (социальное воспитание и об-
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учение, психолого-педагогическую помощь и т. п.) на социальное развитие, 
становление, формирование человека независимо от того, протекает ли оно 
«адекватных» или «неадекватных» условиях [5, с. 19].

Социальная педагогика реализует воспитание и созидание как отдельной 
личности, так и определенной социальной группы, связанной конкретными 
особенностями и критериями.

Выдающийся российский историк фотографии, ученый, преподаватель, 
фотожурналист, автор серии фотоальбомов «Петербург – Петроград – Ленин-
град – Петербург. XX век в фотографиях» Владимир Анатольевич Никитин объ-
ясняет социальную педагогику так: «Социальная педагогика – это совокупность 
теории и практики познания, как продукта регулирования и реализации обра-
зовательно-воспитательными средствами процесса социализации и, так назы-
ваемой, ресоциализацииличности, где результатом выступает приобретение 
индивидуальной ориентации и манер поведения по отношению к социуму, 
различным слоям населения, как группам, так и индивидам, обеспечение со-
ответствующего уровня и вида социальной адаптации и функционирования».

Примечательно то, что советская педагогика не признавала социальную 
педагогику, в качестве отдельной самостоятельной науки и как дисциплины 
в целом [2, с. 6]. Данное явление продолжило свое существование до начала 
80-х годов прошлого столетия [1]. Но, все же, понимание социальной педаго-
гики как науки, ее анализ и трактовка, существование изобилия точек зрения 
на одинаковые феномены, термины, подходы – это объективная картина на се-
годняшний день, создающая многообразный поток социально-педагогических 
проблем [6, с. 111].

На протяжении нескольких последних лет издается огромное количество 
учебных пособий, происходит наполняемость Интернет-источников, контентов 
для профессиональной подготовки социальных педагогов. Но, тем не менее, 
несмотря на большое количество информационных источников, возникает 
определенная трудность в манере и стиле преподавания «Социальной педаго-
гики» как отдельной науки, это обусловлено отсутствием единого концептуаль-
ного подхода авторов. Следовательно, выбор того или иного учебного пособия, 
учебника или источника сети «Интернет» зависит от субъективных особенно-
стей преподавателя, его предпочтений той или иной школе или попросту тем 
учебникам, которые имеются в библиотеке вуза.

Таким образом, перед учеными, исследующими вопросы социальной 
педагогики как науки, возникает проблема, суть которой кроется в том, как 
прийти к консенсусу – об идее социальной педагогики, а также, что является 
объектом и предметом этой науки, каков ее понятийный аппарат. От решения 
этой задачи в большой степени зависит, как изучение данной дисциплины бу-
дет влиять на профессиональную подготовку специалистов в соответствующих 
учебных заведениях. В связи с этим остро встает вопрос о путях решения об-
разовавшихся проблем.
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Анализ информации, представленной в литературных источниках, посвя-
щенных различным аспектам социальной педагогики, дает нам возможность 
принять точку зрения российского ученого в области педагогики, члена-корре-
спондента Российской академии образования, доктора педагогических наук, 
профессора кафедры социальной педагогики и психологии Московского педа-
гогического государственного университета Анатолия Викторовича Мудрика, 
о том, что социальная педагогика изучает социальное воспитание человека, 
которое осуществляется фактически на протяжение всей его жизни. А, следова-
тельно, дать точное определение месту и роли социального воспитания в жиз-
ни человека можно лишь в случае соотношения его с такими процессами, как 
развитие и социализация. 

Развитие – это реализация имманентных (внутренне присущих) задатков, 
свойств человека. Развитие человека во взаимодействии и под влиянием окру-
жающей среды в самом общем виде можно определить, как процесс и резуль-
тат его социализации, т. е. усвоения и воспроизводства культурных ценностей 
и социальных норм, а также саморазвития и самореализации в том обществе, 
в котором он живет. Социализация происходит: а) в процессе стихийного вза-
имодействия человека с обществом и стихийного влияния на него различных, 
порой разнонаправленных обстоятельств жизни; б) в процессе влияния со сто-
роны государства на обстоятельства жизни тех или иных категорий людей; в) 
в процессе целенаправленного создания условий для развития человека, т. е. 
воспитания; г) в процессе саморазвития, самовоспитания человека.

Таким образом, можно считать, что развитие – это общий процесс станов-
ления человека; а, социализация, в свою очередь, – это развитие, обусловлен-
ное конкретными социальными условиями [3].

Так же в своих работах А.В. Мудрик отмечает, что: «Педагогику зани-
мает социализация человека на всех возрастных этапах в двух аспектах. Во-
первых, она исследует сущность относительно социально контролируемой ее 
части – воспитания, его тенденции и перспективы, определяет его принципы, 
содержание, формы и методы. Во-вторых, социология воспитания изучает 
общество как социализирующую среду, выявляет его воспитательные воз-
можности для поиска путей и способов использования и усиления позитив-
ных влияний на человека и нивелирования, коррекции и компенсации не-
гативных влияний» [4].

Таким образом, на наш взгляд, определение сущности социальной педа-
гогики как отрасли педагогической науки, изучающей социальное воспитание 
и обучение человека в процессе социализации, может помочь нахождению 
консенсуса среди ученых, занимающимися вопросами социальной педагогики 
и, тем самым, способствовать ее развитию как науки.
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Мотивы использования социальных сетей 
у людей разных возрастных групп

В современном мире социальные сети оказывают значительное влияние 
на жизнедеятельность человека. Последствия этого влияния могут быть как по-
ложительными, так и негативными. Актуальность изучения мотивов использо-
вания социальных сетей имеет свою значимость, так как количество пользова-
телей с каждым годом возрастает и важно понимать с чем связан этот процесс. 
[4]

Социальные сети в каждой возрастной группе занимают свою роль, и каж-
дый человек определяет в этой роли свои возможности: способ самовыраже-
ния, коммуникации, возможность развлечься, добиться успеха, популярности 
и т. д. Понимание современного общества является важной задачей, поэтому 
нельзя не касаться такого фактора, влияющего на поведение людей, как вирту-
альный мир.[1]

Благодаря развитию информационных технологий, общество пришло 
к этапу, в котором у большинства людей есть персональные компьютеры 
и электронные носители. Это поспособствовало внедрению интернета во мно-
гие сферы жизни человека. Например, можно сделать покупки, не выходя из 
дома, в режиме онлайн проконсультироваться с врачом, психологом или же 
другим специалистом, есть возможность онлайн-обучения на дому и т. д. В це-
лом, обмен информацией из реального мира частично переходит в виртуаль-
ный. [3]

Основная цель социальных сетей – это возможность коммуникации и под-
держания связи с людьми, находясь от них на большом расстоянии. С помощью 
социальных сетей человек может с легкостью общаться с кем-либо, а также за-
водить новые знакомства, в том числе с людьми по своим интересам. Кроме 
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того, на данный момент, помимо общения, социальные сети включают себя 
достаточно других функций: просмотр видеозаписей, фотографий, прослуши-
вание аудиоматериалов, выкладывание записей любого типа, обмен файлами 
и т. д. [5]

С целью изучения мотивов использования социальных сетей было про-
ведено психологическое исследование. В исследовании был применен метод 
анкетирования. Результаты проведенного эмпирического исследования дают 
нам представления о показателях выраженности мотивов в зависимости от 
возрастных групп.

Однако прежде чем раскрыть основные результаты, стоит сказать, что ис-
следуемые были разделены на 3 группы: первая – подростки, вторая – юно-
ши, третья – взрослые. Было отмечено, что в третьей возрастной группе всего 
3 % опрошенных не используют социальные сети. Также стоит упомянуть, что 
анкетирование предлагалось пройти людям пенсионного возраста, однако 
практически все испытуемые данной группы указывали, что не используют со-
циальные сети.

В ходе исследования было выявлено, что большинство исследуемых 
каждой возрастной группы посещают социальные сети несколько раз в день. 
В группе подростков процент такого посещения составил – 89 %, в группе юно-
шей – 100 %, в группе, которую составляли взрослые люди – 54 %. Оставшиеся 
испытуемые отмечали, что посещают социальные сети один раз в день или же 
несколько раз в неделю.

Сравнительный анализ особенностей использования социальных сетей 
у представителей трех возрастных групп позволили сделать вывод о том, что 
большинство подростков используют две социальные сети (33 %), юношей – 
три социальные сети (28 %), исследуемые из третьей группы ежедневно также 
используют около трех социальных сетей (23 %).

Также прослеживались определенные различия в том, какие социаль-
ные сети используют люди разных возрастных групп. Так, например, основ-
ная часть подростков (91 %) зарегистрирована в сети «Вконтакте» и для 85 % 
этой возрастной группы данная сеть является основной. Юноши в основном 
зарегистрированы в сетях «Instagram» (90 %), «Вконтакте» (98 %), для 80 % ис-
следуемых из этой группы она также является основной, в третьей возрастной 
группе, состоящей из взрослых, наибольшая активность наблюдается в сети 
«Одноклассники» (для 93 % исследуемых она считается основной). Также было 
выявлено, что большинство людей проявляют активность со своей настоящей 
странички (в общем соотношении 89 %).

Стоит отметить, что количество проводимого времени в социальных сетях 
среди разных возрастных групп отличается.

В ходе исследования было обнаружено, что большинство людей из каж-
дой возрастной группы зарегистрировано в социальных сетях более трех лет. 
Также стоит сказать, что по сравнению с прошлым годом пользователи из пер-
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вой возрастной группы проводят столько же времени в социальных сетях, од-
нако большинство пользователей второй и третьей возрастных групп проводят 
меньше времени.

Вторая анкета была направлена на изучение мотивов использования со-
циальных сетей. Основные вопросы, прежде всего, связаны с причинами ис-
пользования. Полученные результаты позволили выявить, что мотив «Легкий 
способ общения и возможности быть на связи» является самым актуальным 
ответом для всех возрастных групп, следовательно, можно говорить о важно-
сти данного мотива при использовании социальных сетей.

Говоря о том, что привлекает людей в социальных сетях, стоит сказать, 
что подростки (63 %) и юноши (65 %) предпочитают конкретную социальную 
сеть из-за ее богатого выбора функциональных возможностей. Взрослых 
(57 %) же в социальной сети привлекает возможность поиска необходимой 
информации.

Также в нашем исследовании мы рассмотрели основные причини реги-
страции в социальных сетях. Выявлено, что большинство людей подтолкнули 
зарегистрироваться друзья.

На вопрос «Будете ли Вы пользоваться социальными сетями, если они ста-
нут платными?» большинство исследуемых в первой и второй группах дали от-
вет «Да, если цена будет умеренной», пользователи из третьей группы в боль-
шинстве дали отрицательный ответ.

Далее в анкете было представлено следующее задание «оцените по шка-
ле от 0 до 5 насколько Вам важно количество отметок «мне нравится» (лайков), 
поставленных на Ваших фотографиях или записях, где 0 – совсем неважно, 5 – 
важно, чтобы было как можно больше». В первой группе преобладает отмет-
ка «0» (24 %), во второй отметка «1» (28 %), в третьей группе большинство вы-
брали отметку «0» (53 %). Из данных ответов можно сделать вывод о том, что 
большую значимость данный параметр приобретает в юношеском возрасте.

В заключение хотелось бы отметить, что многие отмечают положительное 
влияние социальных сетей на их жизнь. Некоторые девушки указали, что бла-
годаря социальным сетям они встретили близкого человека. Взрослые люди 
отмечают, что использование социальных сетей позволило упростить процесс 
получения значимой информации.

В результате исследования было выявлено, что у большинства отпрошен-
ных каждой возрастной группы преобладает мотив общения и поддержания 
связи с людьми. Однако наблюдаются различия в выраженности иных моти-
вов, таких как: способ избежать одиночества, способ развлечения, а также спо-
соб самовыражения и индивидуальности.
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Формирование валеологической компетентности педагогов 
в организации образования

Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее время одной 
из глобальных проблем современного образования исходит проблема здоровья 
и его сохранения. В общеобразовательную школу поступают все больше детей, 
имеющих те или иные отклонения в состояние здоровья. По данным, которые 
были получены в процессе анализа разными организациями (Всемирная орга-
низация здравоохранения, НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 
за 2017–18 гг.) не более 15 % детей рождаются физиологически зрелыми, 26–
37 % детей первого класса имеются физические отклонения разного типа, хро-
ническая патология встречается у 41 % детей, нервно-психические заболевания 
имеют 72 % детей. Согласно статистическим данным (НИИ гигиены и охраны здо-
ровья детей и подростков) каждый второй ребенок имеет два, три хронических 
заболеваний, в их числе отклонения опорно-двигательного аппарата, близору-
кости, аллергические заболевания. Также подчеркнуто, что уже к концу учебного 
года у 56–84 % обучающихся присущи повышенная невротизация.

Воспитание позиции здоровьесбережения населения как процесс в не-
которой степени управляется законодательно. Например, образовательные 
учреждения вызваны создавать условия, гарантирующие охрану и укрепление 
здоровья обучающихся, а органы здравоохранения гарантируют медицинское 
обслуживание. Конституция ПМР в ст. 39, 40 устанавливает право гражданам 
ПМР гарантию на право охраны здоровья, включая бесплатное медицинское 
обслуживание и лечение в государственных учреждениях здравоохранения. 
Также в статье 40 отмечается что, каждый имеет право на безопасную для жиз-
ни и здоровья окружающую природную среду и на возмещение вреда, причи-
ненного нарушением этого права.
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В Конституции ПМР нашли многообразное воспроизведение вопро-
сы сохранения здоровья. Присущи также большое количество других статей, 
законов, которые трактуют охрану здоровья человека, его профилактику. Но 
краткий анализ нормативных документов политики здоровьесбережения по-
зволили сделать выводы о том, что декларированная профилактическая на-
правленность не была включена в практику на протяжении десятилетий. 
Должным условием воспитания здорового человека и развития профилактики 
заболеваний среди детей и подростков – формирование результативной здо-
ровьесохраняющей и здоровьеукрепляющей системы.

Проблема исключительной важности здоровья современного челове-
ка определяет потребность включения молодежи в реализации вопросов, 
связанных с здоровьесбережением. Направления укрепления, сбережения 
и сохранения здоровья в научной литературе занимают большое место. Ме-
тодологические проблемы, связанные со здоровьем личности, раскрывались 
в исследованиях А.М. Амосова, П.К. Анохина, Г.Л. Апанасенко и др. Исходя 
из анализа различных положений по проблематике здоровьесбережения 
и валео логии нами выдвинута цель исследования: выявить состояние мето-
дической работы по проблеме валеологической компетентности педагогов 
и разработать модель формирования валеологической компетентности пе-
дагогов организации образования. Исходя из цели необходимо решить сле-
дующие задачи: 

1. Обосновать сущностные и структурно-содержательные характеристики 
валеологической компетентности педагогов.

2. Осуществить валеологический анализ образовательного процесса ор-
ганизации образования.

3. Выявить уровень сформированности валеологической компетентности 
педагогов в вопросах здоровьесберегающих технологий.

Для реализации первой задачи мы обратились к анализу основных подхо-
дов изучения понятия «компетенция». По словарю иностранных слов понятие 
«компетенция» – исходит от латинского competentia – круг вопросов, в кото-
рых кто-либо обладает познанием, опытом, а также круг чьих-то (учреждения, 
лица) полномочий [1, С. 119].

Согласно словарю синонимов русского языка к понятию «компетенция» 
предлагается синоним «полномочия» [2, С. 197]. Понятие компетенция в боль-
шом толковом психологическом словаре дается, как «способность выполнять 
какую-то задачу или сделать что-то». В толковом словаре русского языка по-
нятие «компетенция» раскрывается как «круг вопросов, в которых кто-нибудь 
хорошо осведомлен, а «компетентный» – как знающий, осведомленный, авто-
ритетный в какой-либо области, обладающий компетенцией [2, С. 288].

В словаре-справочнике, изданном ФИРО, более просто дается определе-
ния дефиниции «компетенция (англ. competence) – это «способность приме-
нять знания, умения и практический опыт для успешной трудовой деятельно-
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сти» и «компетентность (англ. competence, competency) – наличие у человека 
компетенций для успешного осуществления трудовой деятельности» [3].

Также, с целью решения первой задачи нашего исследования, мы об-
ратились к научным работам В. Г. Яфаевой, которая рассматривает комплекс 
компонентов профессиональной компетенции педагогами организации обра-
зования: ценностно-мотивационного; когнитивного; операционно-технологи-
ческого; процессуально-деятельностного.

Для решения второй задачи нами осуществлен анализ образователь-
ного процесса организации образования. Данный анализ был рассмотрен 
в нескольких направлениях: соблюдение санитарно-гигиенических норм при 
организации образовательного процесса; требования к расписанию уроков; 
психоэмоциональное состояние обучающихся.

Нами выявлено что, учебная нагрузка соответствует допустимым нормам 
СанПиНы. Также было замечено что, требования к равномерному распределе-
нию периодов учебного времени и каникул частично соблюдаются. 

Проанализировав расписание уроков на 2019/2020 учебный год с точки 
зрения соблюдения гигиенический требований, можно подчеркнуть что, рас-
писание соответствует учебному плану данного ОУ. Все учебные предметы, 
представленные в учебном плане, включены в расписание в нужном объеме.

По результатам теста направленный на выявление психоэмоционально-
го состояния обучающихся можно сказать что, обучающие в основном склоны 
к положительным качествам: самочувствие хорошее, чувствуют себя сильны-
ми, быстрыми, полных сил. 

Из этого нами выявлено что, в организации образования в образова-
тельный процесс необходимо включать элементы здоровьесберегающих 
технологий, для того что бы у обучающихся психоэмоциональное состоя-
ние повысилось. Но, к сожалению, педагоги не используют данные средства 
в учебно-воспитательном процессе, обосновывая этот факт нехваткой времени 
на усвоение учебных предметов.

С целью реализации третьей задачи мы использовали характеристики 
уровней компетенции. Выявление уровня сформированности валеологиче-
ской компетентности педагогов реализовывался согласно индикаторам ка-
чества Н.Л. Кузнецовой, Л.Х. Пановой, В.Г. Яфаевой. Для реализации данной 
задачи нами использовались следующие методы: анкетирование, метод само-
рефлексии. 

Результаты анкетирования показали, что большинство опрошенных педа-
гогов недостаточно осведомлены с содержанием и функциональной важностью 
таких понятий как «валеология», «здоровье», «культура здоровья». Так, под по-
нятием «культура здоровья» 50 % педагогов понимают культуру ЗОЖ, культуру 
безопасного поведения. И лишь 22,7 % отметили, что это «осознанное ведение 
ЗОЖ», «осознанное отношение к здоровью».Все респонденты обосновали не-
обходимость и полезность организации процесса ЗСД (здоровьесберегающей 



— 204 —

деятельности)в условиях учреждения образования, однако всего 9,1 % участни-
ков эксперимента смогли назвать компоненты такой деятельности: подвижные 
и дидактические игры валеологического содержания, беседы о здоровье. Лег-
ким оказался педагогическим работникам вопрос: «Кто должен реализовать 
процесс ЗСД в организации образования?». Большинство ответов были «се-
мья», «система дошкольного обучения и воспитания», 68,2 % педагогов пред-
ложили влияние медицины и СМИ, 22,7 % респондентов в качестве ключевых 
подчеркнули наглядные пособия валеологического содержания, произведения 
художественной литературы. Педагогические работники учреждения образо-
вания точно считают важной организацию деятельности с родителями по про-
блемам формирования культуры здоровья детей в семье. В качестве примеров 
называют следующие формы работы: конференции, индивидуальные консуль-
тации и беседы, дни открытых дверей, родительские собрания, семинары по 
вопросам здоровьесбережения. На вопрос «Какие, на Ваш взгляд, должны 
быть разработаны критерии определения уровня компетенции педагогов в во-
просах ЗСД?» 63,6 % опрошенных отметили «Определение степени готовности 
и потребности к профессиональной деятельности, основанной на приоритете 
целей ЗСД», 36,4 % педагогов, в свою очередь, обосновали недостаток методи-
ческого обеспечения. Поднять свою педагогическую компетентность в пробле-
мах валеологического просвещения хотели бы все педагоги. 

Исходя из вышесказанного, отметим, что педагоги учреждения образова-
ния недостаточно информированы в вопросах о содержании и важности поня-
тия «культура здоровья», не имеют научного представления о ее компонентах. 
Специальные знания сводятся, главным образом, культурой ЗОЖ. Данные ре-
зультаты свидетельствуют о том, что у большей части педагогов недостаточная 
степень: осознанности понимания социальной миссии и ценностных устано-
вок в области здоровьесбережения; имеющиеся знания в области здоровье-
сберегающих технологий поверхностные, недостаточно систематизированные 
и осознанные; педагоги затрудняются в выборе и использовании адекватных 
средств, способов и технологий, ориентированных на здоровьесбережение. 
Ряд педагогов не способны проектировать и осуществлять психолого-педагоги-
ческое сопровождение здоровьесберегающих технологий.

Мы считаем, что повышению уровня валеологической компетентности 
педагогов будут способствовать модель валеологической компетентности пе-
дагогов организации образования.
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Понятие «культурная идентичность» в гуманитарных науках

Проблема развития путей России в контексте определения ее культур-
ной идентичности является наиболее обсуждаемым вопросом. Современный 
человек не знает кто он, возникающая напряженность проявляется в самых 
разных формах и на разных уровнях, от проблем выбора жизненного пути до 
вопроса смысла жизни. Актуальность рассматриваемого вопроса подтвержда-
ется и обращением главы государства – В.В. Путина к представителям различ-
ных политических течений к дискуссии о российской идентичности. В своем 
обращении президент России заявил, что страна не может двигаться вперед 
без культурного и национального самоопределения. Таким образом, сегодня 
особую актуальность имеет проблема культурной идентичности, как всей стра-
ны, так и каждой личности. 

Вопрос о культурной идентичности активно обсуждается в гуманитарных 
исследованиях. Им озабочены ученые разных отраслей знания: культурологии, 
философы, психологи, социологи и педагогики (Е.М. Верещагин, В.М. Громова, 
Ю.Н. Караулова, Е.Ф. Тарасов и др.).

В общенаучном плане термин «идентичность» выражает идею постоян-
ства, тождества, преемственности индивида и его самопознания. В культуроло-
гии и межкультурной коммуникации идентичность определяется как основание 
для национального и культурного тождества, индикатор своего в противопо-
ложность другому [4, c. 34].

Сам термин «идентичность», имевший до середины прошлого века весь-
ма ограниченное употребление, получил широкое распространение в науч-
ном обороте с 60-х годов благодаря трудам американского психолога Эрика 
Эриксона, который утверждал, что идентичность выступает фундаментом 
любой личности и показателем ее психосоциального благополучия, включая 
в себя следующие моменты: внутреннее тождество cубъекта при восприятии 
окружающего мира, ощущении времени и пространства, иными словами, это 
ощущение и оcознание себя как уникальной автономной индивидуальности; 
тождество личных и социально принятых мировоззренческих установок – лич-
ностная идентичность и душевное благополучие; чувство включенности Я че-
ловека в какую-либо общность – групповая идентичность [6, 56].

Прежде всего отметим, что идентичность (и в этом наблюдается взгля-
дов многих ученых) всегда отождествляется с понятием культура. Как отмети-
ла в одном из своих выступлений, известный ученый-культуролог, философ, 
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О. Пахлевская, что без культуры нет идентичности, без идентичности нет граж-
данского чувства, гражданских свобод. 

Итак, что же такое «культурная идентичность» и какова ее связь с поня-
тием «идентичность» вообще. Исследуя разнообразные точки зрения ученых 
о сущности культурной идентичности показывает, что до сих пор

общего мнения не выработано. Так, например, в теории культуры и куль-
турологии идентичность рассматривается как единство, тождество культурного 
мира человека с определенной культурой, традицией, системой, характеризу-
ющееся усвоением и принятием ценностей, норм, содержательного ядра дан-
ной культуры и форм ее выражения [5, 10].

По мнению некоторых ученых (Cатарова, Гуршевицкая, Гутарева и др.), 
занимающихся проблемами межкультурной коммуникации (МКК), культурная 
идентичность – это осознанное принятие человеком соответствующих культур-
ным норм и образцов поведения, ценностных ориентаций и языка, понимание 
своего «я» с позиций тех характеристик, которые приняты в данном обществе, 
самоотождествление себя с культурными образцами именно этого общества 
[2, 54]. 

Так Е.В. Бондаревская рассматривает культурную идентификацию как 
установление подобия между собой и своим народом, переживание чувства 
принадлежности к национальной культуре, интернационализация (приня-
тие в качестве своих) ее ценностей, проживание собственной жизни в фор-
мах культурного бытия народа, в соответствии с образцами русской жизни  
Целью культурной идентификации в процессе воспитания является становле-
ние Человека Культуры, вхождение воспитанника в мир культуры, в жизнь со-
циума, развитие всех его творческих возможностей и способностей и становле-
ние его как человека [1, 22]. 

Н.Р. Милютина определяет КИ как процесс единения (отождествле-
ния) личности с культурными идеалами, исторически сложившимися в на-
циональной культуре государства (страны) на основе духовных ценностей, 
сохраняемых и транслируемых потомкам как национальное достояние.  
Автор также выделяет компоненты КИ: 

– эмоциональный (сопереживание культуры),
– аксиологический (принятие культурных ценностей),
– когнитивный (знание культурных значений),
– деятельностно-творческий (освоение культуры в деятельностном аспекте),
– личностный (оформление Я-образа, становление Я-концепции) 
Благодаря гипотезе Сепира-Уорфа, каждый язык представляет действи-

тельность по-разному и, следовательно, язык, на котором человек говорит, 
влияет на его мировоззрение. Таким образом получается, что язык является 
важным компонентом (признаком) идентичности. Ведь через язык выража-
ется и принадлежность к культуре, этничеству, национальности и в частности 
к определенной языковой группе. 
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Таким образом, в гуманитарных науках культурная идентичность – это 
ощущение человеком соотнесенности собственной речевой деятельности 
с определенным речевым идеалам как существующих в обществе представле-
ний о языковых, этических, эстетических нормах речевого поведения в той или 
иной социальной группе. 

Другими словами, культура влияет на язык и на идентичность человека, 
и наоборот. Можно отметить, что язык производит идентичности, и идентич-
ности производятся языком. Кроме коммуникативного аспекта языка, он также 
является средством мышления и обозначает ту или иную культуру; то есть язы-
ковая идентичность включает в себя не только общий для его носителей язык, 
слова и выражения, а также целое мировоззрение, соединяющее всех носите-
лей того или иного языка. Таким образом понятно, что через язык выражаются 
культурные ценности определенного общества.

Родной язык играет важную роль при формировании культурно – языко-
вой идентичности, так он включает в себя общую историю носителей языка, 
культурные ценности и значения. Можно сделать вывод, что с языком носитель 
не только формирует мировоззрение, но и культурную идентичность. 

Язык, по нашему мнению, является инструментом культуры, который 
формирует не только представление о реальности, но и саму личность, кото-
рая погружается в определенную культурную наследственность. Через язык 
индивид воспринимает традиции, обычаи, нормы и ценности своего народа, 
культурные особенности, тем самым постепенно находит и свое место в нем. 
Так через язык происходит знакомство с культурой, формирование культурной 
идентичности индивида, его, как бы, отождествление с ценностями и традици-
ями своей культуры. 

Язык – это некий знак, символ, то именно он позволяет субъектам ориен-
тироваться во временном пространстве культуры. Таким образом происходит 
культурная идентификация не только между культурами разных эпох, стран, но 
и собственную. 

В. Гумбольдт считал, что изучение языка есть постижение «духа народа»: 
«Язык и духовная сила народа развиваются не отдельно друг от друга и не по-
следовательно одно за другим, составляют исключительно одно и то же дей-
ствие интеллектуальной, способности» [3, 95].

Именно языковой материал, который не может не отразиться на отноше-
нии личности к себе, своей семье, своему народу, своей стране, а также вы-
явление и понимание национально-культурной информации, содержащейся 
в языковых единицах, формирует культурную идентичность индивида. 
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Формирование педагогической культуры родителей 
в современных условиях

Семья является первичной средой воспитания ребенка, в котором про-
цесс формирования подрастающей личности происходит под влиянием объ-
ективных (структура, состав семьи, стиль семейных отношений, пример и авто-
ритет родителей) и субъективных (целенаправленное воспитание взрослыми) 
условий.

Однако следует также отметить, что от воспитательной деятельности ро-
дителей, от того насколько сознательно они занимаются воспитанием зависит 
создание комплекса педагогически-целесообразных условий для формирова-
ния и развития ребенка, трансформации воспитывая микросреды.

Рассматриваемая категория получила свое развитие в работах Я.А. Камен-
ского, который разработал первую программу, в которой говорилось о под-
готовке матерей для благополучного воспитания и результативного обучения 
детей в книжном издании «Материнская школа». Его сторонниками были 
Ж.-Ж. Руссо, соотечественники П.Ф. Каптерев, Н.А. Добролюбов, А.И. Герцен, 
Н.И. Пирогов, К.Д. Ушинский, П.Ф. Лесгафт.

Вместе с тем, заслуживает быть отмеченным Ф.В. Фребель, создавший 
детские сады, для внедрения приемов правильного воспитания по итогам по-
вышая педагогическую культуру женщин воспитывающих своих детей. 

В XIX веке в процессе развития человечества, в каждой стране формирова-
лась своя продуманная программа повышения педагогической культуры обще-
ства. 

На рубеже XX–XXI веков в нашей стране на протяжении многих лет функ-
ционировал педагогический всеобуч, при помощи которого было осуществле-
но знакомство с азами воспитания. Разработанные программы и учебные по-
собия направляли научно-методическое содержание всеобуча. В рамках этого 
всеобуча были и народные университеты и педагогические факультеты.
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Проявлением осознанного родительского воспитания является мораль-
ный облик, поведение отца и матери в повседневной жизни. Для полноцен-
ного и эффективного воспитания ребенка необходимо гармоничное сочетание 
обоих факторов: сознательного и стихийного воздействия на ребенка.

К изучению вопроса педагогической культуры родителей, ряда ее различ-
ных аспектов неоднократно обращались многие отечественные и зарубежные 
ученые (И.В. Гребенников [6], О.А. Зверева [1], М.Д. Махлин [3], А.Д. Студенте 
[4], В.Я. Титаренко [5]). 

Анализируя вышеотмеченные исследования, что воспитательный процесс 
во многих современных семьях осуществляется инерционно, фрагментарно, 
что негативно сказывается на ребенке, формировании его личности. Одной из 
основных причин нивелирования родительского воспитания является недоста-
точный уровень педагогической культуры родителей.

Мы хотим обратить внимание то, что на формирование педагогической 
культуры родителей – это одна из основных задач развития общества на дан-
ном этапе социализации, является актуальной проблемой для обсуждения.

Наряду с отмеченным, основная трудность семейного воспитания состоит 
в том что, допущенные родителями погрешности в процессе воспитания явля-
ются порой необратимыми для их исправления и сказываются на поведении 
ребенка. Недостаточное количество свободного времени у взрослых, умень-
шение количества полных, неконфликтных семей, активный режим дня, мини-
мальный уровень их педагогической культуры в значительной степени отража-
ются на характере отношений между родителями и детьми.

Известно, что минимальное количество совместных форм деятельности 
и недостаточное количество душевной теплоты между членами семьи, зача-
стую приводит к формированию у ребенка заниженной самооценки, негатив-
ных форм самоутверждения в обществе, формирует отсутствие веры в своих 
силах, в результате может проявляться в педагогической запущенности [3, 
с. 136].

В современных условиях, педагогическая культура продолжает быть осно-
вополагающей воспитательной деятельностью родителей. От уровня сформи-
ровавшейся педагогической культуры зависит успех, результат воспитания [2]. 

Важно заметить то, что под понятием педагогической культуры можно 
представить часть общей культуры человека, которая отражает накопленный 
несколькими поколениями и непрерывно обогащается и насыщается опытом 
воспитания детей в семье [5]. 

А.В. Студенте рассматривает, педагогическую культуру родителей – как 
сложное, интегрированное, динамическое единство личностных качеств и вы-
сокого уровня мотивации, знаний, умений, навыков, которые определяют тип, 
стиль, способы поведения родителей в воспитательном процессе и проявля-
ются в индивидуализированной творческой форме взаимодействия родителей 
и ребенка [4].
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Таким образом, педагогическая культура родителей является составной 
частью общей культуры, которая определяется следующими параметрами: 
культурой мышления, труда, речи, нравственной, эстетической, экономиче-
ской, правовой, профессиональной, физической, нравственной, половой и эко-
логической.

Ценным является то, что О.А. Зверева применительно к педагогической 
культуре родителей определяет уровни ее формирования высокий, низкий, 
средний. [1, с. 30].

Высокий уровень. Родители корректно подбирают направление, следова-
тельно, выстраивают содержание своей работы в семье принято использовать 
разнообразные методы воспитания, естественно позитивные, побуждают ре-
бенка к самостоятельности, демонстрируя детям как анализировать свое пове-
дение. В семье преимущественно преобладают одни методы воспитания, при 
возникновении проблем решаются они сообща при помощи конструктивного 
анализа, отношения строятся на доверии и уважении.

Средний уровень педагогической культуры характеризуется поверхност-
ными представлениями о направлениях воспитательной работы, родители не 
связывают их с целью воспитания, но при этом понимают, какие качества лич-
ности они должны сформировать у ребенка, методы воспитания не сочетаются 
в разумности. Требования к ребенку разумны, но несистематичны, в решении 
проблем инициативу родители берут на себя.

Низкий уровень педагогической культуры. Можно отнести родителей, 
которые не имеют представления о воспитательной работе. Они испыты-
вают затруднения в выборе методов, предпочитают такие родители такие 
методы воспитания как: приказ, требования или наказания. Детей не побуж-
дают к анализу своих поступков. Подавляется всякая инициатива детей. Эти 
родители не контактируют с педагогами, они отказываются посещать встречи, 
направленные на педагогическое просвещение, не прислушиваются к советам 
педагогов.

Обращаясь к рассматриваемой проблеме, А.С. Макаренко обратился с со-
ветом к родителям, где отмечал, что всегда нужно стараться воспитывать так, 
чтобы вследствие ничего не переделывать, нужно с самого начала все делать 
правильно [2].

Из вышеизложенного можно сделать следующий вывод: педагогической 
формирование педагогической культуры родителей в современных услови-
ях – это сложный и долгосрочный процесс. Для формирования педагогической 
культуры родителей немаловажно активное участие самих родителей, поэтому 
следует стимулировать родителей к сотрудничеству, просвещение и образова-
ние должно быть связанно воедино. 

С этой точки зрения, семья в значительной степени влияет на успех вос-
питания ребенка, следовательно важным элементом в совместной работе 
с семьей остается формирование педагогической культуры родителей. Создать 
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у родителей необходимую педагогическую базу одна из первых задач педаго-
гов общеобразовательных учреждений. 

Следует отметить, что в современных условиях вводятся новые насы-
щенные формы взаимодействия с родителями [3, с. 16]. Предпосылкой эф-
фективной и полноценной воспитательной деятельности родителей является 
психолого-педагогическая подготовка, которую следует начинать в условиях 
дошкольных образовательных учреждений. Важно различать традиционные 
формы работы с родителями: родительские собрания, индивидуальные кон-
сультации, посещение семьи воспитанника, открытые занятия, дни открытых 
дверей, формирование родительских комитетов, организация соревнований 
и праздников. Хотим обратить внимание на нетрадиционные формы организа-
ции работы с родителями через которые формируется педагогическая культу-
ра: родительские вечера, семинары практикумы, КВН, мастер-классы, круглые 
столы, совместные экскурсии. Из вышеизложенного следует, что нужно семью 
просвещать в вопросах педагогики, педагогу совершенствовать свое мастер-
ство, при этом важно владеть большим набором методов работы с родителями 
в дошкольных образовательных учреждений, чтобы знать, как заинтересовать 
в сотрудничестве каждую семью.

Вышеизложенный материал не исчерпывает всех аспектов затронутой 
проблемы. Перспективой дальнейших научных исследований является обстоя-
тельное исследование педагогического инструментария и разработка методи-
ческих рекомендаций по формированию педагогической культуры. 

Из вышеизложенного можно сделать следующий вывод: формирование 
педагогической культуры родителей в современных условиях – это сложный 
и долгосрочный процесс. 

Для формирования педагогической культуры родителей немаловажно ак-
тивное участие самих родителей, поэтому следует стимулировать родителей 
к сотрудничеству, просвещение и образование должно быть связанно воедино. 
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Заметное ускорение в политическом и интеллектуальном осмыслении со-
циальных, технических, экономических и культурных феноменов, которые ха-
рактерны для глобализации, вызвало необходимость в создании системы под-
держки и защиты интересов одаренных детей, изменило взгляд на подходы 
к обучению и воспитанию подрастающего поколения. 

В настоящее время наблюдается растущий интерес отечественной и за-
рубежной науки и практики к различным видам деятельности с одаренными 
детьми. Значительное внимание в своих исследованиях уделили проблемам 
обучения и воспитания таких детей в условиях общеобразовательных учрежде-
ний А.В. Петровский, А.В. Хуторской, Мудрик А.В., Смирнов В.Е. и другие. В то 
же время все более остро встает вопрос о включении данной категории детей 
в социокультурное пространство, в развитие социальных процессов в целом.

Согласно определению Комитета по образованию России, одаренными 
и талантливыми детьми можно назвать тех, кто, по мнению опытных специа-
листов, в силу выдающихся способностей демонстрирует высокие достижения 
или потенциальные возможности для таких достижений [2].

В.В. Щорс выделяет следующие виды одаренности:
1. В практической деятельности, в частности, можно выделить одарен-

ность в ремеслах, спортивную и организационную.
2. В познавательной деятельности – интеллектуальную одаренность раз-

личных видов в зависимости от предметного содержания деятельности (одарен-
ность в области естественных и гуманитарных наук, интеллектуальных игр и др.).

3. В художественно-эстетической деятельности – хореографическую, сце-
ническую, литературно-поэтическую, изобразительную и музыкальную ода-
ренность.

4. В духовно-ценностной деятельности – одаренность, которая проявляет-
ся в создании новых духовных ценностей и служении людям.

И наконец, в коммуникативной деятельности – лидерскую и аттрактивную 
одаренность, что особенно важно для младшего школьного возраста [3; с. 43].

Младший школьный возраст – этап развития ребенка, который соответ-
ствует периоду обучения в начальной школе. Хронологические границы этого 
возраста различны в разных странах и в разных исторических условиях. Эти гра-
ницы могут быть условно определены в интервале от 6–7 до 10–11 лет [1; с. 74].
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Происходит функциональное совершенствование мозга – развивается 
аналитико-систематическая функция коры.

Основной деятельностью, его первой и важнейшей обязанностью стано-
вится учение – приобретение новых знаний, умений и навыков, накопление 
систематических сведений об окружающем мире, природе и обществе.

Под влиянием обучения происходит постепенный переход от познания 
внешней стороны явлений к познанию их сущности.

Гораздо лучше в младшем школьном возрасте развивается непроизволь-
ное внимание.

Младший школьный возраст – возраст достаточно заметного формиро-
вания личности. Для него характерны новые отношения со взрослыми и свер-
стниками.

В этом возрасте общение является благоприятным условием для успеш-
ной социализации. Коммуникативные качества ребенка, в частности его ком-
муникабельность, контактность, отзывчивость и покладистость, а также воле-
вые черты личности: настойчивость, целеустремленность и другие важны для 
успеха в обучении ученика изучаемого возраста.

Навыки межличностного общения у младших школьников, как прави-
ло, развиты недостаточно. Есть дети с пониженной социальной активностью, 
склонные к одиночеству, о чем свидетельствуют данные, полученные в резуль-
тате исследования, в котором приняли участие дети младшего школьного воз-
раста в количестве 27 человек. 

Исследование было направлено на выявление одаренности у детей ука-
занного возраста и на диагностику их коммуникативных способностей.

Первые шаг нашей работы заключался в выявлении одаренности у детей 
младшего школьного возраста. Для этого нами были использованы следую-
щие методики: Шкала поведенческих характеристик одаренных школьников 
(Дж. Рензулли и соавторы, в адаптации Л.В. Поповой) и опросник «коммуни-
кативные и организаторские способности» (КОС) (В.В. Синявского и В.А. Федо-
рина).

Исходя из современных представлений об одаренности, одаренность рас-
сматривается не только в умственном аспекте, но и в мотивационном, твор-
ческом, лидерском и других. Для выявления данных видов одаренности нами 
была использована следующая методика: Шкала поведенческих характеристик 
одаренных школьников (Дж. Рензулли и соавторы, в адаптации Л.В. Поповой).

Из общего количества оппонентов – 27 человек, 1 человек (3,7 %) обладал 
творческой одаренностью, 1 человеку (3,7 %) были присущи лидерские харак-
теристики, 1 человек (3,7 %) обладал характеристиками мотивационной ода-
ренности и 3 человека (11,1 %) – познавательной одаренностью.

Подводя итоги можно сделать следующий вывод, заключающийся в то, 
что из общего количества учащихся (27 детей) только у 6 детей младшего 
школьного возраста была выявлена явная одаренность.
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Изучая теоретические основы, нами было определенно, что основным 
средством социализации является общение.

Для выявления уровня коммуникации одаренных детей младшего школь-
ного возраста мы использовали опросник «Коммуникативные и организатор-
ские способности» В.В. Синявского и В.А. Федорина (КОС).

Проанализировав результаты опросника «Коммуникативные и организатор-
ские способности» В.В. Синявского и В.А. Федорина (КОС), нами были получены 
следующие данные: общее количество одаренных детей составило 6 человек, 
2 ребенка, набравших 18–20 очков являются не коммуникабельными, 4 ребенка 
(15–17 очков) – неразговорчивы, замкнуты, предпочитают одиночество. Дети, не 
обладающие одаренностью, имеют средний уровень коммуникации.

Эти показатели свидетельствуют о том, что одаренные дети младшего 
школьного возраста имеют проблемы в общении со сверстниками и взрослы-
ми, что естественным образом препятствует их социализации.

Решая третью задачу нашего исследования «Разработать план мероприя-
тий с одаренными детьми и провести анализ результатов экспериментальной 
работы по проблеме исследования», нами был разработан план мероприятий 
на учебный год, в котором нашли отражение занятия и игры, направленные на 
успешную социализацию одаренных детей в сфере общения.

Мероприятия планировались с учетом результатов диагностики одарен-
ности детей младшего школьного возраста на предмет необходимости коррек-
ционно-развивающей работы в сфере общения и были направлены на успеш-
ное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.

Цель: актуализация и обеспечение личностного роста, и развитие комму-
никативных компетенций младшего школьника.

Методы, использованные в работе:
1. Групповая дискуссия – совместное обсуждение вопросов, связанных 

с основной темой занятия.
2. Игровые методы – использование ситуационно-ролевых, организаци-

онно-деятельностных игр, как способов преодоления скованности и напряжен-
ности участников.

3. Методы, направленные на развитие социальной перцепции (восприя-
тия), развивающие умения воспринимать, понимать и оценивать других лю-
дей, свою группу. Примерные темы: Давайте работать сообща, общение в жиз-
ни человека, мы чувствуем, что и др…

С целью определения эффективности научно-исследовательской рабо-
ты по развитию коммуникативных умений и способностей одаренных детей 
младшего школьного возраста в общеобразовательном учреждении нами 
была проведена итоговая диагностика коммуникативных умений в конце учеб-
ного года. Для этого мы использовали ту же методику исследования, что и на 
начальном этапе: методику В.В. Синявского и В.А. Федорина – опросник «ком-
муникативные и организаторские способности» (КОС).
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Результаты исследования показали, что уровень коммуникативных спо-
собностей у одаренных детей младшего школьного возраста, набравших 
9–12 баллов (5 человек) – соответствует среднему уровню проявления комму-
никативныхи организаторских склонностей. Они стремятся к контактам с людь-
ми, отстаивают свое, однако потенциал их склонностей не отличается высокой 
устойчивостью. Требуется дальнейшая воспитательная работа по формирова-
нию и развитию этих качеств личности, результат детей, набравших 13–16 бал-
лов(1 человек) свидетельствует о высоком уровне проявления коммуника-
тивных и организаторских склонностей. Они не теряются в новой обстановке, 
быстро находят друзей, стремятся расширить круг своих знакомых, помогают 
близким и друзьям, проявляют инициативу в общении, способны принимать 
решения в трудных и нестандартных ситуациях.

У детей с неявно выявленной одаренностью уровень коммуникабельно-
сти видоизменился со среднего на высокий.

Таким образом, результаты экспериментальной работы подтверждают 
нашу гипотезу и свидетельствуют о том, что процесс социализации одаренных 
детей в условиях начальной школы будет позитивным при условии выявления 
одаренных детей и включения в образовательный процесс мероприятий, на-
правленных на развитие коммуникативного компонента одаренных детей ис-
следуемого возраста.
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Современное социально-экономическое состояние действительности (по-
литическая, экономическая, военная напряженность) детерминируют постоянный 
интерес научного сообщества в отношении исследования особенностей стрессо-
устойчивости курсантов военного института как будущих офицеров армии. 
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Исследованиям стрессоустойчивости как психологического явления по-
свящали свои работы В.Л. Марищук, А.А. Реан, Л.А. Попова, О.С. Васильева, 
Ф.Р. Филатов, Е.П. Ильин, А.А. Китаев-Смык, В.А. Бодров и др. Анализ струс-
соустойчивости военнослужащих раскрывали Ю.М. Захаров, Р.В. Кадыров, 
Ю.И. Погодин, В.С. Новиков, А.М. Шевцов, К. Лагер, В.А. Пономаренко, Р.А. Аб-
дурахманова, М.Я. Дьянченков, В.Л. Марищук, Л.А. Кандыбович, А.Г. Караяни, 
А.В. Метелеев, А.Ю. Фарафонов. 

В работах обозначенных авторов стрессоустойчивость понимается как со-
вокупность качеств личности, позволяющих ей переносить серьезные, высокие 
и значительные интеллектуальные, волевые и эмоциональные нагрузки, обу-
словленные особенностями профессиональной деятельности.

Китаев-Смык Л.А. указывает, что стрессоустойчивость имеет целостный 
характер и затрагивает все уровни жизнедеятельности человека. Автор выде-
ляет две наиболее общие формы поведенческой активности при кратковре-
менных, но достаточно интенсивных воздействиях: активно-эмоциональную 
и пассивно-эмоциональную [1, с. 268].

Важнейшей составляющей стрессоустойчивости выступает поведенческая 
активность. Марищук В.Л. и Евдокимов В.И. отмечают, что поведенческая ак-
тивность проявляется у личности в экстремальных условиях, которыми, безус-
ловно является ситуация военной подготовки. Авторы указывают, что при воз-
действии стрессоров первая – выражается в импульсивных, несвоевременных 
действиях, в утрате либо разрушении выработанных ранее личностью навы-
ков, в повторении неадекватных двигательных реакций. Вторая форма поведе-
ния проявляется замедленностью действий вплоть до развития ступорозного 
состояния [2, с. 67].

Метелевым В.А. показано, что военная служба, связанная с повышенным 
повседневным и служебно-боевым напряжением, применением специальных 
средств, риском для жизни, последствиями природного и техногенного харак-
тера имеет одну из самых высоких стрессовых нагрузок [3].

Целью нашей работы было исследование стрессоустойчивости и страте-
гий поведенческой активности в стрессовых условиях курсантов военного ин-
ститута.

В выборку нашего исследования вошли курсанты Военного институ-
та им. А.И. Лебедя Приднестровской Молдавской Республики в количестве 
44 человек, профилей подготовки «Мотострелковые и артиллерийские вой-
ска», в возрасте 18–25 лет.

В силу специфики воинской подготовки мы предположили, что у курсан-
тов, получающих психолого-педагогическое образование, будет выявлен от-
личный и хороший уровень стрессоустойчивости, с преобладанием смешан-
ных стратегий поведенческой активности в стрессовых условиях.

С целью диагностики оценки стрессоустойчивости и стратегий поведенче-
ской активности в стрессовых условиях нами были подобраны следующие ме-
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тодики: методика «Тест самооценки стрессоустойчивости» С. Коухена и Г. Вил-
лиансона, направленная на выявление самооценки стрессоустойчивости 
иметодика «Диагностика стратегий поведенческой активности в стрессовых 
условиях» Л.И. Вассермана и Н.В. Гуменюка.

По результатам проведения методики «Самооценка стрессоустойчиво-
сти» С. Коухена и Г. Виллиансона были получены данные, свидетельствующие 
о том, что у 13 % курсантов преобладает» отличный»уровень, что говорит о вы-
сокой самооценке, стрессоустойчивости, уверенности в своих силах и способ-
ности самостоятельно справляться с личными проблемами. Показатель «хоро-
шо» составил 4,3 %, у данных курсантов хорошо развитая стрессоустойчивость 
и самооценка, данный тип также способен преодолевать трудности и личные 
проблемы. 32,6 % курсантов имеют «удовлетворительный» тип, данный по-
казатель говорит о неумении справляться с некоторыми трудностями, также 
люди с этим показателем могут быть выведены из равновесия неожиданными 
трудностями. Ровно половина всех курсантов (50 %) показала «плохой» пока-
затель. Курсанты с данным типом имеют низкий уровень самооценки и стрес-
соустойчивости часто не способны самостоятельно преодолеть трудности. 
И 2,1 % курсантов получили показатель «очень плохо», данный тип курсантов 
не способен самостоятельно справиться с личными проблемами, имеет низ-
кую самооценку и уверенность в своих силах. Таким образом, у курсантов воен-
ного института преобладает плохой и удовлетворительный показатель уровня 
стрессоустойчивости.

Для более подробного исследования нами были проанализированы ре-
зультаты диагностики «Самооценка стрессоустойчивости» С. Коухена и Г. Вил-
лиансона по отдельным взводам. 

Таким образом, мы наблюдаем, что показатель «отлично» преобладает 
у курсантов 1-го взвода (25 %), также 1-й взвод обгоняет 2-й взвод по количе-
ству курсантов с «удовлетворительным» показателем (37,5 %), при этом сильно 
отставая в этом показателе от 3-го взвода (80 %). Курсанты 2-го взвода имеют 
наиболее высокие «хорошие»(13,3 %) и «удовлетворительные» (46,5 %) пока-
затели, причем последний сильно обгоняет «удовлетворительный» (13,3 %) по-
казатель 3 взвода.

По результатам методики «Диагностика стратегий поведенческой актив-
ности в стрессовых условиях» Л.И. Вассерман и Н.В. Гуменюк были получены 
следующие результаты.

У курсантов Военного Института доминирует поведенческий тип АБ 
(78,26 %), это промежуточный (переходный) тип поведенческой активности, 
для которого характерна активная и целенаправленная деловитость, разносто-
ронность интересов, умение сбалансировать деловую активность, напряжен-
ную работу со сменой занятий и умело организованным отдыхом; характерна 
эмоциональная стабильность и предсказуемость в поведении, хорошая при-
способляемость к различным видам деятельности.
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Более низкий показатель диагностируется у поведенческого типа Б1 
(13,04 %) для него характерна рациональность, неторопливость. Такие люди 
чередуют работу и отдых, им не свойственно состояние эмоционального на-
пряжения. Их речь мягче и спокойнее (как и жестикуляция). Все это, однако, со-
всем не означает, что они ленивы, пассивны в отношении своих обязанностей 
и работают неэффективно.

Самый низкий показатель был выявлен у поведенческого типа А1 
(4,34 %),для которого характерна повышенная деловая активность, напори-
стость, увлеченность работой, нехватка времени для отдыха в известной мере 
компенсируется расчетливостью и умением выбирать «главное направление» 
деятельности, быстрым принятием решения, однако наблюдается неустойчи-
вость настроения и поведения в стрессонасыщенных ситуациях, стремление 
к соревновательности, но без амбициозности и агрессивности. При обстоятель-
ствах, препятствующих выполнению намеченных планов, легко возникает трево-
га, снижается уровень контроля личности, но преодолевается волевым усилием.

Для более подробного исследования нами были проанализированы ре-
зультаты диагностики по методике «Диагностика стратегий поведенческой ак-
тивности в стрессовых условиях» Л.И. Вассермана и Н.В. Гуменюка по отдель-
ным взводам. 

Анализ показывает, что самые большие показатели отмечаются у пове-
денческого типа АБ, самый высокий результат у курсантов 1 взвода (87,5 %), 
более низкие показатели у курсантов 2-го и 3-го взвода (80 %). У поведенческо-
го типа Б1 : диагностируются высокие показатели у курсантов 2 взвода (20 %), 
более низкий у студентов 3 взвода (13,3 %) и у курсантов 1 взвода (6,25 %) 
Поведенческий тип А1 преобладает у курсантов 3 взвода (6,6 %), у курсантов 
1 взвода (6,25 %) у курсантов 2 взвода данный тип выявлен не был. Оставши-
еся «чистые» типы поведенческой активности в стрессовых условиях никем не 
используются.

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза исследования частично опро-
вергнута. У курсантов военного института, получающих психолого-педаго-
гическое образование, доминирует удовлетворительный и плохой уровень 
стрессоустойчивости, с преобладанием смешанных стратегий поведенческой 
активности в стрессовых условиях.

Такие результаты обусловлены особой обстановкой внутри армии. Еже-
дневно на каждого курсанта выпадают нагрузки: как психические, так и фи-
зические. Длительность воздействия этих нагрузок, а так же их накопление 
приводят к неблагоприятным последствиям. Также влияние оказывает фактор 
бытовых затруднений, личная ответственность и особый вид взаимоотноше-
ний в коллективе.

Вскрытые в ходе исследования данные показывают не совершенность 
обеспечения стрессоустойчивости курсантов. Их потенциальная работа в ар-
мии одна из стрессогенных, а в этой связи нуждается в особом внимании. Полу-
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ченные результаты описываемого исследования могут быть учтены в процессе 
обучения курсантов в военном институте и последующей реализации военно-
трудовой деятельности.
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Современные подходы  
к понятию «профессиональная культура»

Основным образовательным результатом является конкретный человек, 
подготовленный к активной высокопрофессиональной деятельности в различ-
ных отраслях промышленного, сельскохозяйственного производства и сферы 
обслуживания. Речь идет о главном – человеческом капитале, от духовных, 
морально-этических и профессиональных качеств которого зависит будущее 
каждого государства.

Отметим, что феномен профессиональной культуры исследовался мно-
гими ведущими специалистами (Н.Б. Крылова, Н. П. Лукашевич, Д. Маркевич, 
М. Соколова и др.).

Нельзя не заметить, что понятие «профессиональная культура» указывает 
на непосредственную связь феномена культуры и профессии. Поэтому рассмо-
трение проблемы профессиональной культуры подразумевает уточнение сущ-
ности и взаимосвязи понятий «культура» и «профессия».

В то же время, понятие культуры является основой во многих сферах че-
ловеческого знания, но за счет своей многозначности трудно поддается опре-
делению. Исследование культуры и процесса ее формирования определяется 
спецификой подхода к анализу общества.

Вместе с тем, ученые различают антропологический, гносеологический, 
гуманистический, психологический, политологический, социологический 
и другие подходы к характеристике понятия культуры [1]. 

https://research-journal.org/pedagogy/stressoustojchivost-kak-osnova-professionalnoj-zashhishhyonnosti-voennosluzhashhix-proxodyashhix-voennuyu-sluzhbu-po-kontraktu/
https://research-journal.org/pedagogy/stressoustojchivost-kak-osnova-professionalnoj-zashhishhyonnosti-voennosluzhashhix-proxodyashhix-voennuyu-sluzhbu-po-kontraktu/
https://research-journal.org/pedagogy/stressoustojchivost-kak-osnova-professionalnoj-zashhishhyonnosti-voennosluzhashhix-proxodyashhix-voennuyu-sluzhbu-po-kontraktu/
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Несомненно важно, что понятие «профессиональная культура» получило 
широкое распространение в педагогике в 80-х годов ХХ века, что было связано 
с разработкой культурологического подхода, с позиции которого рассматрива-
лись многочисленные педагогические процессы и явления.

Так, формирование профессиональной культуры рассматривалось как си-
стемообразующий фактор становления будущего специалиста. Позже данный 
термин исследовали с позиции других научных концепций (аксиологической, 
гуманистической, антропологической и др.). Но большинство современных 
исследований профессиональной культуры основывается на представлении 
о культуре как о социальном феномене, имеет деятельностную природу.

Рассматривая профессиональную культуру как систему, И. Исаев подчер-
кивает, что это явление является системным образованием, которое объеди-
няет в себе ряд структурно-функциональных компонентов, имеет собственную 
организацию [2].

Особое значение имеет то, что профессиональная культура – это мера, ка-
чество деятельности человека в определенной сфере профессии, в том виде 
деятельности, где она чувствует себя комфортно, свободно. 

Соколова Г.Н. определяет профессиональную культуру как степень овладе-
ния работниками достижениями научно-технического и социального прогрес-
са и является личностным аспектом культуры труда. Основными элементами 
профессиональной культуры является общее среднее, специальное среднее 
и высшее образование, квалификация, профессиональный опыт.

В наше время профессиональное образование становится важным фак-
тором качественного изменения социально-профессиональных характеристик 
работников [1].

Теоретический анализ позволил прийти к пониманию того, что професси-
ональная мораль является неотъемлемой частью общечеловеческой морали, 
существует в ее рамках и формируется на ее основе. Мораль выступает важ-
ным элементом человеческой деятельности и одновременно деятельность от-
ражается на специфике моральной регуляции. Наряду с этим существуют та-
кие виды деятельности, выдвигают особенно высокие моральные требования 
к лицам, которые ею занимаются профессионально.

В то же время, профессиональной этике не стоит сводить только к распро-
странению общих закономерностей общечеловеческой морали на этику спе-
циалистов. Для нее характерны и свои, присущие только ей нравственные нор-
мы, которые могут даже ограничивать действие общих моральных принципов. 

Особенностью каждой профессиональной деятельности является то, что 
в различных сферах применения и выражение общих морально-этических 
норм она имеет свои специфические черты и формы. Поэтому в профессио-
нальной этике каждой области человеческой деятельности формируется систе-
ма конкретных моральных норм с сопутствующими им практическими прави-
лами [5].
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И.И. Зарецкая предлагает выделить следующие блоки в составе профес-
сиональной культуры:

1. Профессионально-организационный (включает в себя знания, умения, 
навыки, опыт, мастерство).

2. Социально-нравственный (включает в себя ценностное отношение 
к труду, морально-волевые качества, определяющие отношение к труду и мо-
рально-волевые качества, которые определяют отношение к предмету, про-
цесса, средствам, результатам и участникам труда) [49, 256] .

Наиболее весомыми компонентами профессиональной культуры 
В.А. Лапшов считает: знания, умения, отношение к профессии, систему про-
фессиональных ценностей [3].

И. Железовська и Т.А. Третьякова в своем исследовании указывали, что со-
держательное наполнение понятия «профессиональная культура» конкретизи-
руется в контексте той или иной профессии, что приводит к выделение опреде-
ленных видов специальной деятельности [16, 48]. Поэтому они сделали вывод, 
что профессиональная культура может изучаться как:

1) совокупность ценностей – регуляторов деятельности (аксиологический 
компонент);

2) цель, способ, инструмент профессиональной деятельности (деятель-
ностный, технологический компонент);

3) концентрированное выражение личности профессионала (личностный 
компонент) [4].

Рассмотрим компоненты профессиональной культуры:
Аксиологический компонент выступает как совокупность достаточно 

устойчивых ценностей в сфере предстоящей деятельности, овладевая которы-
ми личность объективирует их и делает лично значимыми.

Деятельностный компонент профессиональной культуры личности свя-
зан с определенной деятельностью и решением задач, стоящих перед ней как 
субъектом.

Личностно-творческий компонент профессиональной культуры обуслов-
лен тем, что его может осуществлять личность, способная выделить свое «Я» 
с окружающей действительности, который имеет развитую самосознание [6].

П.Н. Батура выделила более конкретные элементы профессиональной 
культуры: общее образование, специальные знания, умения, навыки, произ-
водственный опыт, способ деловитости, инициативность, дисциплина труда, 
культура речи, общения, поведения, чувство ответственности, правдивости 
и личностные качества работника, к которым относятся пунктуальность, акку-
ратность, чистоплотность, организованность и т. д. [5].

В структуре профессиональной культуры можно выделить нравственную, 
экономическую, политическую, правовую, информационную культуру, кото-
рые естественно с разной степенью совершенства наполняют содержание про-
фессиональной культуры представителей разных профессий. Но для предста-
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вителя определенной профессии каждый из названных компонентов будет или 
играть решающую роль, или иметь второстепенное значение.

Термин «профессиональная культура» означает, что культура рассматри-
вается в отношении специфического качества деятельности специалиста и рас-
крывает предметное содержание культуры, определяется спецификой про-
фессии, профессиональной деятельности. Профессиональную культуру можно 
рассматривать как базовую составляющую профессиональной подготовки по 
специальности. Ведь в профессиональной культуре специалиста находит свое 
отражение не только связь и взаимодействие общества, личности и профессии, 
но и вся его индивидуальная культура. 

Таким образом, профессиональную культуру можно определить как со-
вокупность мировоззренческих и специальных знаний, качеств, умений, навы-
ков, чувств, ценностных ориентаций личности, которые находят свое отраже-
ние в ее предметно-трудовой деятельности и обеспечивают ее более высокую 
эффективность. Следовательно, понятие «профессиональная культура» в педа-
гогической науке необходимо изучать с позиции деятельностного подхода.

Итак, профессиональная культура будущего специалиста – это не только 
сумма профессиональных знаний, умений и навыков, но и часть общей духов-
ной культуры, которая проявляется в профессиональной компетентности, го-
товности к анализу и оценке профессионально-этических проблем, принятия 
самостоятельных решений, коммуникативного мастерства, сознательной го-
товности к самообразованию, саморазвитию, постоянного профессионального 
самосовершенствования.
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Анализ нормативной документации,  
обеспечивающей проектирование  

и реализацию образовательного процесса

Несомненно, что образование имеет стратегическое значение и является 
приоритетным направлением деятельности, лежащим в основе развития лич-
ности, общества и государства. 

Целью образования является удовлетворение потребностей человека во 
всестороннем развитии для реализации всех его способностей основе, улуч-
шения качества его жизни и работы, укрепления на этой экономического, куль-
турного и духовного наследия для обеспечения социально-экономического 
развития Приднестровской Молдавской Республики [2].

Немаловажен тот факт, что проблемы управления системой образования 
были предметом многочисленных педагогических, психологических и право-
вых исследований. Актуальные вопросы управления системой образования на 
современном этапе были рассмотрены в работах В.Г. Афанасьева, В.П. Беспаль-
ко, Ю.А. Конаржевского, П.И. Третьякова, Т.И. Шамова и др. [3].

Под профессией, специальностью, направлением подготовки понимается 
совокупность компетенций, приобретенных в результате получения начально-
го профессионального образования или среднего профессионального образо-
вания или высшего профессионального образования и обеспечивающих поста-
новку и решение определенных профессиональных задач.

Профессии, специальности и направления подготовки объединяются 
в укрупненные группы. Под укрупненной группой понимается совокупность 
родственных профессий, специальностей и направлений подготовки.
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Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере среднего про-
фессионального образования обусловлено радикальными изменениями, 
происходящими в обществе, связанными с политическими, социально-эконо-
мическими, образовательными условиями в Приднестровской Молдавской 
Республике, что свидетельствует о необходимости тщательного изучения си-
стемы и учета особенностей функционирования и развития объекта правового 
регулирования, в данном случае образовательного процесса [1].

Для обобщенной характеристики профессий, специальностей и направ-
лений подготовки укрупненные группы объединяются в области образования. 
Под областью образования понимается совокупность укрупненных групп, от-
носящихся к определенной сфере деятельности.

Перечень содержит коды областей образования, укрупненных групп, про-
фессий, специальностей и направлений подготовки, а также их наименования.

В Перечне использованы иерархический метод классификации и последо-
вательный метод кодирования.

Кодовое обозначение профессии, специальности или направления под-
готовки состоит из семи цифровых знаков: X.XX.XX.XX, где:

– 1-й цифровой знак соответствует коду области образования;
– 2-й и 3-й цифровые знаки соответствуют коду укрупненной группы;
– 4-й и 5-й цифровые знаки соответствуют коду образовательного уровня;
– 6-й и 7-й цифровые знаки соответствуют коду профессии, специальности 

или направления подготовки.
После кода области образования, после кода укрупненной группы и после 

кода образовательного уровня ставится точка.
Код области образования, укрупненной группы и образовательного уровня 

представляют собой последовательные цифровые коды в пределах Перечня.
Код профессии, специальности или направления подготовки представляет 

собой последовательный цифровой код в пределах укрупненной группы и об-
разовательного уровня.

При кодировании укрупненной группы как объекта классификации код 
образовательного уровня и код профессии (специальности, направления под-
готовки) имеют значение «00».

При кодировании области образования как объекта классификации код 
укрупненной группы, код образовательного уровня и код профессии (специ-
альности, направления подготовки) не используются.

При разработке и реализации программ бакалавриата организация ори-
ентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к ко-
торому (которым) готовится выпускник, исходя из потребностей рынка труда, 
научно-исследовательского и материально-технического ресурса организации.

На основании ФГОС разрабатывается основная образовательная програм-
ма высшего профессионального образования (ООП ВПО) в соответствии с При-
казом министерство просвещения Приднестровской Молдавской Республики 
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от 25.10.2015 № 1250 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-
ния образовательной деятельности по образовательным программам высше-
го профессионального образования-программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры».

Образовательная программа представляет собой комплекс основных ха-
рактеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), ор-
ганизационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен 
в виде общей характеристики образовательной программы, учебного плана, 
графика учебного процесса, рабочих программ дисциплин (модулей), программ 
практик, оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, 
включенных в состав образовательной программы по решению организации.

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, ат-
тестационных испытаний, итоговой (государственной итоговой) аттестации об-
учающихся, других видов учебной деятельности (далее вместе – виды учебной 
деятельности) с указанием их объема в зачетных единицах, последовательно-
сти и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объ-
ем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (далее – кон-
тактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) 
и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой 
дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттеста-
ции обучающихся.

Единой канонизированной формы календарно-тематического планирова-
ния (КТП) не существует. Чаще всего его оформляют в таблице.

Поурочное планирование осуществляется на основе календарно-темати-
ческого плана и может быть представлено в текстовой или комбинированной 
(табличной и текстовой) форме развернутого плана-конспекта на 90 минут.

В плане-конспекте обязательно указываются следующие структурные со-
ставляющие: психолого-педагогическая проблема; название профессии, спе-
циальности, квалификации; курс, семестр дисциплины (или ПМ и МДК); номер 
урока по сводному или календарно-тематическому плану; тема раздела; тема 
урока.

Выдвигаемые для урока цели (задачи) должны быть конкретными, реаль-
ными и диагностируемыми.

В связи с введением компетентностного подхода в систему профессио-
нального образования и реализацией требований ФГОС, целеполагание опре-
деляется с учетом планируемых результатов. Поэтому при постановке целей 
и задач урока необходимо оценивать возможность формирования и развития, 
указанных в ФГОСе компетенций. При этом образовательные задачи имеют 
тесную связь с предметными компетенциями, а воспитательные и развиваю-
щие – с общекультурными. 

Образовательные задачи могут формулироваться, как законченный ре-
зультат (например, научить выполнять какую-либо деятельность, дать понятие 
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о чем-либо, сформировать знания и т. п.), воспитательные и развивающие за-
дачи рекомендуется формулировать, как продолжительный процесс, т. к. тре-
буется длительный период для их реализации (например, невозможно за одно 
занятие воспитать аккуратность, ответственность или развить творческие спо-
собности, но можно говорить об их воспитании и развитии).

Оснащение урока должно быть очень тщательно продумано. При этом 
следует изучить нормативный документ о перечне учебного оборудования для 
оснащения конкретных учебных кабинетов и мастерских. Необходимо учиты-
вать требования к современному уроку, связанных с обязательным использо-
ванием ТСО для организации активных и интерактивных форм обучения.

Реализуя принцип индивидуального подхода предусмотреть дифферен-
цированное применение письменных инструкций разных видов и форм. Не 
упускать из вида дидактическую наглядность для организации контроля, ис-
пользовать нетрадиционные формы наглядных пособий. Например, если изу-
чается технология обработки узла или изделия, то в дидактическом оснащении 
необходимы ИТК (в табличной, графической и комплексной форме), образцы 
пооперационной обработки, примеры натуральных изделий, презентации, 
технологические видеофильмы, карты само и взаимоконтроля и т. п.

Итак, выбирая методику формирования или развития ОК и ПК, необхо-
димо помнить, что компетентностный подход реализуется на деятельностной 
основе, поэтому, для формирования любой компетенции необходимо проду-
мать конкретный вид и форму деятельности, выделить проблемные задания 
и указать требования к их выполнению.
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Образовательное событие как средство управления  
успешного профессионального развития  

педагогов организаций дошкольного образования 

Государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
ПМР, являясь нормативным документом в области дошкольного образования, 
предъявляет требования не только к содержанию, подходам и ориентирам об-
разовательного процесса с детьми дошкольного возраста, но и к педагогиче-
ским кадрам, способным творчески мыслить, активно мобильно перестраи-
вать позиции взаимоотношений с детьми на партнерские, обладающие такими 
профессиональными компетенциями как профессиональная, информацион-
ная, коммуникативная, правовая, чувствующими себя развивающейся лично-
стью [7]. 

В связи с введением ГОС ДО ПМР приоритетом управленческой деятель-
ности руководителя ОДО становится создание условий для формирования, ста-
новления и развития успешного педагога, осознающего практическое действие 
формулы: «удача (обязательно результат) + общественное признание (попу-
лярность, умение делиться своим успехом) = успешный» и соответствующий 
следующим критериям:

– профессиональным критериям успешности (профессионализм, творче-
ство, самообразование);

– психологическим критериям успешности (общение, интерес, мотива-
ция);

– личным критериям успешности (организаторские способности, творче-
ское начало, дисциплинированность, эмоциональность) [3].

Поиск путей по сформированию этих критериев предполагают необходи-
мость изменения в технологиях методического сопровождения педагогов. На 
смену традиционным подходам в методическом сопровождении и обучении 
педагогов ОДО, приходят новые. В последнее время все больше внимания ру-
ководителей привлекает событийный подход как условие успешного развития 
педагогов. 

Сущность событийного подхода связана с организацией и проведением 
определенного методического образовательного события, которое привлека-
ют внимание и запоминается, вызывает эмоции, волнения, возможно даже по-
трясения, возбуждает у слушателей неподдельный интерес, вызывает вопро-
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сы и споры, изменяют ситуацию, которая делает невозможным продолжение 
начатого курса действий или заставляет существенным образом пересмотреть 
сформированную программу действий.

При этом суть образовательного события заключается в том, что организу-
ются специальные условия для действия педагогов, полученный опыт, осмыс-
ленный и осознанный, превращается в средство для достижения новой, уже 
более высокой, цели. 

Любой участник образовательного события – это действительно участник, 
а не зритель: у каждого – свои смыслы, своя деятельность, свои переживания, 

По утверждению Б.Д. Эльконина, «событие не является следствием и про-
должением естественного течения жизни. Событие связано как раз с пере-
рывом этого течения и переходом в другую реальность [6]. То есть событие 
должно быть осмыслено как ответственное действие, как переход из одного 
в другой тип поведения, от одних представлений к другим, от непонимания 
другого к его освоению и принятию. Событие нельзя понимать как случай-
ность. Событие предполагает очень серьезную, трудную и напряженную рабо-
ту и переживание».

Именно технология использования образовательного методического 
события позволит обеспечить успешное обучение, способствующего совер-
шенствованию умений интерпретации событий. Традиционная система мето-
дического обучения практически бессобытий на или имеет только один тип со-
бытий – экзамен в той или иной форме (аттестация, сан. минимум и т. д.), но 
вопросы то возникают именно в момент обработки сознанием событий.

Таким образом, во время различных методических мероприятий мы от-
вечаем на вопросы, которые участниками не задаются. А во время экзамена 
(когда вопросы возникают) как раз не отвечаем. В процессе организации обра-
зовательных событий используются активные формы обучения в группах и это 
дает нам еще одно преимущество. Совместное переживание происходящего-
случающегося создает возможность сопоставить различные интерпретации 
в ходе совместного обсуждения случившегося. В практической методической 
работе с педагогами технология событийного подхода в программах обучения 
и развития включает в себя два аспекта:

1) организацию или выявление некоторого ряда событий;
2) проведение интерпретации этих событий.
Алгоритм управленческой деятельности руководителя ОДО в рамках пер-

вого аспекта представляет реализацию двух подходов к работе с событиями. 
В первом – программа методической работы с педагогами четко структуриро-
вана, а значит, события в них программируются заранее [8].

Второй подход основан на привлечении внимания участников к определен-
ному эпизоду жизни коллектива. И делается это прежде всего руководителем.

Руководитель способом своего реагирования выделяет то, что считает 
нужным, и предъявляет в качестве предмета совместного анализа, чтобы каж-
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дый педагог условно осознал значение фразы: «Он делал из этого целое собы-
тие». При этом в компетенции руководителя отобрать из происходящего-случа-
ющегося в группе (коллективе) именно то, что, во-первых, пригодно в качестве 
материала для группового обсуждения и, во-вторых, безусловно полезно для 
развития участников [2]. 

Таким образом, сознание определило произошедшее-случившееся как 
событие, и у сознания возникли вопросы:

1) «что произошло?» – идентификация события;
2) «как это меня касается? это скорее хорошо или плохо для меня?» – ква-

лификация события;
3) «почему это произошло и к чему может привести?»– интерпретация со-

бытия.
Сознание педагога ищет ответы на вопросы во время обработки событий. 

Поэтому именно этот момент является наиболее благоприятным в плане мето-
дического обучения и развития. С целью поиска путей управления процессом 
получения опыта, необходимо совместно с педагогами организовать изучение 
и практическое применение механизма обработки событий (квалификации 
и интерпретации). Педагог должен понять, что после того как что-то происходя-
щее привлекло внимание нашего сознания, и было опознано (идентифициро-
вано) как вероятное событие, происходит его квалификация [5]. Квалификация 
события – это установление того, является ли это событие значимым или не-
значимым, благоприятным или неблагоприятным для индивида, как оно от-
разится на осуществлении его намерений, замыслов и жизненных планов, как 
скажется на отношениях с другими людьми, на группе, организации. 

Значит для того чтобы продолжать работать с событием руководителю не-
обходимо позаботиться о том, чтобы событие было первоначально квалифи-
цировано как благоприятное (например, обеспечить положительные эмоции 
или предложить более благоприятную оценку события – положительное пере-
формулированние).

При осуществлении процесса интерпретации событий, то есть выявление 
их причин, последствий и механизмов их развертывания, у педагога происхо-
дит формирование, совершенствование и шлифовка средств понимания себя, 
других людей и ситуации. 

Анализ работы с педагогами в этом направлении показал, что можно вы-
делить три стратегии интерпретации: 

Первая стратегия – «воспроизведение» наиболее распространена. Интер-
претация сокращается до минимума и происходит полуавтоматически. Педагог 
не ищет ответы, а подбирает наиболее подходящие из своего прошлого опыта, 
не сильно заботясь об их правильности. В этом случае воспитатель ОДО под-
тверждает свою картину мира, нового опыта не создается.

Вторая стратегия – «достраивание» используется педагогами в случаях, 
когда готовых ответов нет (например, когда столкнулся с чем-то впервые). При 
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этом воспитатель осознанно ищет ответы на вопросы, которые раньше не воз-
никали, расширяет свой опыт, достраивает свою картину мира.

Третья стратегия – «Ревизия» является наиболее полезной с точки зрения 
расширения профессионального опыта. В этом случае педагог проводит осоз-
нанный анализ ситуации «свежим взглядом» и старается честно ответить себе 
на вопросы «как?», «почему?» и «какие могут быть последствия?», ставя под со-
мнение автоматические ответы. В этом случае происходит «ревизия», обновле-
ние прошлого опыта, педагог пересматривает свою картину мира, делает ее бо-
лее точной. Повышая качество работы с педагогами, руководителю необходимо 
фокусироваться на использовании второй и третьей стратегии. Наиболее удач-
ная форма работы для этого – групповая. Выявление и сопоставление различных 
точек зрения на природу интерпретируемых событий позволяет более полно 
и объективно увидеть окружающий мир и себя в этом мире. Групповая дискуссия 
ставит под сомнение автоматические, поверхностные и однобокие интерпрета-
ции, требует обоснования правильности занимаемой позиции и, следовательно, 
ведет к более разностороннему и глубокому постижению этой реальности.

Руководитель ОДО при этом выступает как модератор дискуссии, ставя 
вопросы и удерживая обсуждение в заданном русле, так и ее активным участ-
ником, открыто предъявляя свою позицию. Именно таким образом, через 
демонстрацию разных мнений, подходов и позиций и формируется основа 
для лучшего профессионального и личностного взаимопонимания педагогов 
в коллективе. Для практической реализации перечисленных управленческих 
действий руководителю достаточно организовать совместное событие, затем 
поставить вопросы и сделать их предметом общего обсуждения [1]. 

Например: педагогический коллектив изучил структуру непосредственной 
образовательной деятельности (НОД) с дошкольниками в соответствии с требо-
ваниями ГОС ДО. С целью ее внедрения руководитель предлагает педагогическо-
му коллективу организовать «День – конспекта занятия по НОД». В ходе обсуж-
дения конспектов НОД будет выявлена степень соответствия их предложенной 
структуре; будут выявлены педагоги, которые пошли старым путем и ничего 
нового не придумали: как правило путают проблемную ситуацию и проблем-
ное обучение. Проявят себя педагоги, которые достроили свою картину мира, 
используя инновационные технологии (социоигровую, ТРИЗ), и ответили на во-
прос: как организовать развитие детей в группах. Небольшой процент педагогов 
предложит конспект, соответствующий структуре НОД, но это совершенно новый 
опыт. Возможно, что требуемый конспект родится только в процессе обсуждения 
и это тоже хорошо, так как «новое» всегда пугает людей.

Таким образом, в процессе проживания методического образовательного 
события рождается новый профессиональный педагогический опыт. 

Успешность профессионального развития современного педагога зависит 
не только от самого педагога, но и от грамотных управленческих действий ру-
ководителя ОДО, применяющего в работе с пед. кадрами современные техно-
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логии методической работы, доказывающие, что если каждое методическое 
мероприятие тщательно планировать, отбирать проблемный материал, то это 
мероприятие станет личностно-ориентированным образовательным событи-
ем для каждого педагога и позволит ему сделать шаг вперед по пути внедрения 
ГОС ДО ПМР.
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К вопросу об этике деловых взаимоотношений  
руководителя организации образования

Любого рода взаимодействие человека с окружающей его социальной 
средой – процесс, контролируемый и определяемый категориями морали 
и нравственности. Поведение человека в обществе всегда проходило, и будет 
проходить по принципу «этично – неэтично» и конечный результат его деятель-
ности, безусловно, окажется пропущенным через своеобразный этический 
фильтр. Неверно полагать, что ситуация меняется при переходе к деловым 
отношениям между руководителем и подчиненным в воспитательно-образо-
вательном пространстве. Конечно, такие отношения регулируются квалифика-
ционными и юридическими нормами, но в человеческом общении есть «не-
что», что не улавливается должностной инструкцией и сводом законов, на что 
не влияет уровень компетенции, образование, должностное положение. Это 
«нечто» – наличие морали в отношениях.
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В настоящее время неизмеримо возросла роль культуры взаимоотноше-
ний людей в процессе служебной деятельности, поэтому особые требования 
предъявляются к взаимоотношениям руководителя и подчиненного.

Руководитель организации образования является одной из ключевых фи-
гур в подготовке новых поколений к жизни. Образование является тем соци-
альным институтом, через который передаются и реализуются базовые куль-
турные ценности и цели развития общества. Образование выступает активным 
ускорителем культурных изменений и преобразований в общественной жизни 
и в отдельном человеке. 

В условиях глобализации мировая педагогическая общественность фор-
мирует определенные общие подходы к этической составляющей процессов, 
происходящих в сфере образования. Одной из самых актуальных задач совре-
менного общества на пути развития государства является обеспечение условий 
для выхода из духовно-нравственного кризиса, охватившего все сферы обще-
ственной жизни.

Среди исследований по проблеме необходимо выделить классические 
работы В.А. Сухомлинского, в которых он обращается к начинающему руково-
дителю организации образования, освещает роль педагогического коллектива 
[5]. Кроме того, решением этой проблемы занимались как просвещенцы-прак-
тики, так и представители психолого-педагогической науки: И.Н. Курочкина, 
Л.П. Буева, А.Г. Ковалев, Н. Куртиков, Р.Х. Шакуров, Ю.Н. Емельянов и др.

В современной литературе этика определяется как наука о морали и ис-
пользования моральных оценок в поведении человека, она определяет раз-
витие нравственных отношений и нравственного сознания, а по своей при-
роде – направлена на практическое решение нравственных проблем. Задача 
этики – не только теоретическое описание морали, но и обоснования нрав-
ственных идеалов, образцов моделей человеческих отношений и способов их 
реализации [3].

Система этических норм определяет поведение субъекта управления в ка-
кой-либо управленческой ситуации. Последние требуют сочетания основных 
управленческих принципов с общегуманистическими, этическими требовани-
ями, что предполагает не только знание основных этических норм взаимоот-
ношений между людьми, но и соблюдение их в практической управленческой 
деятельности. Часто говорят также ο деловом этикете руководителя, как о ма-
нере поведения в соответствии с правилами вежливости, принятых в обществе 
и организации, где он работает.

Сегодня педагогическим сообществом активно обсуждаются проекты 
кодексов профессиональной этики, в том числе и этики руководителей ор-
ганизаций образования. Целью кодексов профессиональной этики является 
определение основных норм в отношениях руководителей с педагогическими 
работниками, учащимися и их родителями, с обществом и государством. В них 
отмечается, что при осуществлении своей деятельности руководитель в систе-
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ме образования руководствуется следующими принципами: гуманность, толе-
рантность, профессионализм, законность, справедливость, ответственность, 
демократичность, взаимное уважение. Определяются также требования к лич-
ности руководителя образования как образца для подчиненных. Отмечается 
ответственность руководителя за формирование в коллективе положительного 
морально-психологического климата. Подчеркивается, что образ жизни ру-
ководителя не должен наносить ущерб его профессии, влиять на отношения 
с подчиненными и воспитанниками, мешать выполнению служебных обязан-
ностей.

Руководитель – ключевая фигура в коллективе. От того, как он ведет себя 
с людьми, каким образом и во что он вмешивается (либо не вмешивается), 
что он делает для своих подчиненных, зависит очень многое. Как видим, по-
ведение руководителей оказывает основное влияние на принятие неэтичных 
решений служащими. Таким образом, ведя себя этично, руководитель может 
заметно влиять на этику поведения своих подчиненных.

Быть «хорошим» руководителем, как считают специалисты – это прежде 
всего иметь хорошие отношения с подчиненными. При хорошем руководстве 
становится интересной и работа подчиненных. При «плохом» руководителе 
подчиненные отбывают оплачиваемую трудовую повинность.

Актуальность данной темы доказывает то, что в современных услови-
ях быстро меняющейся жизни от руководителя требуется не только знание 
этических норм, правил, но и грамотное их применение в процессе общения 
с подчиненными. Деловые отношения руководителя с подчиненными по праву 
можно назвать наиболее конфликтными из всех возможных. 

Система регулирования поведения работников в трудовом коллективе до-
статочна сложна. Работодатель, наняв работников, должен учитывать систему 
регуляторов, действующую в организации. Важнейшими из них являются сле-
дующие: распоряжения работодателя, трудовое законодательство, моральные 
нормы, традиции, убеждения работников, религиозные ценности, которые 
разделяют работники, общечеловеческие ценности, групповые ценности и др.

И. Блохина, рассматривая проблемы морально-этической составляющей 
управленческой деятельности руководителя, подчеркивает, что путем теоре-
тического осмысления индивидуального и общественного нравственного опы-
та управленец или профессиональная группа производят профессиональные 
ценности и нормы, которых следует придерживаться, устанавливают правила 
нравственного оценивания решений, действий, а также стимулируют в себе 
черты характера, необходимые для нравственной деятельности [2].

Каждый коллектив так же индивидуален, как и отдельный сотрудник, 
и этика общения требует, чтобы руководитель, выбирал методы и приемы 
воздействия на группу с учетом ее особенностей, поскольку те поступки и по-
ведение руководителей, которые допустимы с точки зрения этики в одном 
коллективе, могут оказаться неэтичными и непозволительными в условиях 
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деятельности другой группы сотрудников. Взаимоотношения руководителя 
с подчиненными могут быть по-разному эмоционально окрашены в зависимо-
сти от половозрастного состава. Руководитель, действуя в рамках существую-
щих и одобренных наукой и практикой приемов и способов воздействия на 
коллектив или отдельного сотрудника, должен учитывать как средний возраст 
подчиненного, так и возраст и пол человека, с которым он взаимодействует 
в данный момент [1].

Очень часто руководителю необходимо принимать этически сложные ре-
шения. В такой ситуации он ориентируется на отдельные личностные харак-
теристики. Например, Стефан П. Робинс и другие исследователи, подчеркивая 
сложности проблемы нравственного выбора менеджеров, выделяют следую-
щие этапы:

– ознакомление с политикой организации по нравственности; 
– понимание политики по нравственности;
– думать перед тем, как действовать;
– задать себе несколько вопросов типа «а если?»;
– узнать мнение других;
– делать то, что, по мнению менеджера, действительно является правиль-

ным [4].
Таким образом, следует отметить, что вопросы деловой этики в функцио-

нировании сферы образования и, в частности, управлении этой системой явля-
ются одними из самых сложных и деликатных. Именно поэтому к перспектив-
ным направлениям проблематики, рассматриваемой следует отнести создание 
технологии формирования этических норм современного работника сферы 
образования, особое внимание уделив руководителям соответствующих ор-
ганизаций. Результат этого процесса непосредственно влиять на становление 
новых поколений граждан ПМР, их нравственность и гражданскую позицию.
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Роль и значение руководителя организации образования 
в управлении инновациями

Происходящие стремительные социокультурные перемены, обусловлен-
ные гуманизацией и демократизацией отношений, экономическими преоб-
разованиями, значительно изменяют статус системы образования в процессе 
общественного развития, повышают сложность предъявляемых к ней требо-
ваний. Переход организации образования из режима функционирования в ре-
жим развития делает необходимым определение новых подходов к ее управ-
лению. 

Перед современными руководителями организаций образования возни-
кают вопросы: «Как управлять организацией?», «Как преодолеть расстояние 
от осознания проблем развития – к новой организации образования?», «Как 
привести к успеху учеников и педагогов?». Несомненно, что в этом важна роль 
руководителя как организатора инновационной деятельности, а для этого не-
обходимо умение видеть проблему, способность концептуально мыслить, про-
гнозировать результат. 

Изменяющиеся требования становятся своеобразным вызовом и непре-
менно предполагают ответную реакцию на них. При этом система управления 
организацией образования должна быть ориентирована на результат и нужда-
ется в совершенствовании и существенном обновлении. 

Необходимо отметить, что в инновационном учебном заведении демон-
стрируется интенсивное переосмысление ценностей, преодолеваются сте-
реотипы педагогического мышления, осуществляются глубинные системные 
преобразования, ломающие представление о современном образовании 
и делающие вызовы педагогическим аспектам, которые формировались на 
протяжении многих веков. Такие заведения, в которых ученические и педаго-
гические коллективы экспериментируют, апробируют и внедряют новые обра-
зовательные идеи, технологии, можно считать инновационными [4].

В современной системе образования реализуются инновации в содер-
жании образования, образовательных технологиях и в управлении учебными 
заведениями. Ключевая роль в реализации инновационной образовательной 
деятельности принадлежит руководителю. В большинстве случаев инновации 
выбираются интуитивно, что непременно влечет в дальнейшем большие про-
блемы и противоречия. Зачастую внедрение инноваций, и управления ими 
происходят с бессознательной позицией. То есть инновации используются не 
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для улучшения уровня качества работы, а для самых инноваций, для того что-
бы они были. 

Понятием «инновация» обозначают нововведения, новизну, изменение, 
введение нового. Относительно педагогического процесса инновация означает 
введение нового в цели, содержание, формы и методы обучения и воспитания; 
в организацию совместной деятельности учителя и ученика, воспитанника. Ин-
новации сами по себе не возникают, они являются результатом научных поисков, 
передового педагогического опыта отдельных учителей и целых коллективов. 
Основу инновационных процессов в образовании составляют две важные про-
блемы педагогики – проблема изучения, обобщения и распространения передо-
вого педагогического опыта и проблема применения его на практике [3, с. 108].

Искреннее стремление, желание руководителя сделать свою школу луч-
ше – с одной стороны, а функциональные обязанности – с другой: именно в их 
плотной интеграции и кроется успешность управления инновационными про-
цессами. Однако Гете предостерегал: «Нет ничего страшнее деятельностного 
невежества». Управлять инновационными процессами и развитием учебного 
заведения надо уметь, а для этого необходимо знать, как это делать.

Ряд исследований по определению, обоснованию структуры, содержа-
ния, восприятия и выделения этапов осуществления инновационной деятель-
ности осветили такие ученые, как К. Ангеловски, Н. Горбунова, И. Дичковская, 
И. Исаев, А. Козлова, А. Лоренсов, Э. Роджерс, В. Сластенин, А. Хомерики и др.; 
совершенствованию методической работы в общеобразовательных учебных 
заведениях – С. Вершловский, А. Ермола, И. Жерносек, В. Лизинский, А. Моисе-
ев, М. Портнов, М. Поташник, Т. Шамова и др.; общим основам управления об-
разованием и вопросам внутришкольного управления – Е. Березняк, Ю. Конар-
жевский, М. Кондаков, Л. Даниленко, Г. Ельникова, В. Маслов, М. Поташник, 
П. Третьяков и др.; теоретическим основам управления инновационными про-
цессами обоснованы в трудах Л. Ващенко, В. Гурова, В. Лазарева, В. Беспалько, 
А. Козловой, А. Савченко, Г. Селевко и др.

Исследователи К. Ангеловски, С.А. Эзопова отмечают, что организатор, 
чаще всего руководитель организации образования, сталкивается с необходи-
мостью решения ряда вопросов: предварительный подбор исполнителей, рас-
пределение их по местам работы, по времени, по последовательности вхожде-
ния в коллективное дело [1, 5]. При реализации инновационной деятельности 
большое внимание уделяется ее правильному планированию и организации 
с учетом условий, уровня мастерства учителей и развития учащихся, степени 
удовлетворения практикой и так далее, а, следовательно, правильному управ-
лению ею. Это управление имеет много своих особенностей, которые необхо-
димо учитывать, чтобы управление способствовало, а не мешало ее развитию. 
Поэтому возникает направление управленческой деятельности – инноваци-
онный менеджмент. Инновационный менеджмент способствует системной 
инновационной деятельности, созданию единого информационного поля об 
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инновационной деятельности, повышению инновационной компетентности 
и инновационной культуры педагогов, формирует благоприятный инвестици-
онный климат и конкурентоспособность учебного заведения [3, с. 56].

Инновационный менеджмент представляет собой устойчивую совокуп-
ность действий по определению целей развития учреждения, обоснованию 
и принятию решений по внедрению инноваций, организации инновационной 
деятельности, мотивации и стимулированию субъектов инновационного про-
цесса. Инновационный менеджмент – это подсистема общего управления, 
целью которой является управление инновационными процессами в органи-
зации. «Инновационный менеджмент как система – совокупность экономиче-
ских, мотивационных, организационных и правовых средств, методов и форм 
управления инновационной деятельностью организации образования с целью 
оптимизации экономических результатов ее хозяйственной деятельности» [4, 
с. 34]. Он призван обеспечить реализацию стратегических целей организации 
через инновационные процессы.

Организация инновационных процессов и соответствующего вида педа-
гогической деятельности предусматривает: организацию инновационной дея-
тельности субъектов педагогического поиска на различных уровнях управления 
(учителей, школьной администрации, методистов, управленцев) организацию 
деятельности объектов исследования (экспериментальных классов, групп); ор-
ганизацию административно-управленческой работы; подготовку педагогиче-
ских кадров к инновационной деятельности; организацию материально-техни-
ческой и финансовой поддержки нововведений. Результатом управленческого 
воздействия на инновационный процесс является создание условий, необхо-
димых для успешной творческой деятельности в учебном заведении. 

Основными функциями инновационного менеджмента выступают: анали-
тически-прогностическая (глубокий анализ состояния системы, изучение неот-
ложных для решения проблем, отслеживание тенденций и закономерностей, 
выявление перспектив и прогнозируемых изменений в будущем); планирова-
ния в инновационном менеджменте (разработка стратегических и тактических 
планов по внедрению инноваций); контроля (позволяет проверять ход внедре-
ния инновации, результативность инновационного подхода к деятельности); 
регулирования в инновационном менеджменте (предполагает коррекцию дея-
тельности по внедрению инновации по результатам контроля, создания ситуа-
ции относительной стабильности и равновесия, предотвращения отклонением 
от запланированных инновационных стандартов).

Основными элементами каждой системы управления, в том числе и си-
стемы управления инновационной деятельностью организации образования 
являются: цель и задачи управленческой деятельности; средства их достиже-
ния; продукты и результаты деятельности субъектов управляющей системы [3].

Вопросы инновационного менеджмента в ОО являются сейчас весьма 
актуальными. Без внедрения новых форм, методов не может быть формиро-
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вание конкурентоспособного учебного заведения. Но не только руководители 
должны быть готовы к инновациям, а и весь педагогический персонал также 
должен быть готов к введению новых изменений. 

Таким образом, управление инновационными процессами является 
сложной организационно-структурной системой и одновременно комплек-
сом взаимосвязанных циклически повторяющихся процессов по разработке 
и реализации решений, направленных на обеспечение функционирования 
и развития всех составляющих системы образования. Введение инноваций 
в практику организации образования достаточно сложный процесс. Поскольку 
эффективность инновационного процесса зависит от управляемости нововве-
дения, структурная модель управления инновационными процессами, должна 
предусматривать такие действия как прогнозирование и планирование, орга-
низацию и координацию, контроль и обобщение. Каждый этап инновацион-
ной деятельности требует от педагогов и руководителя адекватной професси-
ональной компетенции. Именно руководитель учреждения дает согласие или 
не согласие на внедрение инноваций. В этом вопросе очень легко ошибиться, 
поэтому требуется высокий профессионализм и, конечно, творческий подход 
к решению обозначенной проблемы – ведь новое всегда рискованно. 
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Руководитель организации образования  
как субъект управления

В современных социокультурных условиях развитие системы образования 
во многом обусловлено качеством и эффективностью осуществления управле-
ния ее звеньями. Решение задач обновления зависит, с одной стороны, от по-
нимания и описания системы педагогического менеджмента, а с другой – от 
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внедрения в практику новейших научно-педагогических технологий и достиже-
ний в области управления.

Понятие «управление» используется в различных науках и обозначает 
функцию, свойственную всем организованным системам, в том числе и со-
циальным. Система образования относится к социальным и является управ-
ляемой. При этом к ней применимо понятие педагогический менеджмент, 
которое В.П. Симонов определяет как «комплекс принципов, методов, органи-
зационных форм и технологических приемов управления педагогическими си-
стемами, направленных на повышение эффективности их функционирования 
и развития» [6]. 

Главная роль в процессе решения многих задач развивающегося менед-
жмента (совокупность принципов, методов, средств и форм управления, т. е. 
искусство управления) в организации образования принадлежит человеку – 
руководителю, учителю. Именно они сталкиваются с постоянно возрастающей 
сложностью новых задач и несут ответственность за принятые решения и ко-
нечные результаты. Опыт и интуиция зачастую не позволяют на практике обе-
спечить принятие оптимального решения. 

В соответствии с действующим Законом «Об образовании» ПМР [1] 
«управление образовательной организацией осуществляется на основе соче-
тания принципов единоначалия и самоуправления», но «единоличным испол-
нительным органом образовательной организации является руководитель об-
разовательной организации» (директор, заведующий или иной руководитель), 
который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной 
организации». При этом в документе указывается, что «в образовательной 
организации формируются коллегиальные органы управления. Формами са-
моуправления организации образования являются: совет организации об-
разования, педагогический (ученый) совет, родительский комитет и другие 
коллективные органы. Форма самоуправления, порядок выборов органов 
самоуправления, взаимоотношений между ними и руководителем органи-
зации образования определяются уставом организации образования». Для 
учета мнения субъектов образования (обучающихся, родителей, педагогов) 
«по вопросам управления образовательной организацией и при принятии об-
разовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих 
их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (за-
конных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 
работников в образовательной организации» могут создаваться «советы об-
учающихся, родителей», «органом общественного соуправления организации 
образования может быть попечительский совет», что предполагает перевод 
руководителя в субъектную позицию управления при сохранении единоличия 
в исполнении текущего руководства [Гл. 3, Ст. 33]. 

В организациях образования сложилось четкое разделение управлен-
ческих функций, которое выстроено на основе властной управленческой ие-
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рархии и верхняя позиция принадлежит руководителю – «первому лицу». 
В.Ф. Шарипов, в соответствии с профессиональным стандартом, отмечает, что 
«руководитель – лицо, на которое официально возложены функции управле-
ния коллективом и организация его деятельности. Руководитель несет юри-
дическую ответственность за функционирование группы (коллектива) перед 
назначившей (избравшей, утвердившей) его инстанцией и располагает строго 
определенными возможностями санкционирования – наказания и поощре-
ния, подчиненных для воздействия на их производственную (научную, творче-
скую) активность. В ведении каждого руководителя находится определенный 
круг вопросов, по поводу которых он уполномочен принимать решения и от-
давать распоряжения» [7].

Современный этап в управлении развитием образовательных систем раз-
вивается на идеях партисипативного (коллективного) менеджмента, предпо-
лагающего, что в принятии управленческих решений участвуют, наряду с ру-
ководителем, педагоги, родители, представители общественных организаций 
и т. д., что повлекло за собой явное противоречие между новыми целями, за-
дачами и прежними способами организации управленческой деятельности 
(С.А. Езопова, И.А. Елисеев, Т.И. Пуденко, И.П. Марченко и др.)

Актуальность проводимого нами исследования определяется необходи-
мостью определения условий целостного развития организации образования 
по мере перехода из одного качественного состояния в другое при возрастаю-
щем числе субъектов, привлекаемых к участию в управлении, в определении 
и создании благоприятных условий для эффективного взаимодействия между 
всеми субъектами организации образования.

Субъект управления – это лицо (группа людей) принимающее решение 
и управляющий объектами, процессами или отношениями путем воздействия 
на управляющую систему для достижения поставленных целей. Применитель-
но к организации образования основная задача руководителя (директора) 
состоит в создании благоприятных условий деятельности коллектива таким 
образом, чтобы они вносили свой вклад в достижение целей по обучению 
и воспитанию учащихся с минимальной тратой времени, усилий и материаль-
ных средств. Роль руководителя организации образования предполагает его 
способность контролировать положение дел в организации образования, при-
нимать решения и добиваться их реализации, обеспечивать порядок в учебно-
воспитательном процессе, соблюдение правовых и административных норм 
[5]. 

Руководители организаций образования подбираются из наиболее под-
готовленных педагогов, находящихся в резерве на выдвижение. С каждым из 
них проводятся индивидуальные собеседования, в ходе которых определяется 
степень теоретической, методической и организаторской подготовленности, 
выясняется желание возглавить коллектив организации образования и разъ-
ясняется важность порученного дела [3]. 
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Что же лежит в основе выбора правильных деловых качеств руководите-
ля организаций образования как субъекта управления? Выдающийся педагог 
А.С. Макаренко многократно подчеркивал, что главным принципом, которым 
следует руководствоваться в работе с педагогическим коллективом в органи-
зации учебного процесса это, с одной стороны – проявление большой требо-
вательности к себе как руководителю, и с другой стороны, требовательность 
к человеку, педагогу и одновременно как можно большее уважение к нему. 
Уважение руководителя организации образования к человеческой сущности 
(или неуважение) зримо складывается в системе «Я» и «Ты» и обусловлено 
тем, что же стоит у нас на первом плане: «Я» или «Ты»?

Руководитель должен обладать не только профессиональными, но и лич-
ностными качествами в своей деятельности, способностью глубоко проникать 
в личную суть педагога, учащегося и влиять на их поведение, которое они по-
зволяют себе по отношению к окружающим. Также, он должен создать усло-
вия психологического микроклимата в коллективе, оказывать методическую 
помощь, способствовать сотрудничеству с членами коллектива. Руководитель 
обязан учитывать, что каждый человек в своем восприятии учебной програм-
мы, окружающего мира и в своем поведении глубоко индивидуален, одни 
люди цельные и последовательные в своих поступках, другие – противоречи-
вы. Эта противоречивость проявляется подчас в разрыве между истинным от-
ношением педагога, учащегося к действительности и поведением, которое он 
демонстрирует. Очень важно, чтоб в одном лице руководителя организации 
образования совмещались его организаторские способности, как руководите-
ля и лидера коллектива [2]. 

Значительная роль отводится руководителю организации образования 
в подборе и расстановке кадров по их деловым и профессиональным каче-
ствам. Ведь от того, как будут подобраны кадры и учтены, в связи с этим все 
обстоятельства, зависит эффективность учебы, глубина усвоения учащимися 
материала [4]. Здесь имеются определенные сложности, связанные с разным 
уровнем профессиональной подготовки и стажем работы. Руководитель ор-
ганизации образования совместно с заместителями формируют норматив-
но-правовую базу, регламентирующую деятельность школы, способствуют 
развитию и улучшению материально-технической базы, что в свою очередь 
приводит к созданию условий для эффективной организации и проведения 
учебно-воспитательного процесса. 

Рабочая гипотеза нашего исследования состоит в том, что процесс вну-
тришкольного управления и развитие школы в современных условиях будет 
эффективен при создании условий превращения всего педагогического коллек-
тива в один из важных субъектов управленческой деятельности. При создании 
комплекса организационно-педагогических условий участие всех субъектов во 
внутришкольном управлении возрастет и будет способствовать активному уча-
стию в управлении школой. Это позволит перейти от вертикальной командно-
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административной системы управления к горизонтальной системе професси-
онального сотрудничества, основой которой выступает корпоративный стиль 
управления, учитывающий профессионально-личностные качества каждого 
педагога и личностно-ориентированный подход к его деятельности по дости-
жению максимальных результатов.

Для этого руководителю необходимо уметь осознать и принять современ-
ную социальную ситуацию в образовании, проанализировать успехи и недо-
статки развития организации образования, вскрыть резервы, увидеть новые 
стратегические ориентиры, привлечь управляющих субъектов и формировать 
собственную субъектную позицию в управлении организацией и коллективом.

Настоящая статья не претендует на исчерпывающий перечень всех форм 
деятельности руководителя организации образования, мы остановились на 
главных, от которых зависит эффективное функционирование организации об-
разования.
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К вопросу об изучении проблемы управления персоналом 
в организации дошкольного образования

На современном этапе общественного развития особое внимание уделя-
ется модернизации образовательных систем. Эффективность управления орга-
низациями дошкольного образования (далее – ОДО) в большей мере связана 
с персоналом, который представляет наиболее важное звено в общей системе 
управления ОДО. Это обусловлено постоянно возрастающей ролью личности 
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педагога, необходимостью учета его мотивационных установок, способностя-
ми руководителя влиять на их формирование и направлять в соответствии с за-
дачами, стоящими перед ОДО.

Важным направлением педагогического менеджмента является управле-
ние персоналом, так как именно качество персонала в значительной степени 
определяет конкурентоспособность организации. Управление педагогическим 
коллективом должно осуществляться на основе диагностической оценки ка-
чества его деятельности и обеспечивать профессионально-личностный рост 
каждого педагога. Для повышения эффективности управления необходимо 
создание условий, мотивирующих персонал к решению задач развития орга-
низации дошкольного образования и совершенствования профессионально-
личностных компетенций. 

Ориентация администрации на использование в полном объеме потен-
циальных возможностей работника в процессе его профессиональной де-
ятельности является основой эффективного развития ОДО. Результативный 
менеджмент профессиональной деятельности педагогов предусматривает ор-
ганизацию регулярного оценивания ее качества. Обеспечение качества и реа-
лизация продуктивных подходов в работе с персоналом создают разносторон-
ние возможности для устойчивого и поступательного развития организации, 
повышения качества педагогического процесса и образования в целом.

Современное состояние менеджмента организаций образования нужда-
ется в администраторах нового типа, способных к реагированию на проблемы, 
возникающие в ходе меняющихся социокультурных ценностей и приорите-
тов, владеющих умениями и имеющих потребности в создании условий для 
реализации вариативных программ в педагогическом процессе, мотивации 
педагогов к инновационной деятельности, поддержке перспективных образо-
вательных инициатив. Руководитель ОДО должен обладать компетентностью 
в осуществлении дифференцированного, системного подхода во взаимодей-
ствии с персоналом, выявлять и учитывать индивидуально-личностные и про-
фессиональные способности, потребности и возможности каждого члена тру-
дового коллектива. 

Использование диагностических процедур в системе оценки качества и на 
этой основе осуществление управления персоналом способствует оптимиза-
ции педагогического процесса. Особое значение в менеджменте приобретает 
изучение потребностей детей, родителей, педагогов, совместное выявление 
и осознание имеющихся затруднений, и выбор оптимальных путей их пре-
одоления и, наоборот, определение сильных сторон в деятельности педагога 
и формирование на их основе индивидуального стиля профессионально-педа-
гогической деятельности. 

В проводимом нами исследовании управление мы рассматриваем как це-
ленаправленный комплекс информационных, образовательных, привязанных 
к конкретным рабочим местам элементов, которые содействуют повышению 
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квалификации работников организации в соответствии с задачами ее разви-
тия, потенциалом и склонностями сотрудников [5]. Понятие персонал будет ис-
пользовано применительно к педагогическим кадрам.

Следует отметить, что система управления в ОДО была предметом пе-
дагогических исследований не один раз. Изучались вопросы планирования, 
контроля работы (А.И. Васильева, Т.П. Колодяжная и др.); механизм управ-
ления организацией образования (П.И. Третьяков, К.Ю. Белая). Актуальность 
проблемы развития профессиональной компетентности педагогов обусловила 
исследование методической поддержки (Г.И. Пигуль, С.А. Пятаева) и методи-
ческого сопровождения (В.А. Новицкая), комплексной оценки качества про-
фессиональной деятельности педагогов (Л.Ф. Медведникова) как эффективных 
условий ее решения. 

Актуальность темы проводимого нами исследования и необходимость ее 
изучения обусловлена тем, что следует оптимизировать поиск путей, условий 
повышения качества кадрового потенциала организации образования как важ-
ного фактора ее эффективности и конкурентоспособности. При этом система 
управления персоналом, ее содержание и технологии должна выстраиваться 
в соответствии с концепцией развития организации. Целью системы управле-
ния должно стать обеспечение оптимального баланса процессов обновления 
и сохранения численного и качественного состава персонала в его развитии 
в соответствии с потребностями организации, требованиями действующего за-
конодательства, состоянием рынка труда. 

На основе вышеизложенного, цель исследования состоит в изучении, вы-
явлении и теоретическом обосновании эффективной системы мер в управле-
нии персоналом ОДО.

Мы предположили, что повышение качества менеджмента персонала 
возможно при следующих условиях:

1) определены организационно-педагогические условия эффективного 
управления профессиональной деятельностью педагогов ОДО;

2) разработана система внутрисадовой оценки качества профессиональ-
ной деятельности педагогов;

3) создана система мотивация персонала; 
4) обеспечен комфортный микроклимат в коллективе.
Для достижения обозначенной цели и доказательства гипотезы следует 

решить ряд задач, наиболее значимыми из которых являются систематизация 
условий организации эффективной работы по управлению персоналом в ОДО 
и разработка технологии объективной комплексной оценки качества професси-
онально-педагогической деятельности педагогов. Мы считаем, что в структуре 
организационно-педагогических условий успешного управления персоналом 
в организации образования особое место принадлежит оценке качества про-
фессиональной деятельности педагогов, которая должна носить комплексный 
и систематический характер.
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В исследовании оценку деятельности педагогов мы рассматриваем как 
важное направление кадрового менеджмента. Она позволяет оптимизировать 
педагогическую деятельность, стимулировать педагогов к творческому поиску 
и повышает уровень «отдачи» персонала организации. По мнению Т.Ю. База-
рова «оценка работы персонала – это процесс сбора, анализа и оценки инфор-
мации о выполнении работниками порученной им работы, и выяснение того, 
насколько их рабочее поведение, рабочие показатели и индивидуальные ха-
рактеристики соответствуют установленным требованиям» [6].

Процесс оценки работы персонала включает выявление и доведение до 
сведения работника информации о качестве выполнения им своих функцио-
нальных обязанностей. Эта информация должна способствовать не только 
осознанию самим работником того, насколько он хорошо работает. Оценка 
предполагает наличие критического мышления, аналитических способностей, 
позволяющих сотрудникам понять стоящие перед ними задачи, выявить про-
блемные моменты в деятельности или личностном развитии, принять решение 
о достижении более высоких результатов, активизации работы по самообразо-
ванию и саморазвитию.

О.А. Вольтова считает, что оценка деятельности педагога должна носить 
комплексный характер, представлять собой интегральный показатель, вклю-
чающий совокупность факторов. Автор раскрывает ряд принципов, которым 
должна удовлетворять оценка. Среди них: 

– объективность (свидетельствует о качественном уровне работы педаго-
га, предполагает оценку по конечному результату его деятельности; в основе 
рейтинга педагога должен лежать нормированный рейтинг или оценки его уче-
ников); 

– универсальность (предполагает, что предложенные критерии должны 
быть применимы для педагогов любой организации образования) и др. [1].

Оценка профессиональной деятельности педагогов используется при про-
ведении аттестации педагогических работников, которая проводится в целях 
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 
должностям [4]. 

М.А. Воробьева, исследуя подходы к оценке профессиональной деятель-
ности педагога, обращает внимание на «критерии, данные в методических 
рекомендациях в целях установления квалификационной категории: 1) де-
монстрация личного вклада педагогического работника в повышение качества 
образования на основе использования современных образовательных техно-
логий и образовательных ресурсов; 2) демонстрация участия педагогического 
работника в инновационной и экспериментальной деятельности; 3) трансли-
рование в педагогических коллективах и через публикации опыта практиче-
ских результатов профессиональной деятельности; 4) стабильность позитив-
ных результатов профессиональной педагогической деятельности; 5) наличие 
динамики результатов профессиональной педагогической деятельности и др. 
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и отмечает, что «предложенная система оценки учитывает деятельность учите-
ля, направленную на повышение его мастерства, что способствует профессио-
нальному развитию педагога» [2]. 

Если ограничиться только этой оценкой, то она будет носить регуляр-
ный, но, по времени, отсроченный характер. В.М. Лизинский указывает на 
то, что оценку результативности профессиональной деятельности педагога 
следует рассматривать как «один из ресурсов управления образовательным 
процессом» в организации образования [3]. А это означает, что необходима 
комплексная оценка профессионализма педагога, предполагающая не толь-
ко учет отдельных педагогических умений, но и оценивание умений педагога 
взаимодействовать с семьей, педагогическим сообществом, общественными 
организациями, качества выполнения основных трудовых функций: обучение, 
воспитание, развитие.
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К вопросу о развитии корпоративной культуры 
в организации образования

На современном этапе развития образовательные организации все боль-
ше стремятся к освоению культуры деятельности, ориентированной на буду-
щее. Сегодня востребованы такие качества личности педагога, как успешность, 
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конкурентоспособность, уважение обычаев, идей, толерантность, готовность 
принять корпоративную культуру той организации, в которой предстоит рабо-
тать.

Педагоги в такой организации должны быть компетентны, высокоактив-
ны, инициативны, готовы к обдуманному риску. Им присуще умение работать 
в команде, постоянное стремление к саморазвитию и самосовершенствова-
нию. 

Современная организация образования (далее – ОО) постоянно должна 
находиться в режиме устойчивого развития; обладает способностью приспо-
сабливаться к часто возникающим новым условиям гибкого реагирования на 
требования современного мира. Все вышеперечисленные условия способна 
выполнить лишь та ОО, которая обладает сильной корпоративной культурой.

В современных научно-методических источниках по по-разному трактует-
ся понятие корпоративная культура. Рассмотрим некоторые из них. Т.Ю. Ба-
заров, Б.Л. Еремин считают что, корпоративная культура – это «система мате-
риальных и духовных ценностей, взаимодействующих между собой, присущих 
данной компании, отражающих ее индивидуальность и восприятие себя и дру-
гих в социальной и вещественной среде, проявляющаяся в поведении, во вза-
имодействии с окружающей средой» [2, с. 112]. Т.Ю. Базаров подчеркивает, 
что в широком смысле корпоративная культура, понимается как «сложный 
комплекс предположений, бездоказательно принимаемых всеми членами 
конкретной организации и задающий общие рамки поведения, принимаемые 
большей частью организации. Этот комплекс проявляется в философии и иде-
ологии управления, ценностных ориентациях, верованиях, ожиданиях, нормах 
поведения, регламентирует поведение человека и дает возможность прогно-
зировать его поведение в критических ситуациях» [1, с. 75].

Е.Н. Собчик рассматривает корпоративную культуру как «систему принци-
пов, обычаев и ценностей, позволяющих всем в компании двигаться в одном 
направлении как единому целому» [5].

В.А. Спивак дает такую трактовку корпоративной культуры – это «набор 
наиболее важных положений, принимаемых членами организации и выража-
ющихся в заявляемых организацией ценностях, задающих людям ориентиры 
их поведения и действий» [6, с. 32].

По Б. Фергану корпоративная культура – это «идеи, интересы, и ценности, 
разделяемые группой. Сюда входят опыт, навыки, традиции, процессы комму-
никации и принятия решений, мифы, страхи, надежды, устремления и ожи-
дания, реально испытанные сотрудниками. Корпоративная культура – это то, 
как люди относятся к работе. Это клей, который держит, это масло, которое 
смягчает…. Это то, почему люди занимаются различной работой в рамках ком-
пании. Это то, как одни части компании видят другие ее части, и какие формы 
поведения выбирает для себя каждое из подразделений в результате этого ви-
дения…» [7].
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Чаще всего в организации формируется культура, в основе которой лежат 
ценности и стиль поведения ее руководителя. Поэтому, одним из факторов 
определения уровня развития корпоративной культуры организации образо-
вания, является срок пребывания руководителя в должности. В этом контексте 
корпоративная культура может быть определена как «совокупность норм, пра-
вил, обычаев и традиций, которые поддерживаются субъектом организацион-
ной власти и задают общие рамки поведения работников, согласующиеся со 
стратегией организации»[4].

Исходя из вышесказанного, мы можем утверждать, что корпоративная 
культура в основном имеет искусственную природу, являясь результатом це-
ленаправленного воздействия руководителя ОО. Следует учитывать, что оди-
наковые ценности могут быть сформированы и естественным путем. В этом 
случае есть вероятность, что они не будут полностью совпадать с целями ОО. 

Наиболее благоприятным фактором эффективной работы внутри ОО 
является совпадение корпоративной культуры с поставленными целями ор-
ганизации. Поэтому современные ученые (О.К. Леоновец, М.В. Селиванова, 
Е.Н. Собчик и др.) рассматривают корпоративную культуру в качестве инстру-
мента, позволяющего направлять все подразделения и каждого работника по 
отдельности на общие цели, активизировать их инициативность, обеспечивать 
продуктивное взаимодействие.

Актуальность изучаемой нами проблемы состоит в разработке средств, 
обеспечивающих развитие педагогического коллектива, в соответствии с целе-
выми ориентирами развития ОО. Моральные принципы работников должны 
быть близки к системе ценностей учебного заведения, чтобы не возникало кон-
фликтов. В противном случае педагог не сможет эффективно реализовывать 
свои профессиональные обязанности. 

Правомерно говорить о корпоративной культуре в ОО только тогда, когда 
педагогический коллектив удовлетворен работой в целом: условия труда, от-
ношения в коллективе, заработная плата, бесконфликтная обстановка между 
коллегами и т. д.

Мы предположили, что «идеальная» корпоративная культура в ОО может 
основываться на таких ценностях, как: сплоченный коллектив; доверие к руко-
водству; умение работать в команде; вера во взаимопомощь; чувство сопри-
частности общему делу.

Для повышения уровня корпоративной культуры педагогического коллек-
тива современной организации образования необходимо опираться, в первую 
очередь, на лучшие традиции, имеющийся опыт взаимоотношений.

Изменения и корректировки внутри коллектива для улучшения его кор-
поративной культуры необходимо вносить на диагностической основе. Опира-
ясь на исследования М.В. Селивановой [4], мы пришли к выводу, что изучение 
уровня развития корпоративной культуры в ОО целесообразно разделить на 
два блока:
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– анализ и диагностика уровня сформированности корпоративной культу-
ры в ОО;

– разработка и внедрение усовершенствованной модели управления раз-
витием корпоративной культуры в ОО.

Блок анализа и диагностики будет реализован в четыре этапа:
1 этап – изучение лояльности сотрудников, а также факторов поддержи-

вающих или понижающих ее. Анализ влияния на лояльность сотрудников раз-
личных компонентов корпоративной культуры;

2 этап – изучение поведения сотрудников: взаимоотношения руководи-
тель – подчиненный (директор – учитель, завуч – учитель), взаимодействие 
с клиентами (ОО – учащиеся, учитель – родители, учитель – учащиеся), отно-
шения между коллегами (формального и неформального характера), традиции 
внутри организации;

3 этап – изучение норм, правил и ценностей (этические нормы, учебная 
деятельность, внеклассная деятельность, сотрудничество с родителями, орга-
низационные вопросы, обязанности дежурного учителя) в процессе чего вы-
являются цели организации, внутренний регламент, корпоративные ценности, 
принципы поведения;

4 этап – непосредственный анализ системы управления организацией: 
изучение структуры организации, кадровой политики, системы координирова-
ния, планирования, контроля, задач стоящих перед организацией и способов 
их решения.

В результате общего анализа существующей системы корпоративной куль-
туры мы получим сведения о внутренних процессах, сложившихся традициях, 
используемых нормах поведения в ОО.

Второй блок включает в себя процесс разработки и внедрения усовершен-
ствованной модели управления развитием корпоративной культуры в ОО. Этот 
процесс будет осуществлен нами, в соответствии с рекомендациями М.В. Се-
ливановой, поэтапно: 

1 этап – определение элементов «сильной» корпоративной культуры на 
основании результатов первичного исследования. Обязательное требование: 
соответствие элементов специфике организации. 

2 этап – определение инструментов для управления новой корпоративной 
культурой: стиль руководства, обстановка внутри коллектива, кадровая полити-
ка, система вознаграждения (премирование). 

3 этап – анализ качественных изменений (отношение коллектива), осу-
ществление корректировки.

4 этап – формирование плана внедрения усовершенствованной корпора-
тивной культуры.

Следует отметить, что управление развитием корпоративной культуры ОО 
необходимо рассматривать как средство повышения эффективности деятель-
ности ОО, через изменение функций персонала, накопление и развитие «чело-
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веческого капитала», от которого зависит качество оказания образовательных 
услуг и имидж организации.

Литература
1. Базаров Т.Ю. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура / Т.Ю. Базаров. – 

М.: Логос, 2004.– 224 с. 
2. Базаров Т.Ю., Еремин Б.Л. Управление персоналом. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 321 с. 
3. Леоновец О.К. Роль корпоративной культуры в формировании и развитии человеческого 

капитала предприятия // Вестник ВУиТ. – 2009. №17
4. Селиванова М.В. Развитие мотивации в системе менеджмента качества на основе со-

вершенствования корпоративной культуры: автореф. дис. … канд. эконом. наук: 08.00.05 /
Санкт-Петербургский гос. эконом. ун-т. – Санкт-Петербург 2016. – 17с. – Режим доступа: https://
docplayer.ru

5. Собчик Е.Н. Корпоративная культура. Царское ли это дело? Из опыта работы с крупными 
коммерческими организациями. URL: http://www.ug.rn/ugpriI/ol/97/39/t4l.html

6. Спивак В.А. Корпоративная культура: теория и практика / В.А. Спивак. – СПб.: Питер, 
2001. – 322. 

7. Феган Б. Формирование и развитие корпоративной культуры предприятия URL: http://
www.emd.ru

С.В. Паша,
магистрант II курса

Научный руководитель:
Л.Т. Ткач,

канд. пед. наук, проф.

Системно-деятельностный подход  
к управлению персоналом школы в условиях внедрения 

государственных образовательных стандартов

Переход на новые образовательные стандарты является событием, которое 
определяет в ближайшей перспективе различные перемены в системе образо-
вания. В связи с этим одной из главных задач педагогического менеджмента яв-
ляется формирование готовности педагогов к успешной реализации новых тре-
бований, обозначенных в государственных образовательных стандартах.

Разработка проблем управления персоналом организации образования 
относится к числу тех, которые требуют методологии системного подхода. Ана-
лиз тенденций изменений и проблем управления развитием образования по-
казывает наличие бессистемности, а порой и стихийности в управлении раз-
витием образовательных систем различного уровня. Реализация системного 
подхода к педагогам как субъектам образовательной системы предполагает 
выстраивание логики определенных исследовательских шагов, позволяющих 
увидеть и исследовать персонал как систему.

Современный учитель призван решать задачи, требующие серьезных пе-
дагогических усилий. Освоение нового содержания, новых форм и методов 

http://www.emd.ru
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преподавания, поиски эффективных путей воспитания, необходимость учиты-
вать очень быстрые изменения, проходившие в обществе и информационном 
поле преподавания предмета, все это под силу лишь профессионально ком-
петентному, мотивационно готовому к новшествам, творчески работающему 
педагогу. 

В связи с введением новых образовательных стандартов изменения пре-
терпевают следующие аспекты в системе образования:

– реорганизация учебно-воспитательного процесса, методики проведе-
ния уроков, мониторинги результатов обучения;

– постепенный переход от учебно-предметной парадигмы, которая осно-
вана на усвоении основ наук, знаний, умений и навыков к овладению каждым 
универсальными умениями;

– требования к подготовке учащихся;
– цели в образовании, в освоении учебных предметов: переход на умение 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи на основе уме-
ний и знаний в учебно-познавательной и практической деятельности.

Главная задача, которую решают новые стандарты, состоит в минимиза-
ции разрыва между подготовкой в школе и реальной жизнью. В связи с этим 
педагоги обязаны ориентировать учащихся на профессиональную мобиль-
ность, в результате которой они смогут в течение жизни, при необходимости, 
сменить несколько специальностей, постоянно осваивая новое знание.

Мы согласны с мнением В.С. Елагина в том, что «роль современного учите-
ля в образовательном процессе сводится к созданию условий, способствующих 
раскрытию потенциальных возможностей учащихся, развитию их творческих 
способностей. Это возможно только при изменении позиции учителя, которая 
выражается в организации взаимодействия субъектов педагогического про-
цесса: сотрудничество, совместное творчество, управление познавательной 
деятельностью, демократический стиль общения» [2].

В этом взаимодействии учитель выступает главным субъектом систе-
мы, определяющим способы достижения эффективности и положительных 
результатов. Следовательно, необходим поиск путей и средств управления 
в организации образования, позволяющих активно влиять на мотивационно-
потребностную сферу личности учителя, формировать у него способность к из-
менениям в собственной деятельности.

Организация образования в теории систем рассматривается как открытая 
система и принципы системного подхода применимы ко всем ее компонен-
там. Системный подход позволяет выявить интегративные системные свойства 
и качественные характеристики, которые отсутствуют у составляющих систему 
элементов (В.А. Сластенин), и осуществить проектирование содержания раз-
нообразных видов деятельности по их формированию.

Выстраивание методической работы на основе положений системного 
подхода следует рассматривать в качестве условия эффективного управления 
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педагогическим сопровождением профессионального становления и роста 
учителя. Реализация системного подхода к специфическим педагогическим 
объектам предполагает выстраивание логики определенных исследователь-
ских шагов, позволяющих увидеть и исследовать предмет познания как систе-
му.

Наша позиция созвучна с мнением В.В. Афанасьева в том, что «методо-
логической основой управления современной образовательной организацией 
является системно-деятельностный подход, в соответствии с принципами ко-
торого объектами управления в образовательной организации являются вещи, 
цели, процессы, люди (управляемая система)» [1].

Проводимое нами исследование по теме: «Системно-деятельностный 
подход к управлению персоналом организации образования» предполагает 
решение парадоксальной ситуации, которая сложилась в системе образова-
ния: с одной стороны – необходимость серьезных и ежедневных инновацион-
ных подходов к педагогическому процессу в условиях внедрения и обновления 
ГОС, и с другой – неготовность педагогов к исследовательской деятельности 
и внедрению в свою повседневную работу инновационных практик.

Для решения данного противоречия необходимо создание условий, мо-
тивирующих педагогов к решению задач развития организации образования, 
связанных с переходом на новые ГОС и совершенствования профессионально-
личностных компетенций педагогов на основе развития способностей к инно-
вационной деятельности.

Новизна исследования заключается в определении эффективности управ-
ления персоналом в ОО на основе системно-деятельностного подхода в усло-
виях перехода на новый ГОС.

В теория педагогического менеджмента понятие «управление» рассма-
тривается как целенаправленное воздействие всех субъектов управления на 
объекты управления, что призвано обеспечивать становление, стабилизацию, 
оптимальное функционирование и системное развитие организации образо-
вания.

В.С. Лазарев отмечает, что «управление школой – это особая деятельность, 
в которой ее субъекты посредством планирования, организации, руководства 
и контроля обеспечивают организованность совместной деятельности учащих-
ся, педагогов, родителей, обслуживающего персонала и ее направленность на 
достижение образовательных целей и целей развития школы» [3].

Системно-деятельностный подход к управлению позволяет определить 
основные объекты и направления управленческого воздействия в системе 
управления школой. В этом плане можно выделить универсальные для всех 
типов и видов образовательных организаций показатели качества:

– качество в узком смысле;
– качество управления:
– целями, задачами, содержанием образования;
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– кадровым обеспечением;
– научно-методическим обеспечением;
– условиями образования (санитарно-гигиеническими, экономическими, 

материально-техническими, информационными, эстетическими и др.);
– качество реализации образовательного процесса;
– качество соответствия государственным образовательным стандартам;
– имидж образовательного учреждения, гарантирующий высокое каче-

ство образования.
В своем исследовании мы исходим из того, что «важную роль в достиже-

нии результативности работы организаций образования в «эпоху перемен» 
играют мотивационная готовность педагогов, принятие задач нового образо-
вательного стандарта и осознание необходимости изменений в собственной, 
зачастую уже сложившейся, профессиональной деятельности» [4].

В качестве объекта в исследовании определен системно-деятельностный 
подход в управлении ОО. Предметом исследования выступает управление пер-
соналом ОО на основе системно-деятельностного подхода.

В ходе структурно-функционального анализа деятельности Гидиримской 
русской основной общеобразовательной школы нами было установлено, что 
в условиях перехода на новые стандарты педагоги сталкиваются с такими про-
блемами:

– психологическая, связанная с традиционным подходом к профессии, кон-
сервативным мышлением в силу возраста или профессиональной усталости;

– профессиональная, которая определяется неготовностью педагога 
к реализации прогностических, экспертно-аналитических и организационных 
функций; 

– дидактическая – неготовность педагогов к переходу на новую систему 
оценивания результатов достижений учащихся;

– неготовность к изменениям в профессиональной деятельности;
– недостаточность опыта исследовательской и проектной деятельности;
– недостаточное обеспечение материально-технической базы ОО в соот-

ветствии с требованиями при переходе на новые стандарты.
Для решения вышеперечисленных проблем в содержании эксперимен-

тальной части исследования предполагается осуществить следующее: 
– организация методического сопровождения по предметам;
– подготовка педагогов ОО к осуществлению педагогического процесса на 

диагностической основе путем анализа метапредметных умений учащихся;
– мониторинг формирования универсальных учебных действий;
– организация инновационной образовательной деятельности работа по 

внедрению методик, способных реализовать идею развития личности в обра-
зовательном процессе;

– индивидуальное консультирование педагогов по актуальным пробле-
мам самообразования.
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В результате исследования будет создана модель методического сопрово-
ждения педагогов в условиях перехода на новые образовательные стандарты. 
Ее проектирование основывается на требованиях системно-деятельностного 
подхода, что позволяет учитывать множество взаимосвязанных факторов, от 
которых зависит результат деятельности педагогических систем.
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Сущность понятия партнерство  
в образовании и его особенности

В контексте задач, определяемых проблемами модернизации современ-
ного образования и целями его развития, «возникает естественная необходи-
мость в обеспечении открытости системы образования разнообразным воз-
действиям со стороны семьи, общества, государства и, более того, вовлечение 
их в решение вопросов образовательной тактики и стратегии».

В настоящее время организация образования любого типа и уровня пози-
ционируется как открытая система, предоставляющая образовательные услуги, 
а это, в свою очередь, актуализирует проблему разработки механизма органи-
зации социального партнерства в области образования.

Проблема социального партнерства и механизмов его осуществления ис-
следовалась в работах И.П. Смирнова, А.Т. Глазунова, Н.П. Борисова, Р.И. Исае-
ва, О.В. Еремеева, Е.Г. Калинкиной и др. 

Н.В. Тюкалова считает, что «открытость образовательного учреждения вы-
ражается в построении системы социального партнерства, кооперативных свя-
зей с другими сферами общества: органами власти, бизнесом, учреждениями 
образования, культуры и науки, направленной на взаимовыгодное сотрудниче-
ство в тактическом и стратегическом плане, совместную деятельность образо-
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вательного учреждения и социальных партнеров. Таким образом, социальное 
партнерство образовательного учреждения качественно отличается от иных 
форм взаимодействия: шефства, спонсорства, попечительства. Его основная 
идея – взаимовыгодная кооперация, в которой образовательное учреждение 
является полноправным партнером» [9].

А.И. Рашидова определяет социальное партнерство в широком смысле 
как совместно распределенную деятельность социальных элементов – «пред-
ставителей различных социальных групп, результатом которой являются по-
зитивные эффекты, принимаемые всеми участниками этой деятельности. При 
этом указанная деятельность может осуществляться как перманентно, так и си-
туативно, через специально планируемые в рамках социального партнерства 
акции». Автор считает, что «социальное партнерство – это путь построения 
гражданского общества. В образовании, следовательно, это путь его демокра-
тизации и парадигмального обновления» [7].

В соответствии со словарно-справочной литературой партнерство во-
обще понимается как система взаимоотношений между партнерами: и, соот-
ветственно партнерам, выделяются следующие его виды: гражданское, соци-
альное, государственно-частное, риск-разделенное партнерство. Партнерство 
в системе образования рассматривается как вид социального партнерства, 
которое обеспечивает взаимодействие организаций образования и общества, 
«способствует созданию открытого образовательного пространства» и основы-
вается «на привлечении дополнительных ресурсов для развития образователь-
ного процесса» в организации образования.

По мнению А.И. Рашидовой социальное партнерство организации обра-
зования в основном «связано с планомерным направлением ресурсов, веду-
щим к развитию совместной деятельности с учреждениями-партнерами и усо-
вершенствованию образовательного процесса в организации образования, 
самоорганизации и самоуправления» [7, с. 31–33].

Для системы образования социальное партнерство может быть опреде-
лено как совместные действия субъектов образовательного процесса по до-
стижению его целей и решению задач личностного развития обучающихся 
с ответственностью за достигнутые результаты. В целом система социального 
партнерства в системе образования может быть представлена на трех уровнях:

– взаимодействие педагогов внутри организации образования;
– взаимодействие между организациями образования;
– взаимодействие организации образования с другими социальными ин-

ститутами, общественностью (на муниципальном, республиканском, междуна-
родном уровне).

Социальное партнерство, по словам В.А. Степиховой – «это упорядоче-
ние координационного взаимодействия систем образования или социальных 
институтов в пределах их взаимной заинтересованности, в целях сохранения 
здоровья и целостности общенациональных, общегосударственных «социаль-
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ных тканей». Это такие формы отношений, когда взаимодействие строится на 
социальном диалоге…, между партнерами в целях разрешения интересующих 
проблем и вопросов».

Система социального партнерства образовательной организации имеет 
многоцелевой характер и выстраиваться на нескольких уровнях: 

1. По масштабности – это партнерство внутри коллектива, партнерство 
с системами общественно-государственного управления, с органами муници-
пальной власти, представителями бизнеса, учреждениями дополнительного 
образования, с другими социальными институтами. 

2. На основе развития отношений партнерство представляет собой уста-
новление контактов с целью обмена информацией. Контакты являются новы-
ми отношениями, целью которых является подтверждение взаимных ожида-
ний и предотвращение рассогласований по основным вопросам» 

В контексте нашего исследования рассмотрим муниципальный уровень, 
который предполагает развитие образовательного процесса на определенной 
территории и решение проблем, свойственных для нее. В организациях обра-
зования села/города/района образовательный процесс организуется в соот-
ветствии с законодательством всей республики, но в него могут быть включены 
отдельные элементы, которые характерны для данной местности: развитие 
дополнительных образовательных услуг, связанных с изучением истории, про-
ведение тематических праздников, раскрывающих традиции, выставок, знако-
мящих с жизнью и деятельностью знаменитого земляка и т. д.

Муниципальное образование осуществляет партнерство между руково-
дящими органами (УНО/РУНО) и властью республики по вопросам финанси-
рования, нормативно-правового обеспечения образовательного процесса, 
управления кадровыми ресурсами.

Организации дошкольного образования и педагогический процесс в них 
в настоящее время не могут развиваться в полной мере без взаимодействия 
с окружающим социумом, т. е. партнерство сегодня просто необходимо. Соци-
альное партнерство системы дошкольного образования предполагает установ-
ление тесных и продуктивных связей со школой, культурными и развивающи-
ми центрами, родительской общественностью.

 В работах Е.П. Арнаутовой [2]., Т.Н. Захаровой, Замятниной Н.В., Деули-
ной Л.А. [4] и др. указывается на то, что «грамотно организованное и про-
думанное взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с со-
циальными партнерами приводит к положительным результатам». Авторы 
считают, что благодаря средствам социального партнерства могут быть созда-
ны условия:

– для расширения кругозора дошкольников (освоения предметного 
и природного окружения, развития мышления, обогащения словаря, знаком-
ства с историей, традициями народа) за счет снятия территориальной ограни-
ченности ОДО (экскурсии, поездки, походы);
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 – формирования навыков общения в различных социальных ситуациях, 
с людьми разного пола, возраста, национальности, с представителями разных 
профессий;

– воспитания уважения к труду взрослых; 
– привлечения дополнительных инвестиций в финансовую базу ОДО (ма-

териальная поддержка талантливых и добросовестных педагогов: спонсорские 
премии, средства Попечительских советов и др., создание новых и оснащение 
учебных и досуговых помещений (игровых комнат, музыкальных, спортивных 
залов, изостудий, комнат сказок), пополнение фонда методической и художе-
ственной литературы ОО и др.). 

Работа организации дошкольного образования в условиях социального 
партнерства позволяет расширить и обогатить культурно-образовательную 
среду, в которой происходит развитие ребенка и его социализация. Построе-
ние системы социального партнерства должно осуществляться исходя из инте-
ресов детей при учете запросов родителей относительно содержания и каче-
ства предоставляемых образовательных услуг.

Важно отметить, что проблема взаимодействия организации образования 
с семьей не является новой и не изученной. Совместная работа образования 
и семьи всегда предусматривалась в практике образовательной деятельности, 
но реализация ее содержания осуществлялась через «сотрудничество», «взаимо-
действие», «работа с семьей», «поддержка семьи» и т. д., но не использовалось 
понятие социальное партнерство, предполагающее совместную деятельность 
и совместную ответственность, занятие родителями позиции активного субъекта. 
Родители должны стать полноправными партнерами в решении приоритетных за-
дач развития дошкольного образования и личностного развития детей.
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Характеристика управления 
информационно-образовательной средой 

ГОУ СПО «Приднестровский колледж технологий и управления»

Для системы профессионального образования наступил новый этап раз-
вития, который обусловлен возросшей ролью социального партнерства в де-
ятельности организаций. В условиях преобразования актуализируется поиск 
моделей управления информационно-образовательной средой для органи-
зации эффективной подготовки специалистов среднего профессионального 
образования. Целый ряд исследователей за последние годы (В.И. Блинов, 
А.Т. Глазунов, А.М. Новиков, Д.А. Новиков и др.) неоднократно подтверждали 
актуальность вопроса поиска и выработки концептуальных основ для постро-
ения модели управления информационно-образовательной среды, которая 
будет способствовать эффективному управлению организации, реализующей 
программы подготовки среднего профессионального образования. 

Информационно-образовательная среда образовательного учрежде-
ния включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том 
числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических 
средств информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, 
иное информационно-коммуникационное оборудование, коммуникацион-
ные каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечи-
вающих обучение в современной информационно-образовательной среде  
[5].

Существуют различные точки зрения на понятие информационно-образо-
вательной среды. Так О.А. Ильченко определяет информационную среду как 
«часть информационного пространства, ближайшее внешнее по отношению 
к индивиду информационное окружение, совокупность условий, в которых не-
посредственно протекает деятельность индивида» [1].
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По мнению В.А. Ясвина – «Образовательная среда представляет собой со-
вокупность всех возможностей обучения и развития личности, причем возмож-
ностей как позитивных и негативных». [6]

В.И. Солдаткин полагает, что «информационно-образовательная среда – 
это «единое информационно-образовательное пространство, построенное 
с помощью интеграции информации на традиционных и электронных носи-
телях, компьютерно-телекоммуникационных технологиях взаимодействия, 
включающая в себя виртуальные библиотеки, раздельные базы данных, учеб-
но-методические комплексы» [4]

В современных исследованиях, которые посвящены изучению проблем 
организации образовательного процесса в среднем профессиональном об-
разовании, немало места отводится вопросам повышения эффективности де-
ятельности и модернизации управленческой системы профессиональных ор-
ганизаций (З.Г. Данилова, Р.И. Исаев), вопросам переосмысления отдельных 
аспектов, функций, принципов или компонентов управления, или организаци-
онных структур профессиональных организаций (В.М. Демин, В.В. Кондратьев). 

В процессе деятельности организаций системы среднего профессиональ-
ного образования выявлено, что просматривается потребность в обосновании 
рекомендаций о том, как эффективно использовать ресурсы профессиональ-
ной образовательной организации, которые будут способствовать повышению 
эффективности подготовки специалистов.

На основе выше сказанного, выявляется противоречие между объектив-
ной потребностью в комплексных рекомендациях по эффективному исполь-
зованию ресурсов, имеющихся у профессиональной организации, способству-
ющих подготовке специалистов в среднем профессиональном образовании, 
и между отсутствием обоснованных моделей управления информационно-об-
разовательной средой в системе среднего профессионального образования, 
основанных на комплексе внешних и внутренних ресурсов, педагогических 
возможностей.

Государственное образовательное учреждениесреднего профессиональ-
ного образования «Приднестровский колледж технологий и управления» обра-
зовано путем слияния государственного образовательного учреждения «Тирас-
польский колледж бизнеса и сервиса» и государственного образовательного 
учреждения «Приднестровский промышленно-экономический техникум» в со-
ответствии с Приказом Министерства просвещения Приднестровской Молдав-
ской Республики от 30.05.2019 года № 493 «О реорганизации государст венного 
образовательного учреждения «Тираспольский колледж бизнеса и сервиса» 
и государственного образовательного учреждения «Приднестровский про-
мышленно-экономический техникум» [2].

Целью деятельности государственного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Приднестровский колледж техно-
логий и управления» является осуществление образовательной деятельности 
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по реализации основных и дополнительных профессиональных образователь-
ных программ начального и среднего профессионального образования, обра-
зовательных программ профессиональной подготовки.

Профессии:
 – «Портной»;
 – «Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию».
 – Специальности:
 – «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных ма-

шин и установок»;
 – «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»;
 – «Технология молока и молочных продуктов»;
 – «Технология мяса и мясных продуктов»;
 – «Экономика и бухгалтерский учет»;
 – «Финансы»;
 – «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»;
 – «Гостиничный сервис»;
 – «Операционная деятельность в логистике»;
 – «Туризм».

В настоящий момент ГОУ СПО «Приднестровский колледж технологий 
и управления»оснащен соответствующей санитарно-техническим нормам ма-
териально-технической базой, в колледже имеется 80 аудиторий для учебных 
занятий, 7 компьютерных кабинетов, мастерские. Колледж оснащен необхо-
димой компьютерной техникой, подключен к сети Интернет, имеется единая 
локальная сеть, электронная библиотека, сайт. Условия для реализации вос-
питательных задач: студенты колледжа имеют возможность пользоваться со-
временным библиотечным фондом, оснащенным читальным залом, компью-
терами и выходом в интернет. ГОУ СПО «Приднестровский колледж технологий 
и управления» располагает материально-технической базой для проведения 
культурно – массовых мероприятий: два актовых зала, два спортивных зала, 
стадионом, оснащенных необходимым оборудованием и техническими сред-
ствами, способствующие эффективному проведению культурно-массовых ме-
роприятий. Воспитательная работа обеспечена необходимыми техническими 
средствами: компьютеры, ноутбуки, проекторы, интерактивные доски, фото-
аппарат. 

Вся важная информация размещается на стендах и сайте колледжа. Сайт 
состоит из следующих разделов:

 – Главная
 – Нормативно-правовая база
 – О колледже
 – Абитуриенту
 – Студенту
 – Студенческая жизнь

https://tkbis.idknet.com/
https://tkbis.idknet.com/?page_id=4053
https://tkbis.idknet.com/?page_id=633
https://tkbis.idknet.com/?page_id=27
https://tkbis.idknet.com/?page_id=33
https://tkbis.idknet.com/?page_id=88
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 – СМИ о нас
 – Практико-ориентированное (дуальное) обучение
 – Контакты.

С помощью главного меню навигации можно переместиться на любую 
страницу сайта. При наведении мышкой на имя раздела, под именем появля-
ется выпадающий список, в котором размещена вся важная информация о кол-
ледже.

Также имеется методический кабинет, в котором преподаватели коллед-
жа публикуют свои методические работы, участвуют в интернет-конкурсах. 

Реализация организационно-управленческого компонента модели ин-
формационно-образовательной среды колледжа предполагает создание 
в колледже условий, когда все организационные процессы, вся управленче-
ская практика и методическая работа начинают осуществляться в информа-
ционной среде. В первую очередь речь идет о процессах информирования 
и мониторинга, обсуждения и принятия решений, обучения и обмена опытом. 
По мнению А.Л. Семенова «в процессе информатизации образования именно 
педагог является критическим фактором, поскольку массовый педагог в прин-
ципе ориентирован на сохранении существующей системы образования». [3]

Необходимость создания новой модели устройства информационно-об-
разовательной среды колледжа продиктована стремлением администрации 
и коллектива обеспечить переход к новым образовательным стандартам и до-
стижение новых образовательных результатов.

В работе рассмотрены различные подходы к определению понятия «ин-
формационно-образовательная среда».

Целью является изучение важности использования информационно-об-
разовательной среды.
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Гуманизация педагогического процесса  
в практике работы организаций общего образования

В современном обществе идея гуманизации рассматривается как сово-
купность взглядов, выражающих уважение достоинства и прав человека, его 
ценности как личности. Несомненно, она проецируется и на образовании и но-
сит глобальный, общечеловеческий характер. Именно образование, ориенти-
рованное на гуманистические ценности позволяет восстановить достоинство 
и духовное самосознание граждан, возвратиться к коренным ценностям куль-
туры и истории, дает ориентиры на обновление содержания образовательных 
программ, поиск адекватных технологий внедрения такого подхода в практику.

В отечественной науке и практике идет постоянный поиск оптимальных 
путей внедрения гуманистического подхода к взаимодействию всех участни-
ков педагогического процесса. В связи с этим разрабатывались специальные 
программы, предусматривались специальные формы организации деятель-
ности взрослых и детей, поддерживались объединения учащихся по интере-
сам с элементами самоуправления, создавались оригинальные проекты школ. 
Так, образ идеальной школы определен К.Н. Вентцелем в виде «дома свобод-
ного ребенка», В.А. Сухомлинский представил ее в виде «школы радости», 
Ш.А. Амонашвили – в виде «школы жизни». В этих школах отдельные элемен-
ты проектирования имеют место на всех этапах учебно-воспитательного про-
цесса, поэтому ученые рассматривали свои школы не как обычные учебные 
заведения, а как общественные воспитательные учреждения, где на первый 
план выдвинуто не учение, а воспитание человека.

Изучив теоретические основы проблемы, проанализировав работу орга-
низаций образования в разных странах постсоветского пространства, научный 
творческий поиск педагогов-новаторов, методической службой МОУ «Тирас-
польская средняя школа № 9 им. С.А. Крупко» разработана модель гумани-
зации педагогического процесса, представленная в виде программы «Разви-
тие образовательной среды в условиях гуманизации общеобразовательной 
школы». Составными направлениями реализации программы были: «Культу-
ра здоровья», «Школа – центр дополнительного образования», «Одаренные 
дети», «Воспитательное пространство». В рамках этих направлений представ-
ляется нетрадиционный подход к структурной организации школы, который 
выражается в наличии профильных и предпрофильных классов информацион-
но-технологического профиля, а так же гимназических классов. В основе такой 
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дифференциации обучения лежат задачи по воспитанию и обучению учащих-
ся, способных к активному интеллектуальному труду, высоконравственной, 
духовной, физически развитой личности, готовой к творческой деятельности 
в различных областях наук. Образование в этих классах позволяет учащемуся 
интегрироваться в систему мировой и национальной культуры, формируется 
готовность к сознательному профессиональному выбору. Основной принцип 
деятельности коллектива при таком подходе – это создание таких педагоги-
ческих условий, при которых в центре внимания педагога была бы целостная 
уникальная личность ребенка, которая чувствовала бы себя комфортно, рас-
крепощенно, могла бы мобилизовать свой личностный потенциал, осознавала 
бы и реализовывала свои потребности и интересы.

Опыт деятельности школы показал, что гуманизация педагогического про-
цесса должна предусматривать его гуманитаризацию, направленную на «оче-
ловечивание» образования, задавать ориентиры подлинно духовной жизни 
соотнесения своих действий с культурными (духовными) ценностями обще-
ства, что особо важно в условиях поликультурного пространства [3]. 

В своей работе мы старались уйти от ошибки, когда гуманитаризация об-
разования направлена на уменьшение естественно-математической состав-
ляющей в содержании образования и увеличение гуманитарной. При гумани-
тарной направленности школа должна развивать в ребенке опыт созидания 
культуры, обусловливающей богатый внутренний мир человека и «очеловечи-
вание» мира природных и социальных вещей. Такой подход должен пронизы-
вать все содержание школьного образования.

Особый интерес у всех участников педагогического процесса вызвал кон-
курс «Школа – территория здоровья», где был представлен опыт создания 
проекта «Здоровый учитель – здоровый ученик – здоровое будущее». Модель 
здоровьесберегающей школы опиралась на приоритеты, которые определены 
в государственной образовательной политике Приднестровской Молдавской 
Республики. Консолидация органов образования, здравоохранения, общест-
венности и родителей является необходимым условием формирования са-
модостаточной здоровой и активной личности. В Государственном образова-
тельном стандарте ПМР красной линией проходит тема сохранения здоровья 
ребенка, развитие инклюзивного образования в ПМР [2]. 

Модель здоровьесберегающей школы № 9 им. С.А. Крупко предполага-
ет: обеспечение сохранения и укрепления здоровья учащихся; формирование 
здоровьесберегающей деятельности педагогов и внедрение в педагогический 
процесс здоровьесберегающих культурных традиций. Практика показывает, 
что достижение поставленной в проекте цели возможно при комплексном ре-
шении всех задач через разные формы организации педагогического процесса.

Так с целью обеспечения сохранения и укрепления здоровья учащихся 
в школе организуются следующие мероприятия: работа спортивных секций 
при школе, оснащение образовательного учреждения спортивным оборудова-
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нием и инвентарем; оборудование тренажерного зала; эстетическое оформ-
ление школы и классов; организация горячего питания, плановой санации де-
тей стоматологами; реализация программ дополнительного образования по 
здоровьесбережению; работа по профилактике токсикомании, наркомании, 
курению и алкоголизму; организация психолого-медико-педагогической, лого-
педической и коррекционной помощи; всеобуч для родителей. 

Обеспечение формирования здоровьесберегающей деятельности пе-
дагогов предполагает: ежегодные медицинские осмотры педагогов; обору-
дование уголка психологической разгрузки; организация спортивных секций 
для педагогов; подготовка педагогов по вопросам охраны здоровья детей; 
посещение и взаимопосещение уроков, проводимых по здоровьеобразова-
тельным технологиям; изучение и анализ опыта работы педагогов-экспери-
ментаторов; совершенствование форм и методов здоровьеобразовательных 
технологий. Активное применение интегрированных уроков; создание мето-
дической копилки экспериментального опыта; мониторинг динамики разви-
тия мотивации к учению по предметам базисного учебно-развивающего пла-
на; контроль за организацией учебного процесса, распределением учебной 
нагрузки; организация обучения по гражданской защите и противопожарной 
безопасности.

В целях формирования здоровьесберегающих культурных традиций соз-
даны рабочие учебные программы по физической культуре и факультативным 
занятиям для спортивных секций. Ежегодно в рамках предметной недели по 
физической культуре проводятся Дни здоровья; учащиеся школы принимают 
активное участие в городских и республиканских спортивных соревнованиях 
по волейболу, баскетболу, шашкам, шахматам, футболу, пешему и велотуриз-
му, настольному теннису, легкоатлетическому кроссу. На тематических класс-
ных часах педагогами пропагандируется здоровый образ жизни. Применяются 
активные формы познавательной деятельности: лекции с врачами – специали-
стами, познавательные игры, квесты, конкурсы рисунков, учащихся обучают 
приемам оказания 1 медицинской помощи. Важное место в формировании 
здоровьесберегающих культурных традиций школы занимает исследователь-
ская работа учащихся по вопросам здоровьесбережения. 

В настоящее время на Международный смотр-конкурс городских практик-
городов СНГ и ЕврАзЭС «Город, где хочется жить» представлены проекты. Один 
из них – «Мемориальная доска – как дань памяти благодарных потомков» – об 
открытии мемориальных досок директору ТСШ № 9» С.А. Крупко и присвоении 
ее имени школе, а так же открытии мемориальной доски выпускнику школы 
9, герою России Павлу Ткаченко. Второй проект – «Поликультурная школа – 
пространство для диалога», в котором представлена практика сотрудничества 
с национальными общинами города и республики с целью формирования 
у учащихся патриотизма и гражданственности, их успешной социализации. Это 
те ориентиры, по которым государство сверяет свой путь развития. 
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Проект воспитательной деятельности в МОУ «ТСШ № 9 им. С.А. Круп-
ко» предусматривал взаимосвязь воспитания с реальными требованиями 
мира, в котором будут жить и работать учащиеся, обеспечивая возрождение 
историко-культурных и этнокультурных воспитательных традиций. В осново-
полагающих государственных документах ПМР выдвинута задача сохране-
ния преемственности поколений, развития национальной культуры народов 
Приднестровья, воспитание уважительного отношения к их историческому 
и культурному наследию. Интересными формами воспитательной работы 
в школе гуманитарной культуры выступали праздники «Дни Славянской куль-
туры и письменности», «Мэрцишор», «Шевченковские чтения», «Масленица», 
«Мисс Осень», театрализованные представления, выставки, ярмарки, нацио-
нальная кухня, изготовление и демонстрация национальных костюмов и др. 

В нашей деятельности подтверждается позиция О.С. Газмана, который 
подчеркивал, что «концепцию гуманистического образования, основанного 
на диалоге культур, определяют понятия «образование личности» как целое, 
частями которого выступают «обучение» и «воспитание»; «саморазвитие лич-
ности» как базовое для ориентированного образования; «свобода личности» 
как цель и результат собственно гуманистического воспитания; «культура обра-
зования», определяющая сущность, уровень развития и качественные особен-
ности образовательного процесса» [1, c. 17].

«Все начинается с детства» – это не просто крылатая фраза, а формули-
ровка одного из диалектических законов общественной жизни. По таким за-
конам функционирует Тираспольская средняя школа № 9 им. С.А. Крупко. Имея 
большой опыт работы по формированию современной личности в условиях 
общеобразовательной школы, педагогический коллектив находится в научном 
поиске создания комфортных условий для обучающихся.

Литература
1. Газман О.С. От авторитарного образования к педагогике свободы // Газман О.С., 

Вейсс Р.М., Крылова Н.Б. Новые ценности образования: содержания гуманистического образова-
ния. – М., 1995.

2. Государственный образовательный стандарт основного общего образования ПМР. Сайт 
«Школа Приднестровья».

3. Ткачук А.А. Проектирование педагогического процесса в общеобразовательной поликуль-
турной школе: Монография. – Тирасполь, 2005.



— 266 —

Ю.К. Янова,
магистрант I курса

Научный руководитель:
Л.Т. Ткач,

канд. пед. наук, проф. 

Компетентностный подход  
в управлении научно-методической работой  

в организации дошкольного образования

Одной из первоочередных задач образования в настоящее время высту-
пает повышение качества воспитательно-образовательного процесса. В связи 
с этим современная организация дошкольного образования нуждается в ком-
петентном, профессионально мобильном педагоге, готовом к осуществле-
нию педагогического процесса в современных образовательных условиях, 
к реализации различных видов деятельности, к саморазвитию и самосовер-
шенствованию. Поэтому приоритетным направлением методической работы 
в организации дошкольного образования (ОДО) выступает обеспечение про-
фессиональной адаптации, развития и саморазвития личности каждого педа-
гога с опорой на его педагогические возможности и индивидуальные особен-
ности. 

Вопросы научно-методической деятельности в современных условиях ос-
вещены К.Ю. Белой, Г.С. Лазаревым, М.М. Поташником, П.И. Третьяковым и др. 
Особенности профессиональной педагогической компетентности и образова-
ния отражены в работах Т.Н. Гущиной, Н.В. Кузьминой, А.Г. Гогоберидзе и др.

По мнению ученых, методическая работа в ОДО – это систематическая 
коллективная и индивидуальная деятельность педагогических кадров, на-
правленная на повышение их научно-теоретического, общекультурного уров-
ня, психолого-педагогической подготовки и профессионального мастерства [1, 
с. 3–9]. 

Наблюдение за осуществлением образовательно-воспитательного про-
цесса в ОДО позволяет сделать вывод о том, что научно-методическая работа 
играет значительную роль в развитии профессиональной компетентности каж-
дого педагога в отдельности и всего коллектива в целом, а также в осмысле-
нии инновационных идей, сохранении и упрочении педагогических традиций 
учреждения. Однако потенциал научно-методической работы в ОДО, как пра-
вило, используется недостаточно по причине отсутствия системности в работе 
по совершенствованию профессиональной компетентности педагогов и в осу-
ществлении дифференцированного подхода к педагогическим кадрам с учетом 
специфики их образования. В свою очередь мониторинг сформированности 
профессиональных компетенций педагога ОДО выявил необходимость обеспе-
чить непрерывное повышение уровня его профессиональных составляющих. 
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Одной из причин сложившегося положения является недостаточная раз-
работанность в педагогической науке теоретических и методических основ ор-
ганизованного и целенаправленного совершенствования профессиональной 
компетентности педагогов в процессе научно-методической работы, что яв-
ляется актуальной проблемой педагогики дошкольного и профессионального 
образования. Ее решение позволит повысить эффективность образовательно-
воспитательного процесса и качество деятельности ОДО, и, что немаловажно, 
усилить ее конкурентоспособность на рынке образовательных услуг. 

В этой связи необходимы уточнение и конкретизация содержания и осо-
бенностей управления научно-методической работой в организации образо-
вания, определение критериев и уровней профессиональной компетентности 
педагога ОДО и обоснование педагогических условий ее совершенствования 
в процессе научно-методической работы, а также разработка модели реализа-
ции компетентностного подхода в управлении научно-методической работой.

Методическая работа в ОДО осуществляется в организационно-методиче-
ском, информационно-методическом, учебно-методическом и научно-методи-
ческом направлениях. Функционирование современной методической службы 
обеспечивает возможность формировать инновационную деятельность педа-
гогического коллектива, систематически изучать, обобщать и распространять 
продуктивный передовой педагогический опыт, внедрять достижения педа-
гогической науки в практику, способствовать применению педагогами ОДО 
в практической работе современных педагогических технологий, методик, раз-
нообразных форм и приемов обучения и воспитания дошкольников. Методи-
ческая служба организует работу по изучению новых программ, анализирует 
изменения в образовательных стандартах, осуществляет методическое сопро-
вождение разработки авторских рабочих программ, методических рекоменда-
ций, экспериментально-исследовательской и проектной деятельности педаго-
гов, занимается оказанием консультационной научно-методической помощи 
педагогам в вопросах осуществления профессионального самообразования. 
Таким образом, деятельность методической службы ОДО должна быть направ-
лена на совершенствование педагогического потенциала учреждения.

Результативность профессионального роста педагогов во многом об-
условлена системой организации методической службы в учреждении, эф-
фективность работы которой возможно обеспечить путем внедрения модели 
реализации компетентностного подхода в управлении научно-методической 
работой в ОДО. Компетентностный подход в управлении включает целостный 
опыт решения профессиональных проблем, выполнения ключевых функций 
и ролей, проявления компетенций. 

Над вопросами компетентностного подхода в образовании работали из-
вестные ученые Е.Я. Коган, В.В. Лаптев, В.В. Сериков, О.Б. Томилин, А.В. Ху-
торской и др. По их мнению, «нужно не столько располагать знаниями как 
таковыми, сколько обладать определенными компетенциями и быть готовым 
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в любой момент найти и отобрать нужные знания в созданных человечеством 
огромных хранилищах информации» [2, с. 268], а также обладать умением при-
менять их на практике в условиях необходимости быстрого приспосабливания 
к возникающим переменам, в связи с обновлением традиционной системы об-
разования. Именно компетентностный подход сегодня является основополага-
ющим в достижении качественных показателей в деятельности современной 
организации образования. 

Специфика методической работы заключается в повышении общего 
уровня профессиональной культуры педагогов, уровня их методологической, 
психолого-педагогической и предметно-методической подготовки, в развитии 
профессиональной компетентности педагогических кадров. На эффективность 
совершенствования профессиональной компетентности педагогов ОДО в про-
цессе научно-методической работы указывает наличие ряда показателей: 

– определены ли сущность и содержание профессиональной компетент-
ности педагогов, ее критерии и показатели, уровни сформированности; 

– раскрыты ли потенциал и особенности научно-методической работы 
в организации дошкольного образования; 

– реализован ли комплекс педагогических условий.
Педагогические условия подразумевают наличие ряда факторов. В систе-

му научно-методической работы необходимо внедрение модели совершен-
ствования профессиональной компетентности педагогов ОДО, включающей 
цель, задачи, принципы, содержание, формы, методы, средства, критерии, 
показатели, уровни и результат профессиональной деятельности, системы 
мероприятий по выявлению, обобщению и распространению передового пе-
дагогического опыта, а также единство методического руководства процес-
сом совершенствования профессиональной компетентности педагогов ОДО 
и самообразовательной деятельности педагогов. В совершенствовании про-
фессиональной компетентности кадров важно учитывать наличие у них пе-
дагогического образования и уровень сформированности профессиональных 
компетенций.

Систематизируя достижения педагогической науки, в модельной струк-
туре профессиональной компетентности педагога ОДО можно выделить семь 
ключевых профессиональных компетенций, которыми он должен обладать:

– предметная компетенция (знания в области педагогики и психологии 
дошкольного детства, их методологических основ);

– общепедагогическая компетенция (знания в области педагогики, психо-
логии и физиологии);

– профессионально-коммуникативная компетенция (практическое владе-
ние приемами эффективного взаимодействия с участниками образовательно-
воспитательного процесса);

– управленческая компетенция (владение технологией анализа, проек-
тирования, планирования, моделирования, организации, коррекции воспита-
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тельно-образовательного процесса в ОДО и траектории своего профессиональ-
ного роста и личностного развития);

– компетенция в сфере инновационной деятельности (умение заплани-
ровать, организовать, провести и проанализировать педагогический экспери-
мент);

– рефлексивная компетенция (умение проанализировать и обобщить 
свой опыт);

– информационно-коммуникативная компетенция (владение информа-
ционно-компьютерными технологиями для организации воспитательно-обра-
зовательного процесса и самообразования).

Задача методической службы ОДО – способствовать развитию этих ком-
петенций через различные формы организации научно-методической рабо-
ты. Разрабатываемая нами модель реализации компетентностного подхода 
в управлении научно-методической работой в ОДО, которая ориентирована на 
совершенствование профессионально-методической компетентности педаго-
га, будет включать следующие структурные компоненты: методический совет, 
педагогический совет, методическая служба ОДО, проектный совет ОДО, ин-
формационно-методический центр ОДО.

Компетентностная модель реализации научно-методической работы 
в ОДО предполагает разнообразие форм организации научно-методической 
работы: теоретический семинар, психолого-педагогический семинар, семи-
нар-практикум, научно-практическая конференция, электронная конференция, 
методическая декада, тематические недели и дни, методический фестиваль, 
смотр-конкурс, презентация опыта работы, методический мост, методический 
ринг, круглый стол, дискуссия, соревнования методических идей, методиче-
ский диалог, тренинг, творческий отчет, отчет о самообразовании, педагоги-
ческие чтения, открытый просмотр, методический квест, деловая игра, школа 
молодого педагога, публикации, выступления в СМИ. Многообразие форм дает 
возможность укрепить профессиональный статус педагога ОДО, стимулировать 
реализацию индивидуального маршрута личностно-профессионального раз-
вития, что в итоге сказывается на решении тех задач, которые призвано решать 
педагогическое сообщество на современном этапе развития.
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