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Аннотация. Рассматривается культура здоровья будущих психоло-

гов как интегративное индивидуально-социальное качество, которое фор-

мируется в процессе обучения в вузе, социализации, адаптации личности и 

определяет ее профессиональную успешность. Представлена модель вос-

питания культуры здоровья студентов – будущих психологов. Получены 

достоверные данные эффективности модели и закономерные связи между 

культурой здоровья, с одной стороны, и учебной мотивацией, самооценкой, 

уровнем притязаний, с другой стороны. 
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psychologists is presented. Reliable data on the effectiveness of the model and 

regular relationships between the culture of health, on the one hand, and educa-

tional motivation, self-esteem, and the level of claims, on the other hand, were 

obtained. 

Keywords: culture of health; students; psychologists; university; model; 

education. 

 

Вопросы укрепления здоровья и формирование культуры здо-

ровья населения находятся в сфере основных интересов государства. 

Национальная доктрина образования в Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года одной из задач ставит «всестороннюю заботу о здо-

ровье и физическом воспитании и развитии учащихся и студентов». 

Понятие «культура здоровья» интерпретируется в рамках по-

нятийно категориального поля философии, психологии, педагогики, 

медицины, социологии. В социологическом направлении данная де-

финиция находит содержательное осмысление как социокультур-

ный феномен, объединяющий в себе контекст, т.е. формирование 

компетенций сохранения и развития здоровья, ведение здорового 

образа жизни, бережное отношение к здоровью окружающих людей. 

В психологическом контексте – это высокий уровень индиви-

дуального личностного здоровья, наличие представлений о цели, 

ценностных ориентациях и смысле жизни, способность к личност-

ной саморегуляции. 

Педагогика здоровья, как научное полипредметное направле-

ние, связано с обращением внимания на качество жизни всех субъ-

ектов образовательного процесса, организацией здоровьесберегаю-

щей образовательной среды [4]. 

Проблема формирования культуры здоровья у студентов – бу-

дущих психологов актуальна, своевременна, и требует специальных 

условий воспитания. А.Р. Самариным культура здоровья описыва-

ется как «…интегративное индивидуально-социальное качество, ко-

торое формируется в процессе социализации личности и определяет 

ее социализацию и социальную успешность» [3]. 

И.Б. Бичева характеризует «культуру здоровья» как «поли-

компонентное личностное образование», включенное в систему об-

щей культуры человека и выражающее эмоционально-ценностное 

отношение человека к своему здоровью, здоровью другого человека 

и здоровью всего общества [1]. 
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Вопросы состояния здоровья студентов рассматривали уче-

ные Н.Н. Дарьенков, И.В. Журавлева, Г.А. Ивахненко, Н.А. Кора, 

А.В. Любин, А.Н. Самарин, Н.В. Соколова, Э.Г. Шпорин и др. 

Приоритетным направлением высшего образования является 

не только сохранение здоровья, но и формирование здорового об-

раза жизни студентов и развития потребности в здоровом образе 

жизни. 

А.Н. Самарин указывает, что «…особая роль в формировании 

здоровья студентов принадлежит вузам, где забота о личностной 

безопасности и здоровье становится обязательным целевым ориен-

тиром развития культуры здоровья всех участников образователь-

ного процесса» [3]. 

Анализ литературы по формированию культуры здоровья сту-

дентов – будущих психологов позволил выявить, что этот вопрос не-

достаточно изучен. Есть множество исследований, посвященных вос-

питанию культуры здоровья у студентов – будущих педагогов. Так, 

А.М. Лошаков выделил обобщенные содержательные компоненты 

культуры здоровья студента, к которым он относит: психологиче-

скую, информационную, духовную, физическую, гигиеническую 

культуру, культуру питания, общения, безопасности, экологическую 

культуру и культуру пользования медицинскими услугами [2]. 

При всем многообразии точек зрения по обсуждаемой про-

блеме, вопросы развития культуры здоровья студентов – будущих 

психологов остаётся недостаточно изученным, так как меняются 

требования к пониманию здоровья психического, соматического и 

нравственного. В связи с чем, целью данного исследования является 

разработка основных направлений воспитания культуры здоровья у 

студентов – будущих психологов в процессе обучения в вузе. 

Объект исследования – культура здоровья студентов – буду-

щих психологов. 

Предмет исследования – воспитывающая среда вуза. 

Задачи: 

- раскрыть роль и влияние вузовской среды на процесс воспи-

тания культуры здоровья студентов; 

- выявить проблемы формирования ценностных установок на 

здоровье и здоровый образ жизни; 
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- разработать модель воспитания культуры здоровья студен-

тов – будущих психологов. 

В качестве методологических и теоретических основ исследо-

вания послужили теоретико-методологические положения ученых и 

психологов в области культуры здоровья. Предприняты попытки 

рассмотреть роль воспитывающей среды вуза как условия воспита-

ния ценностных ориентаций студентов на здоровый образ жизни. 

 

Описание Модели воспитания культуры здоровья у студентов – 

будущих психологов в процессе обучения в вузе 

 

Модель воспитания культуры здоровья у студентов – будущих 

психологов в процессе обучения в вузе представляет собой систему 

педагогического научного исследования, т.е. обобщенный образ, от-

ражающий структуру и исследуемого объекта. Взаимосвязей 

(рис. 1). Модель носит теоретический характер. 

Цель модели реализуется через факторы здоровья – независи-

мые (предшествующие); передающие; мотиваторы. 

Независимые факторы – это факторы, предрасполагающие к 

здоровью или болезни (поведенческие паттерны – уровень притяза-

ний, агрессивность, компетентность, раздражительность, мышечное 

напряжение и др.; эмоциональные паттерны – алекситимия, низкий 

или высокий уровень эмоционального интеллекта; когнитивные – 

представления и знания о здоровье и болезни, о норме и патологии, 

самооценка здоровья и т. п.; факторы социальной среды; демографи-

ческие факторы). 

Передающие факторы – это совладающее поведение, умение 

решать разноуровневые проблемы и соблюдение правил здорового 

образа жизни. 

Мотиваторы – это стрессоры и существование человека в бо-

лезни (процессы адаптации к острым эпизодам болезни). 

Факторы здоровья находятся во взаимосвязи с концептуаль-

ными основами здоровья, т.е. моделями: медицинской моделью 

(здоровье как отсутствие болезней и их симптомов); биомедицин-

ской моделью (отсутствие субъективных ощущений нездоровья); 
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биосоциальной моделью (приоритет отдается социальным призна-

кам); ценностно-социальной моделью (здоровье как ценность чело-

века). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Модель воспитания культуры здоровья у студентов – будущих  

психологов в процессе обучения в вузе 

 

Совокупность учета факторов и концептуальных основ явля-

ется ожидаемым результатом физического и психического здоровья 

студентов – будущих психологов, которые предполагают: 

Цель – воспитание культуры здоровья у студентов-психологов  

в процессе обучения в вузе 
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- повышение интеллектуальной и физической работоспособности: 

- психологическое благополучие, идентификация негативных воздей-
ствий опасных факторов; 

- совокупность социально-духовных ценностей личности, обеспечива-

ющих культуру поведения, высокий уровень культуры здоровья 
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- повышение интеллектуальной и физической работоспособ-

ности студентов; 

- психологическое благополучие, идентификация негативных 

воздействий опасных факторов; 

- совокупность социально-духовных ценностей личности сту-

дента, обеспечивающих культуру поведения, высокий уровень куль-

туры здоровья. 

Выводы. Предпринята попытка разработки методологии ком-

плексного воспитания культуры здоровья у студентов – будущих 

психологов, которая основана на концепции здоровьесберегающего 

поведения. Разработанная модель охватывает большой спектр пока-

зателей, факторов, концепций, касающихся охрана здоровья чело-

века. В сфере психологии здоровья преимущественно уделяется 

внимание поведению, связанному со здоровьем. Культура здоровья 

может оцениваться в динамике, где важным критерием оценки 

уровня культуры здоровья студентов следует считать индекс здоро-

вья. При рассмотрении факторов здоровья акцентируется внимание 

на материальном и социальном статусе, образовании, занятости 

учебной деятельностью и условиях обучения, социальной среде, 

личном опыте и навыках сохранения здоровья. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности проектной дея-

тельности в начальной школе. На конкретном примере продемонстриро-

ваны основные этапы работы над проектом от этапа целеполагания до ре-

флексии. Показаны возможные варианты выбора тематики и формы пред-

ставления результатов проектной деятельности. Приведены статистиче-

ские данные, позволяющие оценить уровень удовлетворенности учащихся 

работой над проектом и его результатами. Сделан вывод об эффективности 

использования проектной деятельности в обучении младших школьников. 

Ключевые слова: повседневная культура; проектная деятельность; 
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ject from the stage of goal setting to reflection. Possible options for choosing 
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tical data are given to assess the level of student satisfaction with the work on the 

project and its results. The conclusion is made about the effectiveness of the us-

ing of project activities in teaching young students. 

Keywords: everyday culture; project activity; educational design; project 

product. 

 

                                                           
© Быкова Л.О., 2022 



Вестник ВИРО. Выпуск 10 

10 

Предметный мир – неотъемлемое условие существования и 

развития человека. Он создает его жизненное пространство, влияет 

на его нравственные суждения и переживания, формирует эстетиче-

ский вкус. Использование вещи удовлетворяет ту или иную потреб-

ность человека, вещь указывает на социальный статус владельца, в 

ее изготовлении реализуется мастерство людей, в ней воплощаются 

представления человека об окружающем его мире. 

В начальной школе ученики знакомятся с предметным миром 

прошлого практически на каждом уроке чтения и очень часто на 

уроках «Окружающего мира». Повседневность, окружающая совре-

менных детей, значительно отличается от бытовой культуры наших 

предков, а тем более тех из них, кто жил более ста лет назад. Общее 

представление о крестьянском мире школьники получают в про-

цессе изучения произведений русских писателей, народных сказок. 

О среде, в которой жили предки, можно узнать и в ходе экскурсий в 

краеведческих и этнографических музеях, в которых представлены 

предметы домашнего обихода, одежда, мебель, орудия труда, 

транспортные средства, хозяйственные постройки – все то, что 

окружало крестьянина в повседневной жизни. 

Интерес к повседневной истории, пробуждающийся у школь-

ников на уроках и в ходе экскурсий, можно развить и в проектной 

деятельности. 

В общепедагогической литературе проект рассматривается 

как предвидение того, что затем будет выполнено в виде предмета. 

Большинство исследователей и практиков едины в следующем по-

ложении: «проект – это комплексный метод, полагающий по своей 

сути применение исследовательских, поисковых и практических 

приемов, организацию обучения в сотрудничестве» [1, с. 69]. Про-

ектирование предполагает проектную деятельность. 

Основная цель включения младших школьников в проектную 

деятельность – формирование и развитие у них способности быть 

субъектами постановки и решения познавательных и практических 

задач за счет освоения способов этой деятельности и соответствую-

щего им комплекса межпредметных понятий. Другая важная цель – 

формирование понимания учащимися смысла освоения проектной 

деятельности для своего развития [2, с. 6]. 
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Как указывает М.Б. Романовская, все темы, предлагаемые в ка-

честве «проектных», должны быть посильны пониманию ребенка. Чем 

младше ребенок – тем проще проект. Ученик начальной школы дол-

жен отчетливо представлять не только задачу, стоящую перед ним, но 

и, в основном, пути ее решения. Он также должен уметь составлять 

план работы по проекту (на первых порах, конечно, с помощью учи-

теля) [3, с. 89]. 

Данные аспекты учитывались при разработке проекта «Мир 

русской деревни», представляющего собой серию индивидуальных 

или групповых проектов учащихся, объединенных общей тематикой. 

Для участия в проектной деятельности учащимся предлага-

лось выбрать темы, которые для них наиболее интересны. Среди 

них: «Что нам стоит дом построить» (Русская изба), «Работай до 

поту, поешь хлеба в охоту» (Сельскохозяйственные работы русских 

крестьян), «Платье красно, за реку видно» (Народный костюм), «Щи 

да каша – пища наша» (Традиционная кухня), «Игрушка мала, да 

всем детям мила» (Забавы крестьянских детей). 

Проектным продуктом в таком проекте мог стать макет кре-

стьянской избы, выполненный из любого материала: бумаги, кар-

тона, дерева и т.п. или лэпбук, «Земледельческий календарь», худо-

жественный альбом и даже гербарий растений, гардероб бумажных 

кукол, меню постного и праздничного стола. Ученики, более склон-

ные к текстовому изложению, могли написать рассказ «Один день 

из жизни крестьянина» или даже представить ролевую игру. Если 

ребенок любит шить, он мог попробовать изготовить какой-нибудь 

элемент костюма. 

Обязательным условием реализации проекта стала беседа со 

школьниками «Я выполняю проект», в ходе которой педагог и уча-

щиеся обсуждали вопросы: что такое проект, как он выполняется, 

каким может быть проектный продукт, что значит презентация про-

екта. Были определены сроки выполнения проектной работы, а 

также возможность обращаться за консультацией. 

Начальный этап целеполагания и планирования для учащихся 

начальной школы еще является трудным, им тяжело определить, что 

же они хотят исследовать в первую очередь. Педагог в данном слу-

чае выступает в роли консультанта, он советует, какой материал 
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лучше подобрать, в какой последовательности работать над проек-

том. В дальнейшем наблюдалось повышение уровня самостоятель-

ности, творческой активности. 

На этапе представления результатов работы учащиеся презен-

товали проектные продукты, рассказывали о том, что вызывало у 

них наибольший интерес, с какими трудностями они сталкивались, 

кто и какую помощь им оказывал. Одноклассники задавали во-

просы, возникающие у них в ходе защиты. Большинство учащихся 

давали грамотные ответы, что свидетельствует о глубокой прора-

ботке содержания проекта, достаточном уровне самостоятельности 

учащихся в процессе работы. 

Еще во 2 классе были определены критерии оценивания про-

ектной деятельности учащихся. Ученики знакомы с этими критери-

ями и учитывали их в процессе работы над проектом. Высказать 

свое мнение, подчеркнуть достоинства работы, порекомендовать 

дальнейшие направления деятельности – важная составляющая про-

ектной деятельности в начальной школе. В ходе обсуждения разви-

ваются коммуникативные компетенции учащихся: умение выслу-

шать позицию собеседника, умение договариваться, находить общее 

решение, брать инициативу и т.д. Очень важен был также общий вы-

вод, который был сделан участниками проекта. 

После окончания проекта был проведен анализ мероприятия. 

В качестве инструментария диагностики использовалась анкета, ко-

торую заполнили учащиеся. С ее помощью была определена степень 

удовлетворенности ходом и результатами работы. Анкетирование 

учащихся показало, что подобный вид работы с младшими школь-

никами эффективен. Всем обучающимся проект понравился, 72% 

учеников хотели бы его расширить и углубить. Это касалось соб-

ственных проектов, но были и предложения, связанные с темами 

проектов одноклассников. Интересным было предложение «проиг-

рать» проект, то есть использовать сюжетно-ролевую игру, где они 

бы могли создать образы крестьян, членов их семьи и даже участво-

вать в разработке сценария. Около половины учеников предложили 

использовать в проекте устное народное творчество – поговорки, по-

словицы и т.п. 27% учащихся отметили трудности при выборе лите-

ратуры для раскрытия темы проекта, 30% указали, что в процессе 
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работы им тяжело было правильно структурировать отобранный ма-

териал. Эти данные будут учитываться при последующей работе с 

проектами. 

Реализация проекта «Мир русской деревни» позволила попол-

нить знания младших школьников о быте и традиционной культуре 

русского народа. Работая над проектом, учащиеся узнали, что жизнь 

русского человека всегда была тесно связана с природой родного 

края, с традициями и обычаями предков. В ходе реализации проекта 

у младших школьников формировалось понимание, что в народной 

культуре закреплен весь накопленный веками опыт практической и 

духовной деятельности, через нее происходило формирование важ-

нейших моральных принципов и нравственных установок, регули-

ровались нормы социальных, трудовых и семейных отношений. 

Главная цель проектной деятельности – достижение личност-

ных и метапредметных результатов. В ходе реализации проекта уча-

щиеся получили опыт самостоятельного формулирования цели своей 

деятельности, развивали навыки поиска нужной информации, ее ана-

лиза и структурирования, выбирали наиболее эффективные способы 

решения проектных задач в зависимости от конкретных условий. Та-

ким образом, они учатся действовать не по шаблону, а самостоя-

тельно выбирая способы и пути достижения цели, т.е. творчески. 

В ходе работы над проектом у младших школьников были со-

зданы условия для формирования логического и образного мышле-

ния. Они анализировали информацию, выделяли существенные при-

знаки, причинно-следственные связи, сравнивали, обобщали. Уче-

ники получали начальный опыт моделирования, работали со зна-

ково-символическими средствами передачи информации. Создавая 

образ избы, гардероба, игрушки они развивали воображение – важ-

нейший элемент в структуре творческих способностей. Из совокуп-

ности таких образов создается обобщенный образ русской деревни. 

Работа над проектом позволила удовлетворить одну из наибо-

лее важных потребностей ребенка – ощущение полезности своей де-

ятельности. Ребенок видит результаты своего труда, с удовольствием 

презентует опыт своего исследования, что дает ему возможность са-

мовыражения. А это положительно влияет на его самооценку. И это 

тоже очень важно, т.к. в таком случае формируется повышенное 
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чувство ответственности за выполняемую работу, стремление к са-

мообразованию и саморазвитию. 

Таким образом, реализация проекта способствовала получе-

нию новых знаний о жизни предков, формированию поисковой и ис-

следовательской компетенции, формированию метапредметных 

умений, развитию творческих способностей учащихся с учетом их 

индивидуальности. 
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себе мощный образовательный и воспитательный потенциал, что де-

лает актуальной работу в этом направлении педагогов дошкольного 

образовательного учреждения. 

Настоящая работа – это попытка найти некоторые следы му-

зыки, которую можно было услышать именно в городе Воронеже 

конкретного исторического периода Петровской эпохи – в 1696-

1700 гг. (в 1696 году Петр Первый впервые посетил Воронеж. 1700 

год – спуск на воду первого линейного корабля «Гото Предестина-

ция») и адаптировать полученную информацию в доступной для по-

нимания детей дошкольного возраста форму методической разра-

ботки «Музыкально-литературная гостиная «Музыкальный Воро-

неж времен Петра Первого». 

Данная работа может быть представлена дошкольникам в фор-

мате виртуального музыкального путешествия по городу Воронежу 

Петровской эпохи и его окрестностям. 

Написанию настоящей методической разработки предшество-

вала работа в фондах Межпоселенческой библиотеки Новоусман-

ского муниципального района Воронежской области, Воронежской 

областной универсальной научной библиотеки имени И.С. Ники-

тина, посещение Воронежского музея «Петровские корабли», экспо-

зиции Воронежского областного Краеведческого музея «История 

создания Российского флота «Гото Предестинация». 

Не претендуя на оригинальность и полноту исследования дан-

ной темы, в рамках музыкально-литературной гостиной «Музыкаль-

ный Воронеж времен Петра Первого», представляется возможным 

прикоснуться к важному историческому периоду Воронежского 

края. И, синтезировав с музыкальным искусством, постараться до-

нести до детей старшего дошкольного возраста, посредством вос-

приятия (слушания) музыки, музицирования, музыкально-дидакти-

ческих игр материал, позволяющий формировать в подрастающем 

поколении чувство гордости и любви к Родине. 

Раскрывая данную тему, через слушание музыки, автор опи-

рался на труды и компетентное мнение музыкантов, педагогов, ком-

позиторов, которые отражают важность сложного процесса разви-

тия детского музыкального восприятия. 

«Ценный источник первых музыкальных впечатлений малы-

шей – народные напевы, близкие, родные интонации» [2, с. 48]. 
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«Поэтические картины природы, труд человека, обществен-

ные события, преданные средствами изобразительного и музыкаль-

ного искусства, дополняют детские представления» [2, с. 54]. 

«Слушание музыки в детском саду – очень важное, необходи-

мое, а главное интересное направление развития детей. Оно направ-

лено на формирование основ музыкальной культуры» [4, с. 46]. 

«Ориентация ребенка-дошкольника на ценности музыкальной 

культуры как части общей духовной культуры имеет важное значе-

ние не только для музыкального, но и общего развития ребенка, 

нравственно-эстетического становления личности» [5, с. 5]. 

«Для того, чтобы музыка стала настоящим живым искусством, 

мало композитора и исполнителя – в один ряд с ними должен встать 

слушатель!» [3, с. 2]. 

«В процессе восприятия музыки детям прививается любовь к 

высокохудожественной музыке, формируется потребность в обще-

нии с ней, воспитываются их музыкальный интересы и вкусы, фор-

мируется представление о том, что музыка рассказывает об окружа-

ющей жизни, выражает чувства и мысли, настроения человека» 

[1, с. 3]. 

Настоящая методическая разработка апробирована на базе 

МБДОУ «Детский сад «Развитие» Новоусманского района Воро-

нежской области. 

Представленная работа фиксирует внимание на вопросах, на 

взгляд автора не нашедших полного освещения в музыкально-мето-

дической литературе, но необычайно актуальных и репрезентатив-

ных. 

Целью настоящего исследования является духовно-нравствен-

ное воспитание детей дошкольного возраста на основе музыкальной 

культуры и традиций Воронежского края через призму Петровской 

эпохи. 

Во главу угла автором были поставлены ряд задач: воспиты-

вать у детей старшего дошкольного возраста уважительное и цен-

ностное отношение к окружающему миру, природе, малой родине; 

формировать развивающую образовательную среду, обеспечиваю-

щую условия для оптимального духовно-нравственного развития 

детей; знакомить воспитанников с особенностями музыкальной 

культуры и ее значением в истории города Воронежа Петровской 
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эпохи; формировать у детей дошкольного возраста духовно-нрав-

ственные ценности, через знакомство с колокольным звоном и па-

мятниками архитектуры на примере Алексеево-Акатова монастыря; 

формировать элементарные представления о природе, животном 

мире Воронежского края, с помощью музыкальных образов; через 

призму города Воронежа Петровской эпохи, знакомить детей стар-

шего дошкольного возраста с песенными традициями Воронежского 

края, произведениями крестьянского фольклора, уникальными рус-

скими народными музыкальными инструментами, роговым оркест-

ром; развивать у детей старшего дошкольного возраста стремление 

расширять и совершенствовать свои знания и умения через музы-

кальные впечатления; расширять словарный запас и музыкальные 

впечатления. 

Методы, предлагаемые автором для занятий в рамках музы-

кально-литературной гостиной «Музыкальный Воронеж времен 

Петра Первого», следующие: наглядный метод (показ иллюстраций, 

репродукций, музыкальных инструментов); словесный метод (рас-

сказ, беседа, разъяснения и др.); практический метод (практическое 

усвоение музыкальной информации – применение полученных зна-

ний, активация слухового восприятия и образного музыкального 

мышления (наглядные пособия: картинки, иллюстрации, слушание 

музыки). 

Данная работа представлена в формате виртуального путеше-

ствия во времени, на 322 года назад в славную эпоху Петра Вели-

кого. Для удобства работа скомпонована разделяющими блоками. 

Блок 1. Приглашение в путешествие. 

Город Воронеж прошлого, (беседу сопровождают звуки песни 

«На воронежских просторах» (музыка Ю. Воронцова, слова Л. Бе-

режных) в исполнении Государственного академического Воронеж-

ского русского народного хора имени К. И. Массалитинова). Педа-

гог обращает внимание детей на экран, где изображен города Воро-

неж в настоящем времени и в прошедшем. 

Блок 2. Мелодии природы в окрестностях Воронежа Петров-

ской эпохи. 

Природа, окружающая город, издавала множество звуков. Это 

были мелодии леса – шуршание листвы, треск сухостоя, шум ветра, 
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напевающего в верхушках вековых деревьев; хохот филина, корот-

кое блеянье бекаса-баранчика, щебет птиц – это был настоящий лес-

ной хор. Таким самобытным оркестрово-хоровым исполнением 

встречала природа путников в окрестностях города Воронежа. (Бе-

седу сопровождает музыкальный фон «Звуки леса»). 

Блок 3. Колокольная песнь. 

Приобщая воспитанников к духовно-нравственным ценно-

стям, педагог знакомит детей с прекрасным колокольным звуча-

нием, а также с памятниками архитектуры Воронежского края, на 

примере Алексеево-Акатова монастыря, в доступной для понимания 

детей дошкольного возраста форме. 

Алексеево-Акатов монастырь в Петровскую эпоху был отде-

лен от города Воронежа густым лесом. В те далекие времена вместо 

деревянной церкви при монастыре строятся каменная церковь и ка-

менная колокольня. Колокольня и сейчас украшает Воронеж, напо-

миная о давно прошедших событиях воронежской истории. В тор-

жественные моменты во все колокола звонили деревянные церкви 

города Воронежа. Звон слышался по всем окрестностям. (вниманию 

детей, предлагается прослушать отрывок из симфонической поэмы 

«Колокола» Сергея Рахманинова). 

Блок 4. Забытая музыка Воронежского края. 

Одним из Воронежских традиционных народных музыкаль-

ных инструментов – является травяная дудка («колюка»), которая 

изготавливалась из различных растений с полным стеблем. Инстру-

мент не имел пальцевых отверстий, высота звука изменялась за счет 

силы вдуваемого воздуха. Звук колюки негромкий, но довольно 

звонкий. Жалейка («пищик») – это был инструмент пастухов, зани-

мавшихся выпасом скота. На нем могли исполняться плясовые наиг-

рыши. Звук пищиков был громким, пронзительным и напористым. 

(После знакомства с новыми музыкальными инструментами можно 

провести игру «Отгадай музыкальный инструмент», целью которой 

является развитие умений определять музыкальные инструменты по 

слуху, закрепление знания детей о музыкальных инструментах). 

Блок 5. Музыкальные городские ритмы. 

Город Воронеж звучал новой ритмичной жизнью. Но на тихих 

старинных улочках в русских избах, можно было услышать и другие 
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ритмы, русские народные. (Дети, по показу педагога, исполняют му-

зыкальную импровизацию на деревянных ложках «Калинка», ак-

компанируя исполнению артистов Государственного академиче-

ского Воронежского русского народного хора имени К. И. Массали-

тинова). Энергичный музыкальный ритм Воронежа задавала и бара-

банная дробь, которая в Петровскую эпоху зазвучала по всей Рос-

сии. (Проводится музыкально-дидактическая игра «Ритмическое 

эхо»). 

Блок 6. Музыка триумфа. 

В дни строительства Российского флота каждый спуск ко-

рабля на воду сопровождался торжественными ритмичными уда-

рами барабанов и роговых оркестров. Роговой оркестр – это коллек-

тив музыкантов, исполняющий музыку на охотничьих рогах. В Пет-

ровскую эпоху такие оркестры играли музыку на торжественных ме-

роприятиях, например, таких, как спуск корабля на воду в Воронеже. 

(педагог предлагает детям прослушать «Петровский Марш лейб-

гвардии Преображенского полка» (автор неизвестен), в исполнении 

Российского рогового оркестра). 

Блок 7. Песня русская, воронежская! 

Когда замолкали праздничные торжества, на Воронеж опускал 

вечер. И звучащей вечерней тишине русский народ складывал песни 

о царе Петре Первом, которые бережно хранит воронежский фольк-

лор, передаваемый из уст в уста. Одна из таких песен дошла до 

наших дней благодаря воронежскому собирателю фольклора Мит-

рофану Ефимовичу Пятницкому. 

Протяжные, распевные, величальные, лирические напевы под-

хватывал ветер и разносил в разные части света, рассказывая о Ве-

ликой Петровской эпохе, в которой особое место занял Воронеж, 

ставший колыбелью Российского флота!  

Автор выражает уверенность в положительных результатах 

данной работы, посредством которой, постепенно формируется раз-

вивающая образовательная среда, обеспечивающая необходимые 

условия для оптимального духовно-нравственного развития детей, и 

знакомство их с особенностями музыкальной культуры в истории 

города Воронежа Петровской эпохи. Через развитие элементарных 

представлений о колокольном звоне и памятниках архитектуры, на 
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примере Алексеево-Акатова монастыря, происходит воспитание ду-

ховно-нравственных ценностей. Успешно формируются понимание 

дошкольников о природе Воронежского края, с помощью музыкаль-

ных образов. Через призму города Воронежа Петровской эпохи, про-

исходит знакомство детей с песенными традициями Воронежского 

края, произведениями крестьянского фольклора, уникальными рус-

скими народными музыкальными инструментами, роговым оркест-

ром. Как итог развивается у детей старшего дошкольного возраста 

стремление расширять и совершенствовать свои знания и умения че-

рез музыкальные впечатления. 
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Аннотация. В статье говорится о возможностях патриотического 

воспитания студентов юридического техникума в связи со специальной во-

енной операцией на Украине. Показано, что одной из главных задач педа-

гогической деятельности становится работа, с одной стороны, со значи-

тельным объёмом недостоверных данных сетевого пространства, а с дру-

гой, с переосмыслением качеств патриотизма и гражданственности у моло-

дого поколения. 
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Annotation. The paper talks about the possibilities of patriotic education 

of students of the Law College in connection with the special operation in 

Ukraine. It is shown that one of the main tasks of pedagogical activity is to work, 

on the one hand, with a significant amount of unreliable data of the network 

space, and, on the other hand, with a rethinking of the qualities of patriotism and 

citizenship among the younger generation. 

Keywords: history; patriotic education; technical College; special mili-

tary operation; thematic lessons; citizenship. 

 

Во втором семестре 2021/22 учебного года коллективом Воро-

нежского юридического техникума были проведены тематические 
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занятия, связанные с необходимостью внести ясность в сложившу-

юся ситуацию на Украине. События регионального уровня никогда 

не остаются в стороне от общемировых трендов, что предопреде-

лило направленность педагогического процесса в указанный пе-

риод. Восприятие молодого поколения (обучающихся разных уров-

ней) может осложняться тем, что в настоящий момент основной ре-

сурс средств массовой информации перемещается в виртуальное 

пространство, где, как известно, помимо объективных данных при-

сутствует значительный контент искажённой информации (т.наз. 

«фейков»), создаваемой зачастую умышленно. Именно поэтому 

роль педагогического сообщества заключается в доведении до све-

дения подрастающего поколения тех вещей, которые вызывают эти 

искажения и препятствуют беспристрастному восприятию инфор-

мации. 

В ходе настоящего исследования нами были поставлены сле-

дующие цели:  

1) сформировать общие компетенции в соответствии с образо-

вательными стандартами;  

2) подготовить обучающихся к реализации профессиональных 

компетенций на старших курсах.  

Задачи работы педагога:  

1) обеспечить информационно-аналитическое сопровождение 

уроков по патриотизму;  

2) довести до сведения студентов базовые принципы форми-

рования недостоверной информации в виртуальной среде;  

3) продемонстрировать работу по данному направлению на 

всех уровнях социальной среды (конкретного преподавателя, орга-

низации, государства).  

Планируемые результаты работы заключаются в повышении 

качества понимания студентами текущей ситуации, что выявляется 

при помощи промежуточных срезовых и итоговых работ (контроль-

ная, эссе), а также анализе их рассуждений на заданные темы. 

Так, соответствующие уроки нами были проведены по задан-

ной теме («анти-фейк»), однако под разным углом восприятия. 

Например, всероссийский урок «Россия – страна возможностей» 

имел своей целью, обращаясь к общему прошлому, актуализировать 
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исторические события, приведшие к человеческим жертвам, тем са-

мым выявив связь с текущим положением дел. Именно актуализация 

качеств патриотизма и гражданственности становится тем необхо-

димым звеном педагогического процесса, который сможет помочь 

на старших курсах сформировать профессиональные компетенции 

на базе общих согласно образовательному стандарту. Для обеспече-

ния указанных задач рационально использовать широкий спектр 

аудиовизуального ряда: презентации, видеофильм, рассказ препода-

вателя, что и было осуществлено нами в ходе занятий. 

В непростые исторические времена на помощь приходит об-

ращение к мнению лидера государства, не исключением становится 

и текущая ситуация. На момент начала спецоперации актуальными 

представляются следующие слова Президента Российской Федера-

ции: «Как говорит наш Президент Владимир Владимирович Путин 

… из учебников истории как несуществующее событие вычеркнута 

самая масштабная и кровопролитная война в истории человечества 

– Великая Отечественная война. Поток фейков, которым сейчас за-

полнен интернет, рассчитан на то, что мы не знаем своей истории. 

Творцы этих фейков очень сильно заблуждаются, думая, что вы не 

сможете в них разобраться и найти правду. Все силы информацион-

ной "ментальной войны" направлены на уничтожение нашего един-

ства, подрыв веры в силу своей страны. И именно поэтому так же-

сточайше истребляются "лицо" и символы России» [2]. Таким обра-

зом создаётся, помимо достижения образовательно-воспитательных 

задач, психологический эффект поддержки населения в кризисных 

ситуациях, особенно это актуально для молодого поколения, по-

скольку, с одной стороны, молодёжь более внушаема к внешним 

воздействиям, а, с другой, от неё зависит общее будущее, и упустить 

возможность продемонстрировать истинное положение вещей пред-

ставляется недопустимым. 

Однако в деле воспитания патриотических чувств и качеств 

гражданственности следует обращаться не только к трагическим 

страницам нашей истории, но и ко вполне мирным событиям, демон-

стрируя общественно-политические трансформации: «Великая рос-

сийская революция коренным образом изменила лицо и сущность 

государства. С 1918 года начинается поиск новых форм для совет-

ского герба. На первый план выходят символы труда и объединения, 
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новой эры и нового мира. Перед вами герб СССР. Он связан с рожде-

нием могущественной сверхдержавы, с победой в Великой Отече-

ственной войне, с достижениями науки и техники, освоением кос-

моса. В законченной форме он предстает перед нами в 1956 году и 

остается таким до распада СССР в 1991 году. Земной шар в лучах вос-

ходящего солнца, объединенный скрещенными символами серпа и 

молота, в обрамлении колосьев (…) Венчает его красная пятиконеч-

ная звезда. Серп и молот символизируют союз рабочих и крестьян, 

лучи солнца и земной шар – наступление новой эры. Колосья – труд 

и мир. Пятнадцать отворотов кумача – пятнадцать республик СССР». 

В указанном примере на передний план выходит символичность об-

разов советского государства – строителя новой реальности; выбор 

визуальных средств описания характеризует направленность на при-

влечение внимания обучающихся, рождённых в новой России и не за-

ставших лично того, о чём имеет хорошее представление старшее по-

коление. Историческая память, её сохранение и трансляция – приори-

тет, на который указывают все стороны педагогического процесса: 

это полезно всегда, особенно в деле противодействия ложной инфор-

мации из интернет-источников, которой в наибольшей степени под-

вержены именно молодые люди. Обращение к общему историче-

скому прошлому воссоздаёт картины происходившего, позволяя 

сконструировать актуальные тренды беспристрастно. 

Гибридный конфликт – ещё один сюжет, ставший на повестку 

дня весной 2022 года: нам предстояло донести до мнения обучаю-

щихся информацию теоретического характера (истоки, причины и 

проявления гибридного конфликта), и уже затем сопоставить совре-

менное положение дел с историческим опытом [Об этом см. напр.: 

3]. Несмотря на то, что гибридный конфликт – явление, присущее 

опыту Соединённых Штатов Америки, применимость данной поли-

тики используется и другими государствами, независимо от объек-

тивной ситуации. Кроме того, страны, находящиеся географически 

далеко от эпицентра событий украинского кризиса, могут оказывать 

влияние на происходящее в Старом Свете, что позволяет исследова-

телю и педагогу сосредоточить внимание именно на данном сюжете. 

За последние годы тема гибридизации политических явлений 

и их обсуждение перешли в онлайн-формат, где, несмотря на недол-

говечность фейков как «детища» подобных противостояний, они так 
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или иначе попадают в поле зрения определённых слоёв населения, 

чаще среднего и молодого возраста, что профанирует профессио-

нальную политику и любые общественно-политические инициа-

тивы, сводя на нет позитивные интенции разоблачителей недосто-

верной информации. Героизация прошлого сталкивается с негатив-

ной оценкой молодёжи именно вследствие контрпропагандисткой 

деятельности по разоблачению памятных страниц нашей истории, а 

ещё более давние события и вовсе подвергаются чрезвычайному ис-

кажению вплоть до абсурдизации известных истин. Десакрализация 

исторического опыта характерна для элит транзитных или обществ 

статуса failed [см. напр.: 1], однако в целях достижения задачи кор-

ректного восприятия студентами информационных потоков мы опе-

рируем более доступными категориями, применимыми к их воз-

расту и особенностям восприятия. 

Практика «Писем на фронт» в Юридическом техникуме ранее 

проводилась в связи с празднованием годовщины Великой Отече-

ственной войны, в 2022 году данное мероприятие приурочено 

именно к спецоперации на Украине. Комментируя мероприятие, 

участники делают акцент на моральной поддержке, таким образом 

актуализируется связь поколений, ведь и во время военных действий 

1941-1945 годов ученики оказывали эмоциональное участие бойцам: 

«С 1 марта по 15 апреля студенты техникума приняли участие в Все-

российской акция "Письмо солдату". Акция направлена на под-

держку военнослужащих, находящихся вдали от дома, тех, кто днем 

и ночью несет свою нелегкую службу и выполняет свой военный 

долг. Вютовцы понимают, насколько важна моральная поддержка 

для наших ребят, и в своих письмах они поддержали российских во-

енных теплыми словами и выразили благодарность за защиту инте-

ресов нашей страны» [4]. Поддержка со стороны мирного населения 

всегда носила и носит значимую роль в деле поддержания боевого 

духа сражающихся, и именно текст как фактор поддержки высту-

пает гарантом связи между мирным населением и военными. Не-

смотря на вероятное отсутствие возможности на полях сражений 

изучить текст послания, отправленного обучающимся, сам факт 

поддержки со стороны мирного населения призван сыграть опреде-

лённую роль в поддержке тех, кто обеспечивает безопасность людей 

вне зоны конфликта. 
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Приоритетные направления патриотического воспитания мо-

лодёжи в 2022 году актуализировали задачи предотвращения не 

только распространения недостоверной информации, но и образова-

ния и воспитания молодёжи в русле новой гражданственности в 

условиях меняющихся реалий общественно-политической действи-

тельности в соответствии с образовательными стандартами, что, в 

целом, должно способствовать грамотному пониманию явлений и 

преодолению рисков распространения недостоверной информации. 

Обращение к прошлому способствует развитию навыков критиче-

ского мышления у обучающихся и комплексному восприятию тех 

явлений, что на первый взгляд доступны не для каждого. Образова-

тельный пространство как явление в большей степени оффлайн даёт 

преимущества в деле выявления и объяснения «узких мест» совре-

менных общественно-политических процессов. 
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В современной системе дошкольного образования немаловаж-

ное значение придается развитию сенсомоторной координации, т.е. 
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взаимокоординации сенсорных и моторных компонентов деятельно-

сти (мышечной выносливости, пространственной ориентации дви-

жений, зрительно-моторной координации). 

Известно, что успешности речевого, интеллектуального и пси-

хофизического развития дошкольника способствует сформирован-

ная мелкая моторика. Если у ребенка отмечается уверенность и лов-

кость в движениях рук, то он более уверенно и координированно 

взаимодействует с любыми бытовыми принадлежностями (напри-

мер, с ложкой, карандашом, совком и т.д.). 

Выдающийся отечественный педагог В.А. Сухомлинский от-

мечал, что источник способностей и дарований ребенка находится 

на кончиках его пальцев. Ряд исследователей (Л.С. Выготский, 

А.Н. Леонтьев, Е.Е. Кравцова) также отмечают тесную взаимосвязь 

формирования движений руки с развитием двигательного анализа-

тора и зрительного восприятия, различных видов чувствительности, 

пространственного ориентирования и координации движений [3]. 

Если же говорить о сенсорном развитии, то, анализируя иссле-

дования Л.А. Венгера, Т.А. Куликовой, Н.Н. Поддъякова, можно от-

метить, что развитая сенсомоторная координация служит основой 

общего психического развития дошкольника в целом, и является ба-

зовой составляющей в овладении многими видами деятельности [2]. 

Таким образом, анализ психолого-педагогических исследова-

ний в области дошкольного воспитания показал, что два важных про-

цесса (мелкая моторика и сенсорика) взаимодополняют друг друга и 

оказывают влияние на общее развитие ребенка. Поэтому важно раз-

вивать и то, и другое именно в период дошкольного детства. 

Анализируя предметно-пространственную среду нашей 

группы, можно отметить, что для совместной и самостоятельной де-

ятельности воспитанников имеется достаточное количество разно-

образного материала, который способствуют развитию сенсорных 

функций (зрению, слуху, обонянию, осязанию), двигательной актив-

ности, активизации когнитивных процессов (памяти, мышления, 

внимания, восприятия), развитию мелкой моторики рук. 

С целью определения индивидуальных особенностей развития 

мелкой моторики и сенсорики детей нашей группы мы организовали 

педагогический мониторинг младших дошкольников в количестве 

36 человек. 
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В качестве диагностического инструментария нами были вы-

браны и применены методики оценки уровня развития сенсорного 

восприятия, которые основаны на критериях, предложенных 

Л.А. Венгером [1] и Т.В. Николаевой: восприятие цвета (диагности-

ческое лото «Цвет», автор Т.Е. Васильева), восприятие величины 

(диагностическая игра «Накормим мишек», автор Н.В. Серебря-

кова), восприятие формы (диагностическая игра «Построим домики 

для фигур», автор Н.В. Серебрякова), восприятие пространственной 

ориентации (диагностическая игра «Джуманджи», автор Н.В. Сереб-

рякова) [4]. Для того, чтобы определить уровень развития мелкой 

моторики младших дошкольников, нами были использованы следу-

ющие тестовые задания: «Ладонь-кулак», «Бусы в подарок маме», 

«Прятки», «Помоги ежику донести яблоки», «Дорожки». 

Говоря о развитии сенсорного восприятия наших воспитанни-

ков, можем отметить следующие результаты: 

1) методика «Цвет» – низкий уровень восприятия цвета отме-

чался у 3-х воспитанников (8,3%) – в основном, дети действуют с 

помощью взрослого или же по подсказкам других детей. В то время, 

как средний уровень показали 28 детей (77,8%) 

2) по методике «Накорми мишек» только 4 ребенка (11%) пол-

ностью выполнили задание. А низкий уровень обнаружился у 10 

воспитанников (27,8%); 

3) по третьей методике у 11 человек (30,5%) выявился средний 

уровень восприятия, а у остальных воспитанников (25 человек – 

69,5%) – низкий уровень (дети не знают названия фигур, т.е. полно-

стью с заданием не справились); 

4) методика «Джуманджи» также не выявила ни одного ре-

бенка с высоким уровнем. Средний уровень был отмечен у 16 детей 

(44,5%), которые выполнили задание частично, с небольшой помо-

щью воспитателя. Низкий уровень показали оставшиеся воспитан-

ники (20 детей – 55,5%). 

Таким образом, усредняя полученные данные, можно сделать 

общий вывод о том, что низкий уровень сенсорного восприятия по-

казали 15 воспитанников группы (это составило 41,7 %). 

Анализируя данные, которые получились в результате прове-

дения мониторинга развития мелкой моторики детей 3-4 летнего 

возраста, нами отмечено, что из 36 воспитанников у 17 человек 
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(47,2%) отмечался достаточно низкий уровень точности воспроизво-

димых движений, развития силы кисти и выносливости пальцев. 

Обобщая результаты проведенного диагностического обсле-

дования по уровню сформированности сенсорики и мелкой мото-

рики, можно отметить, что низкий уровень наблюдался у 44,5% вос-

питанников. 

Проведя родительское собрание, мы также выяснили, что ро-

дители недостаточно осведомлены в вопросах сенсорного воспита-

ния детей младшего дошкольного возраста. В групповом сообще-

стве во «В контакте» нами были размещены онлайн консультации 

«Какие условия необходимо создать дома для развития игровой де-

ятельности ребенка», «Роль игры в сенсорном развитии ребенка 

младшего дошкольного возраста», «Развитие сенсорных способно-

стей ребенка во время прогулки». 

В процессе онлайн дискуссии «Как можно использовать ди-

дактические игры в целях сенсорного воспитания и развития мелкой 

моторики в домашних условиях» нами было акцентировано внима-

ние родительской общественности на том факте, что развить мелкую 

моторику рук и сенсорику детей можно при помощи разных средств, 

например, игр и упражнений, обеспечивающих также и многофунк-

циональность педагогического воздействия на общее развитие ре-

бенка-дошкольника. В качестве примера мы показали родителям по-

собия из фетра, которые имелись в группе: «Ловкий ежик», «Весе-

лые лягушки», «Курочка Ряба», «Времена года», «Оденем куклу на 

прогулку». 

Важным моментом обратной связи оказалось то, что родители 

вызвались принять активное участие в пополнении развивающей 

среды группы относительно сенсорного развития детей. На прове-

денных мастер-классах мы вместе изготовили дидактические посо-

бия, которые предназначались для развития мелкой моторики рук и 

сенсорного восприятия: «Шептунчик», «Божьи коровки», «Пира-

мидка», «Чудесный коврик», «Волшебная шкатулочка». 

Учитывая тот момент, что такое нетрадиционное дидактиче-

ское средство, как дидактическое пособие из фетра, поддерживает 

детский интерес и способствует более успешному развитию мелкой 

моторики и сенсорики у детей младшей группы, мы разработали но-

вый комплекс дидактических игр и упражнений. 



Вестник ВИРО. Выпуск 10 

32 

Например, с пособием «Божьи коровки» были придуманы та-

кие упражнения: 

- вариант 1. Ребенку необходимо бросить кубик. Сколько на 

кубике выпадет черных точек, ровно столько черных кружков из 

фетра необходимо выложить на божью коровку; 

- вариант 2. Ребенку необходимо послушать, сколько хлопков 

сделает воспитатель, ровно столько черных кружков из фетра необ-

ходимо выложить на божью коровку. Затем ребенку предлагается 

сказать, на какой половинке божьей коровки точек больше, а на ка-

кой – меньше. 

С пособием «Пирамидка» были придуманы такие упражне-

ния: 

- вариант 1. Взрослый показывает ребенку части пирамидки и 

предлагает ее собрать, внимательно рассмотрев все части, от самой 

короткой до самой длинной. Педагог помогает ребенку вопросами и 

пояснениями. Обращает внимание та то, что все полоски разные. 

Просит найти самую короткую полоску. Уточняет ее цвет. Потом 

просит найти самую длинную полоску, также уточняя ее цвет. Про-

сит приложить самую короткую и самую длинную полоску. Предла-

гает найти полоску, которая будет следующей после самой корот-

кой. 

- вариант 2. Педагог усложняет игру, добавляя вопросы о 

форме пирамидки. Можно также спросить, на что она похожа. 

- вариант 3. Педагог создает проблемную ситуацию и дает за-

дание, например, ежику нужно скорее попасть домой. «Как можно 

разложить полоски от пирамидки, чтобы ежик быстрее добрался?» 

Проводя в течение двух месяцев ежедневную работу по повы-

шению уровня развития мелкой моторики и формированию сенсор-

ного восприятия, мы провели повторный мониторинг индивидуаль-

ного развития воспитанников группы по интересующим нас направ-

лениям развития. По результатам повторной диагностики нами были 

сделаны выводы, что разработанный комплекс достаточно эффекти-

вен, так как низкий уровень нами не был диагностирован вообще. Ди-

дактические игры, изготовленные из фетра, способствовали повыше-

нию уровня развития сенсорного восприятия и мелкой моторики. 
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Следует отметить, что по результатам использования разнооб-

разных форм работы с родителями и проведенного повторного ан-

кетирования нам стало очевидно, что у них постоянно совершен-

ствуются их педагогическая компетентность в вопросах развития и 

образования дошкольников: 

1) повышается ответственность за воспитание детей в семье; 

2) создается атмосфера взаимопонимания и доверительных 

взаимоотношений между педагогами, родителями, детьми; 

3) происходит обмен опытом семейного воспитания между ро-

дителями; 

4) возникает интерес к изготовлению дидактических пособий 

и игр, а также к совместной деятельности с ребенком. 

Таким образом, благодаря совместной работе семьи и до-

школьного учреждения по направлению развития мелкой моторики 

и сенсорики у детей 3-4 лет, а также проводимой системной работе 

по использованию дидактических игр и упражнений у детей сфор-

мировались умения и навыки, которые свидетельствуют о соответ-

ствующем уровне их сенсорного и моторного развития. 
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Только те знания прочны и ценны, ко-

торые вы добыли сами, побуждаемые соб-

ственной страстью. Всякое знание должно 
быть открытием, которое вы сделали сами. 

Корней Чуковский 

 

Все мы хорошо знаем, что ребенок познает мир через личный 

опыт, через свои действия, ощущения, переживания. В дошкольном 

возрасте ребенок должен развиваться всесторонне, приобретая зна-

ния и умения во всех областях. С самого детства его необходимо 
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научить, что не нужно учить наизусть все подряд, а нужно уметь ис-

кать нужную информацию и знания. 

В дошкольном детстве малышу все интересно и хочется все 

узнать, но, не послушав рассказы взрослого и на слово поверив ему, 

а самому найти ответы и понять многие вопросы. А это можно до-

стичь через такую форму обучения и развития, как проектная дея-

тельность. Именно проектная деятельность является уникальным 

средством сотрудничества всех участников образовательного про-

цесса – педагогов, детей и родителей. 

Работа над проектами в ДОУ должна быть не только общей, 

совместной работой взрослых и детей, но и быть самостоятельной 

деятельностью самих малышей. А вот планирование и организация 

педагогического процесса должна быть в рамках определенной, кон-

кретной темы и иметь значимый результат не для взрослого, а для 

самого ребенка [3]. 

В проектной деятельности обязательно нужно учитывать ини-

циативу, интерес и желание самого ребенка. Однако дети сами редко 

проявляют действительный, не сиюминутный интерес, и поэтому 

педагог должен вызвать его, но не настойчиво, а завуалировано, 

чтобы ребенок подумал, что это его инициатива. А чтобы это сде-

лать, можно использовать такие методы и приемы, как: 

- изменения в привычном окружении или в привычном по-

рядке действий у детей; 

- интересные дела в присутствии детей, но не привлекая их; 

- специально организованные ситуации для проекта [4]. 

Главное, заинтересовать детей и вызвать у них мотивацию, ко-

торая должна перерасти в проект. 

Тема проекта должна быть понятна и доступна детям. 

Технология проектной деятельности предполагает: 

- самостоятельную и совместную деятельность взрослых и де-

тей; 

- наличие такого вопроса или проблемы, при решении которых 

требуются интегрированные знания; 

- теоретическую, познавательную и практическую значимость 

полученного результата; 
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- отсутствие жестко регламентированных последовательно-

стей выполнения тех или иных задач, наличие вариативность реше-

ния этих задач [2]. 

Вся работа над проектами основывается на следующей клас-

сификации: 

- по содержанию: монопроекты (основаны на одной образова-

тельной области, но такие проекты используются крайне редко) и 

интегративные проекты (задействованы и используются несколько 

образовательных областей); 

- по продолжительности: краткосрочные (1-4 недели), средне-

срочные (до 1 месяца), долгосрочные (полугодие, учебный год); 

- по составу участников: индивидуальные, подгрупповые, се-

мейные, парные, групповые; 

- по доминирующему виду проектной деятельности: информа-

ционные, исследовательские, творческие, проектно-ориентирован-

ные [5]. 

В практике чаще всего используются такие типы проектов, как 

(классификация по Л.В.Киселёвой): 

- исследовательско-творческий – в нем дети эксперименти-

руют, исследуют, а затем оформляют результаты своей работы твор-

чески в разных видах, например, таких как газеты и стенгазеты, ин-

терактивные стены, альбомы и многое другое; 

- информационно-практико-ориентированный – собирается 

вся информация и реализуется, при этом необходимо ориентиро-

ваться на социальные интересы. Итогом могут быть – оформление, 

дизайн группы, создание какого-либо центра, как у себя в группе, 

так и в другой, разнообразные витражи; 

- ролево-игровой – в нем используются элементы творческих 

игр, когда дети представляют себя в образе различных персонажей 

произведений и решают поставленные проблемы и задачи, через 

призму чувств героя в образе, которого находится ребенок. Этот тип 

проекта помогает в детях развить эмпатию, сочувствие, дружелю-

бие; 

- творческий – в этом типе проекта дети и взрослые могут по-

казать весь свой творческий потенциал, зная, что никто не даст нега-

тивную оценку. А оформление результата представляется в виде 

детского праздника, детского дизайна, выставки [1]. 
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В детских дошкольных учреждениях «чистые» виды проект-

ной деятельности встречаются очень редко, чаще всего они имеют 

смешанный характер. 

Но независимо от типа проекта все они имеют определенную 

структуру или этапы. 

1 этап – выбор темы. Так же на этом этапе формируется про-

блема, цель и задачи. 

2 этап – планирование. На данном этапе происходит планиро-

вание, какими приемами, методами и способами можно решить ин-

тересующие нас вопросы. Составляется и заполняется определенная 

таблица, которую можно представить в виде «Модели трех вопро-

сов» (Что знаем? Что хотим узнать? Как узнать?). Происходит со-

ставление так называемого маршрута, «паутинки» или маршрутиза-

тора, где обозначаются все виды возможной деятельности детей, ро-

дителей и педагогов, которые будут направлены на реализацию про-

екта. Так же здесь происходит планирование конечного продукта. 

Так же на этом этапе происходит обсуждение с родителями, их непо-

средственного участия. 

3 этап – реализация проекта. Это самый большой, познава-

тельный этап. Происходит сбор и изучение необходимой информа-

ции, проводятся игры, просматриваются мультфильмы, чтение ху-

дожественной литературы, необходимых для реализации продукта. 

4 этап – завершение проекта. На данном этапе представляется 

презентация всей работы. Лучше всего, если готовый продукт про-

екта будет осязаемым и дети смогут его потрогать, применить в 

жизни [8]. 

При планировании проектной деятельности стоит помнить, 

что каждый проект должен быть доведен до успешного логического 

завершения, при этом он должен оставлять у ребенка чувство гордо-

сти за свою работу и за полученный результат, мотивировать ре-

бенка на «успех». А у родителей вызывать чувство гордости за себя 

и за своего ребенка. 

Иногда на основе конечного продукта, полученного в резуль-

тате одного из проектов, возникает новый проект. Он может быть 

более углубленный, а может иметь вообще другой смысл и другую 

цель. 
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Стоит помнить, что в проектировании и реализации проекта в 

детском коллективе, необходимо учитывать такие принципы, как: 

- принцип открытости – любой взрослый, участвующий в про-

екте должен быть открыт к личности ребенка, принимать и уважать 

его решения, ни в коем случае не навязывать свою точку зрения и не 

давать никаких отрицательных оценок и мнений в сторону малыша; 

- принцип деятельного подхода – каждый участник реализую-

щий проект должен быть активным участником, а не пассивным зри-

телем; 

- принцип свободы выбора; 

- принцип психологического комфорта – всем участникам 

проекта должно быть психологически комфортно в его реализации; 

- принцип последовательности – от простого к сложному; 

- принцип «мотивации успеха» у детей; 

- принцип природосообразности – то есть необходимо ориен-

тироваться на внутренний мир ребенка, на его возможности и жиз-

ненный опыт [6]. 

Активно проектная деятельность начинает вводиться в стар-

шей группе, где возраст детей составляет 5-6 лет. Этот возраст вы-

бирается не случайно, так как именно в этом возрасте у детей фор-

мируются предпосылки поисковой деятельности и умение приме-

нять знакомые методы с предложением и использованием различ-

ных вариантов и приемов, развивается умение определять возмож-

ные способы решения проблемы, учатся вести более конструктив-

ную беседу, формируется мыслительная деятельность и активно раз-

вивается память. Дети начинают делать самостоятельные суждения, 

высказывать свое мнение, выдвигать гипотезы и предположения, де-

лать простейшие выводы [7]. 

Так же в этот период начинает складываться индивидуальная 

мотивационная система. Это возраст «почемучек», так как ребенок 

начинает понимать и изучать, как устроены предметы и мир. Это 

возраст активного познавательного развития дошкольников. 

Совместно с психологом в ДОУ был проведен мониторинг 

знаний, умений и навыков у детей. Этот мониторинг основывался на 

диагностике педагогического процесса, в основе которой лежит 

комплексная образовательная программа «Детство», а также приме-
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нялись такие методики, как методика М.Б. Шумаковой «Вопро-

шайка», Н.В. Пророк «Выбор сюжетно-тематических картинок», 

Р.С. Немова «Назови слова». При помощи этих методик и диагно-

стики у детей исследовались знания в различных образовательных 

областях: познавательной – в познавательно-исследовательской де-

ятельности, в формировании элементарно-математических пред-

ставлений, в знаниях о мире природы и социального мира; соци-

ально-коммуникативной – социализация и развитие общения; рече-

вая; художественно-эстетическая. 

В результате было выявлено, что лишь 19% группы детей 

имели высокий уровень знаний, средний – 71% и низкий – 10%. И, 

чтобы повысить уровень знаний у детей, была введена проектная де-

ятельность, где каждый ребенок был задействован и вовлечен в ра-

боту. Все дети выполняли посильную работу, но никто не чувство-

вал, что уровень выполнения был разный. Проекты выполнялись на 

различную тематику, были различными по направленности и вре-

мени. И в конце года был проведен еще раз мониторинг, где уже 

было выявлено 62% – с высоким уровнем и 38% – со средним, а низ-

кий уровень отсутствовал совсем. 

Но, помимо развития детей, преследовалась еще одна цель – 

совместное взаимодействие и объединение родителей, детей и со-

трудников детского сада. 

Если в начале внедрения проектной деятельности, только 10 

семей из 36 принимали активное участие, то в конце года уже – 28. 

И идеи проектов стали приносить и предлагать уже родители. 

Вовлечение родителей в совместную деятельность дает им 

возможность воплотить в жизнь и реализовать существующий и 

приобретенный опыт. 

Такая коллективная работа способствует улучшению микро-

климата в группе, где дети являются одной сплоченной командой, 

но в то же время каждый ребенок остается индивидуален. 

Были проведены такие проекты, как: «Космические про-

сторы», «Вчера, сегодня, завтра», «Такие разные часы», «Волшебная 

радуга», «Мама – главное слово в каждой судьбе», «Книжка-ма-

лышка», «9 Мая – великий день», «Новогодние игрушки». 
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Проектная деятельность плотно вошла в жизнь детского сада. 

Но проекты не должны полностью заменить обучающую составля-

ющую в ДОУ, а, наоборот, они должны помогать, раскрывать, де-

лать разнообразной и насыщенной жизнь малышей как внутри сада, 

так и вне его, помочь им войти во «взрослую жизнь» уверенными, 

мыслящими, предполагающими, выбирающими личностями. 
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В настоящее время очень многие родители заняты обеспече-

нием материального благополучия семьи, общению с детьми уделя-

ется недостаточно времени. Стоит отметить и то, что современные ро-

дители образованы, обладают широким доступом к научно-популяр-

ной информации в области педагогики и психологии. Однако «высо-

кий уровень эрудированности и информированности родителей не яв-

ляются гарантией достаточного уровня их педагогической культуры» 

[1, с. 26]. Здесь возникает противоречие между имеющимся у родите-

лей объёмом информации и недостаточным умением эффективно ис-

пользовать её в практике воспитания собственных детей. 

Анализ первоначальных анкетных данных привёл к выводу о 

том, что уровень знаний и умений большинства родителей в области 

воспитания и развития детей невысок, а интерес к данной проблеме 

возникает лишь тогда, когда их детям уже требуется помощь 

специалистов.  

Руководствуясь высказыванием В.А. Сухомлинского 

«Воспитание детей надо начинать с воспитания родителей. Именно 

родители должны стать нашими помощниками, союзниками, 

участниками единого педагогического процесса, коллегами в деле 

воспитания детей» [3, с. 5], мы решили использовать активные 

методы и формы взаимодействия детского сада с семьёй, используя 

их на каждом организованном мероприятии (табл. 1) [2, с. 68]. 
 

Таблица 1. Методы и формы работы с родителями 
 

Наименование Цель Формы 

Информаци-

онно- 

аналитические 

Выявление интересов, потребно-

стей, запросов родителей, уровня 

их педагогической грамотности, 

степени их удовлетворенности 

Анкетирование, тестиро-

вание, опросы, беседы 

Досуговые Установление эмоционального 

контакта между педагогами, роди-

телями, детьми, создание условий 

для инициативы родителей 

Участие родителей в орга-

низованных играх 

Познаватель-

ные 

Формирование у родителей прак-

тических навыков воспитания де-

тей 

Игры в виде популярных 

телепередач-консультации 

учителя-логопеда и педа-

гога-психолога 

Наглядно- 

информацион-

ные 

Формирование у родителей знаний 

о воспитании и развитии детей 

Демонстрация фрагмен-

тов занятий и других ви-

дов деятельности детей 
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В современном мире привлечь родителей к взаимодействию в 

условиях регулярных встреч не просто. Попытки организовать 

встречи в традиционном формате возможны только по организации 

родительских собраний развернутого формата. Говорить об обратной 

связи родителей с узкими специалистами не имеет особого смысла. 

Поиск альтернативных методов и форм взаимодействия позволил 

привлечь родителей. В начале реализации задуманных мероприятий 

наблюдалась напряженность, сдержанность, настороженность 

участников взаимодействия. Количество родителей, проявивших 

заинтересованность к встрече, было минимальным. Однако к 

следующий встрече участников было достаточно и даже появилась 

необходимость расширения формата мероприятий, как для очно 

присутствующих, так и для онлайн формата. Такие игры как «Что? 

Где? Когда?», «Поле чудес», «Где логика?», «Это мой ребенок!?», 

«Брейн-ринг», «Устами младенца» организуются ежемесячно и 

результат таких встреч очень продуктивен и отражён в качественном 

и количественном эквиваленте. 

В игре нами были поставлены следующие задачи: 

- обновлять и пополнять знания на основе альтернативных 

методов работы; 

- обозначать целевые ориентиры, необходимые родителям для 

воспитания успешной разносторонней личности ребенка; 

- повышать профессиональные компетенции в области 

личностно-ориентированного подхода для продуктивного 

взаимодействия с родителями воспитанников. 

Цель профессионального развития педагогов: изучение и 

использование альтернативных методов и форм для организации 

взаимодействия с родителями воспитанников, повышение качества 

консультирования родителей. 

Планируемые результаты работы: 

- способствовать развитию инициативных взаимоотношений 

педагогов и родителей с максимальным привлечением всех 

участников процесса; 

- разработать комплекс регулярных встреч с родителями на 

основе телевизионных игр; 

- расширить диапазон тем диалогов с опорой на запросы 

родителей, а также на диктующие условия современного мира. 
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Для более наглядного представления полученного опыта 

организации взаимодействия с родителями на основе 

альтернативных методов и форм, ниже представлен конкретный 

опыт встречи в формате игры «Сто к одному» педагога-психолога и 

учителя-логопеда с родителями. Предположительно инициаторами 

для определения темы общения станут родители воспитанников и 

займут главенствующую роль, а педагоги грамотно направят и 

удовлетворят запросы родителей. 

Игра начинается с приветствия команд и знакомства с ними. 

Участники озвучивают название команды, девиз, имя капитана. В 

каждой команде играет по пять человек. Вся игра сопровождается 

интерактивной презентацией со звуковыми эффектами. 

Первый раунд «Простая игра» начинается с озвучивания 

правил. Участникам сообщается о том, что на табло расположены 

ответы, которые дали дети детского сада, на тот же вопрос, что будет 

задан и им. Командам нужно будет отгадать самые популярные из 

них. Угадывая правильные ответы, родители набирают баллы.  

Вопрос. Продолжи предложение «Кошка мяукает, а гусь …». 

Варианты ответов детей: крякает; гакает; гагакает; гагочет; 

кричит; шипит. 

Второй раунд «Двойная игра» проходит по тем же правилам, 

но стоимость ответа увеличивается вдвое.  

Вопросом. «Ты подобрал на улице бездомного котёнка и 

принёс домой. Что скажут тебе родители?». 

Варианты ответов детей: отнеси обратно; давай покормим; фу, 

ты где его взял(а)?; больше не приноси; найдём хозяина; пусть 

остаётся. 

Третий раунд называется «Тройная игра» повторяет правила 

предыдущих раундов, но очки увеличиваются в три раза. 

Участникам команд предстоит угадать популярные ответы детей на 

вопрос «Назови детеныша овцы». 

Варианты ответов детей: овченок; овечик; барашек; ягненок; 

овчененок; козленок. 

В игре «Наоборот» участникам необходимо также отгадывать 

ответы детей, самый непопулярный ответ принесет команде 

наибольшее количество баллов. Над вопросом размышляют обе 

команды, право первого ответа у команды, набравшей минимальное 
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количество баллов. Командам озвучиваются и другие ответы детей, 

но баллы на них не зачисляются.  

Вопрос: «Ты писал письмо Деду Морозу, а он подарил тебе не 

то, что ты просил. Что бы ты ему сказал?». 

Варианты ответов детей: спасибо; ты перепутал игрушки; 

прощаю; так не делай; я расстроился; принеси на следующий НГ. 

Победившая команда принимает участие в заключительном 

раунде «Большая игра». Команда определяет двух участников, 

которые будут участвовать в блиц-опросе. Оба участника отвечают 

на одинаковые семь вопросов, в случае совпадения ответов 

раздается звонок, и участник меняет свой ответ. Пока первый 

участник отвечает на вопросы, второй слушает музыку в наушниках. 

Команда суммарно должна набрать 100 баллов.  

По окончанию игры родителям предлагается порассуждать о 

игре, о вопросах и ответах их детей. 

Педагог-психолог предлагает побеседовать над вопросами 

игры. «Твой друг укусил тебя за руку, что ты будешь делать?». 

Педагог-психолог рассказывает о том, каким образом, основываясь 

на ответе ребенка, можно определить его темперамент, возможную 

реакцию на обиду, как скорректировать его поведение в типичных 

ситуациях в дальнейшем. 

«Мама заставляет кушать нелюбимый суп. Что ты будешь 

делать?» Беседа о пищевом насилии, о его последствиях (булимия, 

компульсивное переедание, психические и психологические 

расстройства). Рекомендации как прислушиваться к потребностям 

ребенка и личным примером прививать любовь к полезным 

продуктам. 

«Если ты найдешь много денег, что ты с ними будешь делать?» 

Беседа о том, насколько материальные ценности важны для ребенка, 

какую роль он им отводит. Рекомендации о том, какие ценности 

должны быть в приоритете в данном возрасте и как их формировать. 

«У тебя есть одна конфета. Кому ты ее отдашь?» Беседа о том, 

как этот вопрос поможет выяснить насколько ребенок близок с 

родителями, с братьями и сестрами, имеются ли у него друзья в 

детском саду и др. Рассмотрение причин детского эгоизма. 

Рекомендации о воспитании «правильных» привычек, путях 

преодоления детского эгоизма. 
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«Ты подобрал на улице бездомного котёнка и принёс домой. Что 

скажут тебе родители?» Беседа о том, что этот ответ покажет, как 

ребенок воспринимает жизненную позицию родителей, насколько 

они транслируют ему хорошее настроение, отношение к животным и 

др. Именно жизненную позицию родителей ребенок будет 

«перенимать». Рекомендации по сдерживанию импульсивных эмоций 

и слов в адрес детей, развитию позитивного отношения к жизни. 

«Ты писал письмо Деду Морозу, а он подарил тебе не то, что 

ты просил. Что бы ты ему сказал?» Беседа о том, что этот ответ 

покажет насколько ребенок эгоистичен, как он относится к 

подаркам, насколько он знаком с этикетом вручения и получения 

подарков. Рекомендации о том, как пополнить знания ребенка на эту 

тему в игровой форме. 

Далее учитель-логопед обсуждает вопросы речевых ошибок и 

акцентирует внимание родителей на следующих моментах: 

- необходимо говорить с ребенком правильными словами и 

поправлять его по мере возможности; 

- нужно помнить, что указывать на речевые ошибки ребенка 

можно лишь в том случае, когда он в состоянии их произнести. Так, 

например, поправлять звук р даже опасно, очень легко уйти на столь 

похожий «горловой» звук, и на постановку правильного звука уйдет 

больше времени и сил. 

Причины детского словотворчества – иногда это бурная 

фантазия, шутка, а иногда и нарушения слоговой структуры слова, 

грамматические ошибки. Источником речевых ошибок у детей 

может быть неправильный образец речи взрослых. Часто дети 

допускают ошибки в тех словах, которые не вошли в активный 

словарь или они их вовсе не знают. Очень полезно читать ребенку и 

просить его пересказать, беседовать на различные лексические 

темы, играть в развивающие речевые игры. При отсутствии 

свободного времени, можно поиграть с ребенком в устные игры по 

пути домой. Очень полезны такие игры, как «Назови ласково» (стул 

– стульчик), «Один-много» (ухо – уши), «Карлики – великаны) (усы 

– усики – усищи), «Скажи наоборот» (добрый – злой), «Я знаю 

пять…» и многие другие. 

Использование альтернативных методов работы дало 

определенные результаты. Изначально мы провели небольшой 
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эксперимент. Организовали две группы родителей. В первой группе 

провели консультацию классического типа в виде мини-собрания, а 

в другой группе провели консультацию в виде игры «Сто к одному», 

где изначально были собраны ответы их детей по всем 

консультируемым темам. 

После проведения двух видов консультаций раздали 

опросники и порефлексировали с родителями обеих групп. Эту 

практику обратной связи используем и сейчас после каждого 

проведенного мероприятия. Выяснилось, что родителям очень 

понравился такой формат встреч в виде игры, они высказали 

пожелания на дальнейшую работу в подобном формате. 

Первоначально к нам на «традиционные» встречи приходило 

не более 5% родителей, ссылаясь на чрезмерную занятость, но по-

степенно этот процесс захватывал все большее количество участни-

ков. На сегодняшний день в нашу деятельность вовлечены до 80% 

родителей. 

Таким образом, использование альтернативных форм и мето-

дов работы педагогов с родителями в дошкольном учреждении поз-

воляет повысить уровень компетенции родителей в знаниях психо-

логического и речевого развития детей. Эффективность проделан-

ной работы подтверждается в проявлении дальнейшей инициативы 

родителей в жизни детского сада и воспитании своих детей. 
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Аннотация. В статье рассматривается опыт преобразования разви-

вающей предметно-пространственной среды муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения Борисоглебского городского 

округа Центр развития ребенка – детский сад №11, осуществляемого при 

непосредственном участии педагогов, сообществ родителей и выпускников 

ДОУ. Проанализирован опыт трансформации развивающей предметно-

пространственной среды под смыслы и задачи ДОУ. Представлена разви-

вающая предметно-пространственная среда, созданная с целью обеспече-

ния максимального комфорта каждого ребёнка и способствующая реализа-

ции его права на свободный выбор. 

Ключевые слова: развивающая предметно-пространственная 

среда; центры детской активности; дошкольное образовательное учрежде-

ние; самореализация; родители воспитанников. 
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Annotation. The article deals with the experience of transforming the de-

velopmental object-spatial environment of Municipal Government Preschool Ed-

ucational Institution of Borisoglebsk Urban District Child Development Center 

– Kindergarten №11, carried out with the direct participation of teachers, com-

munities of parents and graduates of preschool. The experience of transforming 
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the developmental environment under the meanings and tasks of preschool edu-

cation institution is analyzed. The developmental and informational-spatial en-

vironment created to provide maximum comfort for each child and to promote 

the realization of his or her right to free choice is presented. 

Keywords: developing subject-spatial environment; child activity cen-

ters; preschool educational institution; self-realization; parents of pupils. 

 

Современное дошкольное образовательное учреждение – это 

открытое пространство детской реализации, осуществляемой при 

равноправном взаимодействии всех участников образовательного 

процесса, основным субъектом которого является ребенок. 

В педагогических исследованиях развивающая предметно-

пространственная среда (РППС) рассматривается в качестве треть-

его педагога, поскольку её функции направлены на воспитание, об-

разование и общее развитие дошкольника. Отметим, что в опти-

мально организованной развивающей предметно-пространственной 

среде, предметы и игрушки не просто окружают детей, а позволяют 

каждому из них самореализоваться. 

Пространства группового помещения не всегда достаточно 

для того, чтобы ребёнок мог встать на путь самореализации, не-

смотря на то, что в нём находятся центры детской активности по 

пяти образовательным областям. В связи с этим возникает необхо-

димость конструирования и расширения развивающего образова-

тельного пространства. Поскольку одним из важных участников об-

разовательных отношений являются родители (законные представи-

тели) воспитанников, мы посчитали необходимым, чтобы в усло-

виях нашего дошкольного учреждения они приняли активное уча-

стие в организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Расширение развивающего образовательного пространства 

предусматривало решение следующих задач: 

- создание универсальной, эргономичной, развивающей среды 

для детей – воспитанников ДОУ; 

- оснащение развивающей образовательной среды для детей 

дошкольного возраста интегрированным, техническим, программ-

ным, дидактическим, игровым, информационно-методическим обо-

рудованием; 

- задействование пространства негрупповых помещений; 
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- обеспечение доступа к информации о разработке и реализа-

ции проекта родителям и законным представителям, а также сете-

вым и социальным партнерам через информационные ресурсы. 

На первом этапе был проведен ряд мероприятий, целью кото-

рых являлось определение пространства, которое необходимо мо-

дернизировать, изучение методических рекомендаций (в том числе 

рекомендаций федерального института развития образования) [1, 4], 

а также анализ опыта создания развивающей предметно-простран-

ственной среды в различных дошкольных учреждениях России [2, 3] 

и города Борисоглебска. 

На этом этапе нами был проведен «День открытых дверей», 

где каждый родитель смог провести целый день в детском саду, а 

затем поучаствовать в анкетировании. Вопросы анкеты позволили 

определить необходимость расширения развивающего образова-

тельного пространства, его содержание и размещение, а также, воз-

можность самостоятельного использования пространства ребёнком 

в свободное от основных занятий время. В опросе приняло участие 

456 человек, среди которых педагоги, родители воспитанников, вы-

пускники МДОУ БГО ЦРР – детского сада №11, студенты учебных 

заведений. 

Анализ ответов респондентов на вопросы анкеты позволил 

сделать вывод о необходимости модернизации помещения первого 

этажа и разработки «Дизайн-проекта» расширения образователь-

ного пространства в рекреациях ДОУ. Особое внимание мы обра-

тили на то, что среда должна побуждать ребенка к активной деятель-

ности (считать, перемещать, исследовать, рисовать, двигаться и т.д.) 

без участия взрослого. 

Для того, чтобы каждый ребенок и родитель могли оставлять 

свои предложения по уточнению дизайн-проекта РППС, в каждой 

возрастной группе в свободном доступе была создана «живая 

стена», на которой в масштабе 1:20 разместили чертеж коридора, по-

деленный на сектора. Свои идеи и пожелания родители и дети остав-

ляли на чертеже в виде стикеров, рисунков, аппликаций тех объек-

тов, которые на их взгляд могут стать составной частью развиваю-

щей среды. 
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Была разработана и проведена акция «Детский сад моей 

мечты!». Воспитанникам детского сада было предложено нарисо-

вать в деталях детский сад своей мечты. Их рисунки заняли достой-

ное место на выставке детских работ «Детский сад у нас хорош! 

Лучше сада не найдешь!». 

В процессе реализации проекта в рекреациях ДОУ был создан 

«Центр безопасности», где дети в форме игры, могут закрепить 

название знаков дорожного движения, правила поведения на дороге 

и т.д. 

Грифельная доска для стен стала составной частью уголка раз-

вития творческих способностей «Центр творчества», в котором дети 

могут рисовать, лепить, организовывать театрализованные пред-

ставления, клеить, выполнять аппликации и просто проявлять дет-

скую фантазию. Он вмещает в себя подручные, полимерные, при-

родные, бросовые материалы, магнитные и меловые доски, наборы 

полотен. Все материалы подобраны с учетом возраста детей, для их 

самостоятельного применения. 

В «Центре конструирования» дети имеют возможность позна-

комиться с различными видами конструкторов, представленных в 

виде геометрических фигур и их свойствами (устойчивость, не-

устойчивость, прочность, шершавость, гладкость их поверхности). 

Достаточное количество деталей позволяет строить горки, дома, до-

рожки, как небольшой подгруппой, так и индивидуально. 

Помимо этого, был оборудован «Центр сенсорного развития», 

способствующий развитию мелкой моторики, тактильных ощуще-

ний, зрительного восприятия, слуховых анализаторов, обоняния и 

развития всех психических процессов. Среди прочего материала 

здесь можно найти шнуровки, трафареты, игрушки – вкладыши и т.д. 

Наиболее интересным для ребенка в созданном образователь-

ном пространстве является «Познавательный центр», где каждый 

может выступить в роли исследователя, экспериментатора. Главный 

принцип Центра «Открой новое сам» или «Я первооткрыватель». В 

нем находятся дидактические средства, способствующие развитию 

тактильного восприятия, а также кусочки ткани, песок, глина, 

камни, мешочки, палочки и различные материалы (материя, фона-

рики, фольга, бумага, кусочки дерева, пластика и. т. д). 
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Значительное количество панелей, бизибордов размещены на 

стенах помещений, через которые дети проходят многократно. Они 

побуждают ребенка к активной деятельности, позволяют самостоя-

тельно решать образовательные задачи. 

Отдельного внимания заслуживает бизибород «Веселая гусе-

ница», придуманный и оформленный детьми старшей и подготови-

тельной группы под руководством взрослых. 

Другим примером эффективного использования пространства 

является лаборатория цвета, размещенная на подоконниках. Данная 

лаборатория позволяет воспитанникам расширить свои знания о 

цвете, цветных предметах, цветовом многообразии мира. 

Нашелся уголок и для юных журналистов, в пространство ко-

торого включена стена медиа студии «Тики токи». Здесь проходят 

репетиции и съёмки мультфильмов, а также размещается витрина с 

газетами, изданными в результате совместной деятельности воспи-

танников и педагогов дошкольного учреждения. Организация этой 

зоны позволяет детям снимать новые выпуски новостей детского 

сада в специальном месте на новом фоне, размещая продукты своей 

деятельности на стенде. 

Конструируя развивающую предметно-пространственную 

среду, мы постарались максимально эффективно задействовать всю 

полезную площадь детского сада. Например, напольную плитку мы 

превратили в настоящий математический пол и, вместе с тем, в 

«Центр физической активности». Цифры, геометрические фигуры 

различного цвета: синего, красного, желтого, зеленого, нанесенные 

на нем, дают детям возможность решать различные математические 

задачи, способствуют формированию представления о форме, коли-

честве и счете, величине, развивают способность ориентироваться в 

пространстве. 

В процессе решения задач для детей – воспитанников ДОУ, 

при максимальном задействовании и негрупповых помещений, нами 

была создана универсальная, эргономичная, развивающая среда. Си-

лами родителей и партнеров для оснащения развивающей образова-

тельной среды были приобретены дидактические и настольно-пе-

чатные игры, наборы объемных и плоскостных геометрических фи-

гур, наборы предметных картинок, атрибуты для сюжетно-ролевых 
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игр, расходные материалы. Инициативной группой родителей систе-

матически осуществлялся мониторинг процесса разработки и транс-

формации развивающей предметно-пространственной среды ДОУ. 

Результаты мониторинга были доступны всем участникам контакт-

ной группы родителей воспитанников ДОУ в сети интернет. 

Таким образом, в результате совместной деятельности педаго-

гов и воспитанников ДОУ, родителей, законных представителей и 

сетевых партнёров, был разработан и реализован проект по созда-

нию предметно-развивающей среды, созданной с целью обеспече-

ния максимального комфорта каждого ребёнка и способствующей 

реализации его права на свободный выбор. 
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В современном мире всё чаще возникает проблема дефицита 

времени для детальной проработки индивидуальных образователь-

ных маршрутов обучающихся. Решение данной проблемы заключа-

ется в применении математического моделирования образователь-

ного процесса, что соответствует современным условиям техниче-

ского и технологического прогресса. Чем более качественные харак-

теристики образовательного процесса будут получены, тем более 

эффективными будут управленческие решения педагога. 

Целью работы является создание подхода при математиче-

ском моделировании образовательного процесса, с помощью кото-

рого возможно прогнозировать состояние системы в заданные вре-

менные промежутки, а также достаточно быстро влиять на процесс, 

управлять им. Это позволяет улучшить процесс обучения, соответ-

ствующий обновленным Федеральным государственным образова-

тельным стандартам [1]. 

Для моделирования образовательного процесса с учетом веро-

ятностных характеристик стоит рассматривать модель процесса обу-

чения на основе Марковских цепей. В данной работе речь идет о не-

детерминированном процессе передачи знаний от учителя к обуча-

ющемуся, в котором статус ученика переходит из одного состояние 

в другое, например, «отличник», «хорошист» и т.д. 

 

X = {x1, x2, x3, x4} 

 

На состояние обучающегося влияет множество факторов. Это 

не только набор оценок по учебным предметам, а также достижения 

и успехи во внеурочной деятельности (олимпиады, конкурсы, 

научно-практические конференции, соревнования и состязания). 

Конечно, нельзя не упомянуть и психологические аспекты, такие, 

как отношения в коллективе и в семье. Состояние здоровья обучаю-

щегося будет тоже находить отражение в его успехах или неудачах. 

Необходимо понимать, какое конкретно влияние и в какой степени 

перечисленные ранее факторы оказывают на обучающегося. 

Учитель в своем роде является управленцем образовательного 

процесса и может оказывать определенное управленческое влияние. 

Своевременное и правильное решение, которое можно получить, 
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только основываясь на конкретных фактах и наблюдениях, позво-

ляет максимизировать положительный эффект образовательного 

процесса. 

Математическая модель будет являться инструментом для 

оценки эффективности образовательного процесса: 

 

E = f(S, O, t), 

 

где S = {sk, k = 1,2,…K} – множество состояний – статусы уче-

ника; O = {on, n = 1,2,…N} – множество оценок показателя E отно-

сительно каждого обучающегося. 

Чтобы облегчить расчеты, будем вычислять O как среднее 

арифметическое по нескольким дисциплинам и показателям. Пока-

затель качества процесса обучения можно описать с помощью си-

стемы уравнений в соответствии с состояниями: 

 
𝑑𝐸1(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑓1(𝑡) 

 
𝑑𝐸𝑘(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑓𝑘(𝑡) 

 
𝑑𝐸𝐾(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑓𝐾(𝑡) 

 

где fk(t), k = 1, 2, K – некоторая функция, которая показывает 

изменения качества образовательного процесса. 

Для составления самой математической модели, которая бу-

дет выстраиваться на основе цепей Маркова, определим следующее: 

образовательный процесс в определенной степени является рекур-

сивным, то есть если не достигнут желаемый уровень, то обучение 

начинается заново; под интенсивностью потока обучения подразу-

мевается скорость накопления обучающимися умений и навыков 

(величина λ); величина отвечающая за скорость потери знаний обу-

чающимися (процесс забывания) – величина µ; процесс перехода из 

одного состояния в другое (xi -> xj), при условии что эти состояния 

следуют друг за другом, состояния такой системы можно описать 
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вероятностью Pi. Такой граф будет иметь следующий вид (на при-

мере четырех состояний) (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Граф состояний 

 

С учетом непрерывности времени Pi(t) – вероятность того, что 

система (обучающийся) в определенный момент времени t будет 

находиться в состоянии xi, ⅀Pi(t) = 1. Вероятность того или иного 

состояния была найдена через соотношение: 

 

𝑃𝑖 =  
𝑁𝑖

𝑁общ
 

 

где Ni – количество учеников, которые находятся в i-ом состо-

янии, Nобщ – общее количество обучающихся [2]. 

Таким образом накопление и забывание знаний обучающи-

мися можно представить функциями: 

 

φλ (ϑλ
[i,j]

, t) = Aλ
[i,j]

⋅ (1 − ⅇ−ϑλ
[i,j]

) 

φµ (ϑµ
[i,j]

, t) = Aµ
[i,j]

⋅ (ⅇ−ϑµ
[i,j]

) 

 

где Аλ – требуемый уровень подготовки при t -> ∞; Aµ – уро-

вень знаний в начале образовательного процесса при t = 0. Важно 

заметить, что в формуле присутствуют коэффициенты, которые по-

казывают насколько хорошо усвоился или забылся материал. 

Полная математическая модель образовательного процесса 

строится с учетом всех составленных ранее функций: 
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Созданная математическая модель способна получить неста-

ционарные оценки распределений по состояниям, разработанным 

ранее [3]. Это позволяет наглядно увидеть процент улучшения каче-

ства образования или же наоборот – его ухудшения. Поэтому это ис-

следование становится серьезным инструментом в оптимизации об-

разовательного процесса [4]. 

Вариантом практического применения стоит рассмотреть си-

туацию, когда определенное количество часов одного предмета пе-

рераспределяется на другой предмет для улучшения общей ситуа-

ции. То есть первый предмет будет освоен, даже если мы оптимизи-

руем часть часов, выделенных на его изучения, в пользу другого 

предмета. Так, на рисунке 2 представлена зависимость состояния 

усвоения предмета от времени. 

В рамках школьного образования такой инструмент позволяет 

смоделировать образовательный процесс относительно ученика на 

основе его предыдущего состояния (работа на цепях Маркова). Су-

ществует возможность перераспределить количество часов между 

предметами, например, в индивидуальном учебном плане обучаю-

щегося. Для эффективного использования такого инструмента необ-

ходимо дополнительно создать электронную оболочку (программ-
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ное обеспечение), интерфейс которой будет позволять вносить дан-

ные обучающихся, критерии, по которым будет работать программа, 

отражать состояния и т.д. 

 

 
 

Рисунок 2. Динамические изменения процесса обучения 

 

Таким образом, данный способ построения математической мо-

дели образовательного процесса на основе цепей Маркова, позволяет 

оказывать управленческое воздействие на обучающихся, оперативно 

вносить требуемые изменения, в том числе перераспределение вре-

мени и других ресурсов с целью улучшения качества образования. 
 

Литература 
1. Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования. Приказ Министерства просвещения Россий-

ской Федерации от 31.05.2021 №287 [Электронный ресурс]. – URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027 (22.11.2022). 

2. Хвостов А.А. Моделирование процесса обучения курсантов на основе тео-

рии цепей Маркова / А.А. Хвостов, В.В. Синюков // Воздушно-космические силы. 

Теория и практика. – 2017. – №1. – С. 311-317. 

3. Mayer R.V. Cybernetic pedagogy. Simulation of the learning process: mono-

graph. – Glazov: GGPI, 2014. – 141 p. 

4. Karpenko A.P. Model providing the automated training systems. Review [Elec-

tronic resource] // Science and education: electronic scientific and technical edition. – 

2011. – №7. – URL: http://technomag.edu.ru (25.09.2022). 
  



Вестник ВИРО. Выпуск 10 

60 

УДК 372.881.1 

 

Формирование у младших школьников самостоятельности  

и автономности при обучении чтению на иностранном языке 
 

Е.Н. Подтележникова, А.М. Белогорцева,10 

федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Воронежский государственный университет», г. Воронеж 

 
Поступила в редакцию 27 сентября 2022 года 

 

Аннотация. В статье представлена реализация педагогической мо-

дели формирования самостоятельности и автономности у младших школь-

ников в процессе обучения чтению на английском языке. 

Ключевые слова: формирование самостоятельности и автономно-

сти; обучение иностранному языку; обучение чтению; младшие школь-

ники. 

 

Independence and Autonomy in Teaching Younger Students  

to Read in a Foreign Language 
 

E.N. Podtelezhnikova, A.M. Belogortseva, 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education 

«Voronezh State University», Voronezh 

 

Annotation. The article presents the implementation of the pedagogical 

model of the formation of independence and autonomy in younger schoolchil-

dren in the process of learning to read in English. 

Keywords: formation of independence and autonomy; teaching a foreign 

language; teaching reading; junior schoolchildren. 

 

В условиях современной действительности и возрастающих 

требований к уровню готовности выпускника средней общеобразо-

вательной школы, возникает ситуация, когда обучающиеся сталки-

ваются с определенными трудностями в образовательном процессе, 

вызванными отсутствием мотивации, интеллектуальной пассивно-

стью, эмоциональным равнодушием, отсутствием связи выполняе-

мых учебных действий с личными интересами. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования направлен, в том числе, на форми-

рование у младших школьников умения учиться, а также регулиро-

вать свою деятельность, а именно – развивать навык самостоятель-

ного получения знаний в ходе учебной деятельности. 

В отечественной и зарубежной лингводидактике развитие ав-

тономии учащихся в ходе обучения иностранному языку является 

одним из ключевых принципов современного обучения [1]. Обраща-

ясь к наиболее общему понятию автономности, встречающемуся как 

в психологии, так и педагогике, можно выделить основную характе-

ристику, которая звучит следующим образом: личностный настрой 

человека, определяемый самостоятельностью постановки задач, це-

лей, выбора мотивов и характера поведения. В связи с этим важно 

уточнить, что процесс индивидуализации и социализации личности, 

который подразумевает развитие независимого человека, способ-

ного брать на себя ответственность за свои проступки и самостоя-

тельно принимать решения, невозможен без внутренней потребно-

сти в автономии. 

Обращаясь к теории учебной деятельности В.В. Давыдова, 

можно более конкретно представить модель учебных действий, ко-

торые определяют структуру умения учиться: «инициировать само-

стоятельные учебные цели, исследовать свойства изучаемого пред-

мета, строить правильный способ решения учебной задачи и оцени-

вать его правильность и свой уровень владения им» [2, с. 72]. Со-

гласно теории Давыдова, основным фактором, влияющим на разви-

тие самостоятельности, является учебное сотрудничество учеников, 

организованное педагогом, в ходе которого ученикам предоставля-

ется возможность сформировать, выразить и доказать свое мнение и 

позицию, а также увидеть и оценить оппозицию. 

Л.С. Выготский определяет учебную автономность как харак-

теристику ученика, который способен в ходе учебного процесса вы-

полнить задачу, предоставленную учителем, не прибегая к его по-

мощи [3]. Н.Ф. Коряковцева определяет автономность обучающихся 

как «вид познавательной деятельности, регулируемый и управляе-

мый учащимся как субъектом данной деятельности, и направленная 

на освоение предметных знаний, умений и культурно-исторического 

опыта» [4, с. 117]. По мнению О.В. Коробовой, «автономия является 
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способностью критически размышлять о своих собственных пред-

почтениях, пожеланиях, устремлениях, умение с ними жить или ста-

раться их изменить в зависимости от предпочтений или ценностей» 

[5, с. 12]. 

Согласно Е.И. Пассову, структура образовательной автоном-

ности включает в себя следующие элементы: операциональный ком-

понент, в который входят учебные действия, «направленные непо-

средственно на освоение предметного содержания учебной дисци-

плины»; мотивационный компонент, «отражающий степень заинте-

ресованности и желания, обучающегося изучать учебный предмет»; 

компонент контроля, или действия, направленные на оценку и кон-

троль своей учебной деятельности [6, с. 78]. 

Рассмотрение исследований по психологии и педагогике позво-

лило разграничить понятия «образовательной автономности» и «са-

мостоятельности» (независимость учащегося от педагога) и сделать 

вывод о том, что автономность шире чем самостоятельность. Более 

того, автономность формируется не только в ходе самостоятельной 

работы ученика, но во время его участия в организованном учителем 

с учетом индивидуальных особенностей учащихся и направленном на 

развитие автономности образовательном процессе [7]. 

Для того, чтобы изучение иностранного языка проходило со-

гласно принципу автономного обучения, возможно использование 

следующих методов увеличения уровня самостоятельности и актив-

ности учеников: метод проблемного изложения; дискуссионные ме-

тоды обучения; частично-поисковый метод; проектный метод; ис-

следовательский метод; применение ИКТ [8]. Использование дан-

ных методов в ходе обучения позволяет развивать критическое 

мышление, активность, творческий поиск; повысить инициатив-

ность всех учеников на уроке, повысить мотивацию и интерес к обу-

чению иностранному языку, развить гибкость и креативность мыш-

ления, что в свою очередь позволит ученикам повысить свой уро-

вень автономности и независимости от учителя. 

Основная цель учителя в связи с этим заключается в том, 

чтобы научить учеников самостоятельно находить необходимую ин-

формацию на определенном этапе обучения. Более того, педагог 
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должен научить учащихся самостоятельно выбирать наиболее эф-

фективные методы, а также развить умение организовывать свой 

учебный процесс, проводить рефлексию и оценивать результаты. 

Акцентируя внимание на самостоятельном контроле и оценке 

обучающимися своего обучения, преподаватель должен произвести 

отбор наиболее эффективных стратегий обучения, которые называ-

ются метакогнитивными: планирование своих действий при выпол-

нении учебного задания; гибкость, позволяющая выбрать нужную 

стратегию обучения или перестроиться в ходе деятельности; само-

оценка действий; рефлексия, позволяющая ученику объективно оце-

нивать свою деятельность; постановка промежуточных целей. 

Самостоятельное чтение – одна из стратегий читательской де-

ятельности, подразумевающий, что школьник читает не по принуж-

дению или в рамках школьной программы, а исходя из внутренних 

побуждений. Иногда также возможно, что при этом учащийся пони-

мает текст в каком-либо своем, отличающемся от других смысле. 

Одна из основных характеристик этой стратегии является личная за-

интересованность человека в прочтении той или иной книги на ино-

странном языке [9]. 

При выборе текстов для самостоятельного чтения необходимо 

учитывать такие принципы, как дидактические особенности текста; 

насыщенность изучаемыми лексическими и грамматическими еди-

ницами; доступность для учащегося; направленность на речевую де-

ятельность в процессе обучения; уровень познавательности; разви-

тие ассоциативного и логического мышления; воспитательная функ-

ция; возможность знакомства с культурой стран изучаемого языка; 

социокультурная ценность [10]. 

Самостоятельное чтение – это деятельность, в которой могут 

успешно принимать участие все ученики, так как она может быть 

дифференцирована и индивидуализирована для каждого ученика. 

Личный интерес и литературные тексты также дополняют самосто-

ятельный материал для чтения, так как чтение для удовольствия 

очень увлекательно, что в свою очередь повышает мотивацию и со-

относится с результатом чтения. 

При отборе материала для самостоятельного чтения необхо-

димо выбирать книги с интересным содержанием, которое они мо-

гут понять. Если текст слишком сложен (ученик знает менее 95% 



Вестник ВИРО. Выпуск 10 

64 

лексики и грамматики), то он не сможет читать текст самостоя-

тельно. При этом также следует помнить о том, что размер произве-

дений, предлагаемых для самостоятельного чтения, должен соответ-

ствовать реальному уровню сформированности речевых навыков и 

умений на изучаемом языке и степени учебной нагрузки по другим 

изучаемым предметам. 

Цель данного исследования – теоретически обосновать и экс-

периментально проверить модель формирования самостоятельности 

и автономности у учащихся начальных классов в процессе обучения 

чтению на иностранном языке. Опытно-экспериментальная работа 

проводилась на базе языкового центра «Пойми мир» города Воро-

нежа. В исследовании принимали участие дети младшего школьного 

возраста, учащиеся 4 класса. Возраст респондентов – от 9 до 10 лет 

(средний возраст составил 9 лет) в количестве 20 человек: 10 детей, 

входящих в экспериментальную группу, и 10 детей контрольной 

группы. Исследование проводилось в течение 2 месяцев 

(16.09.2021 г. – 15.11.2021 г.). 

Первый этап опытно-экспериментального исследования под-

разумевал проведение констатирующей диагностики уровня сфор-

мированности самостоятельности в процессе обучения чтению на 

иностранном языке у детей младшего школьного возраста экспери-

ментальной и контрольной групп. На констатирующем этапе иссле-

дования было проведено анкетирование на основе методики 

А.А. Горчинской «Самостоятельность в познавательной деятельно-

сти младшего школьника», которое показало средний и низкий 

уровни самостоятельности в контрольной и экспериментальной 

группах. Обучающиеся отмечали, что им сложно выполнять домаш-

нее задание самостоятельно, без помощи родителей. Кроме того, 

была проведена диагностика навыка чтения на иностранном языке с 

использованием методики Е.А. Вершининой «Читательские 

навыки». По результатам констатирующего исследования было от-

мечено, что у большинства детей наблюдаются определенные нару-

шения навыка иноязычного чтения. Данные констатирующего ис-

следования определили необходимость проведения формирующего 

эксперимента для развития самостоятельности при обучении млад-

ших школьников чтению на иностранном языке. 
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Всего за время формирующего эксперимента со школьниками 

было проведено 16 уроков английского языка (согласно расписа-

нию, урок в языковом центре в 4 классе проводится 2 раза в неделю). 

В конце каждого урока учитель знакомил школьников с рассказами, 

соответствующими теме урока, и предлагал прочитать один из них 

к следующей неделе. Далее в ходе каждого урока учитель обращался 

к содержанию предложенных рассказов, и те обучающиеся, которые 

самостоятельно их прочитали, участвовали в обсуждении. На каж-

дом втором уроке учащимся предлагалось выполнить одно из трех 

заданий (на выбор). 

1. «Я-автор»: ученикам было предложено представить себя ав-

торами данного произведения и продолжить рассказ так. Оценива-

ется при этом не только правильность говорения и лексические и 

грамматические навыки учащихся, но и логичность повествования, 

а также креативный подход к составлению продолжения рассказа. 

2. Карточки-посредники: для выполнения данного задания 

младшим школьникам выдаются карточки, на которых написано не-

законченные предложения из текста обсуждаемого произведения. 

Младшим школьникам предлагается внимательно прочитать пред-

ложения и устно их закончить. 

3. Кроссворд: учащимся предлагается составить кроссворд из 

3-5 слов по прочитанному произведению. После этого учащиеся об-

мениваются кроссвордами в соответствии с прочитанными расска-

зами, решают их и осуществляют взаимопроверку. 

На уроках присутствовали элементы соревнования, когда уча-

щийся, выполнивший задание лучше и быстрее всех, мог первым 

выбрать текст для самостоятельного изучения или предложить свой. 

При этом следуют отметить существенный рост мотивации к само-

стоятельному чтению, что было выявлено методом наблюдения. 

Так, на первом занятии только 20% учащихся изъявили желание чи-

тать самостоятельно, тогда как на последнем занятии количество 

младших школьников, прочитавших рассказы, возросло до 80%. 

После окончания формирующего эксперимента, были по-

вторно проведены констатирующие исследования с целью оценки 

эффективности работы. Согласно полученным на контрольном 

этапе результатам на 20% увеличилось количество детей, у которых 

низкий уровень самостоятельности поднялся до среднего. Также на 
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30% увеличилось количество учащихся с высоким уровнем сформи-

рованности навыка иноязычного чтения. В частности, было выяв-

лено, что, помимо повышения мотивации школьников к обучению и 

повышения уровня их интереса к иноязычной литературе, школь-

ники стали быстрее и лучше понимать смысл прочитанного, что под-

твердилось результатами их тестирования; были отмечены и улуч-

шения в смысловом понимании текстов, что проявлялось к усиле-

нию их внимания к деталям. Таким образом, представленная педа-

гогическая модель формирования самостоятельности и автономно-

сти у учащихся начальных классов в процессе обучения чтению на 

иностранном языке доказала свою эффективность и может быть 

внедрена в образовательный процесс. 
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Ритм окружает нас повсюду. Ещё в утробе маленький человек 

слышит биение сердца своей матери. Подрастая, ребёнок прислуши-

вается как ритмично тикают часы, капает дождь и так далее. Инте-

ресно, что многие считают ритм чем-то не очень важным, считая, 

что он нужен только музыкантам и танцорам для красивого испол-

нения произведения. Однако, это заблуждение. Научно доказано, 

что ритм упорядочивает работу двух полушарий головного мозга, 
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что, в свою очередь, благоприятно воздействует на развитие слуха, 

зрения, координации и речи. 

Ритм – часть того что мы слышим, а это значит, что ритм слы-

шат все. Но из практического опыта выясняется, что некоторые 

люди испытывают трудности в процессе воспроизведения ритмиче-

ских рисунков. Не стоит делать из этого вывод, что у них отсут-

ствует чувство ритма. Оно есть, но недостаточно развито. И это по-

правимо, ведь чувство ритма можно развивать. 

Во многих методиках раннего развития детей можно встре-

тить упражнения на развитие чувства ритма. В ходе таких занятий у 

малыша происходит стимуляция мыслительных процессов и разви-

тие музыкального слуха. При воспроизведении ритмических рисун-

ков у ребёнка включаются в работу оба полушария мозга, что весьма 

благоприятно сказывается на его общем развитии. 

Основоположником современной теории ритмического вос-

питания явился швейцарский музыкант, педагог, пианист и дирижер 

Жак Эмиль Далькроз. Его продолжателем стал немецкий компози-

тор и педагог Карл Орф. Как мы знаем хлопки, притопы, шлепки и 

щелчки пальцами получили широкое применение в методике музы-

кального воспитания по системе Карла Орфа под названием «звуча-

щие жесты». «На ранних стадиях музыкальной культуры и вообще 

человеческой деятельности ритмические движения тела, как форма 

выражения, являющаяся первоначальным видом инструментальной 

музыки, играют такую же важную роль, как и вокальные проявле-

ния» [1, с. 32]. Карл Орф и его последователи полагают «крайне важ-

ным для дальнейшего развития музыкальной культуры и для музы-

кального воспитания, чтобы ребёнок в ранние годы приник к этим 

живым источникам, познал начало всех музыкальных начал, 

научился из слова, ритма, движения создавать элементарную му-

зыку» [1, с. 33]. «В нынешнем "Шульверке" Карла Орфа ритму и му-

зыкально-ритмическому воспитанию отводится огромная, первосте-

пенная роль» [2, с. 17]. 

В нашей стране по теме ритмического воспитания существуют 

работы Н.Г. Александровой, Е.Н. Кононова, Б.М. Теплова, 

А.Н. Ветлугиной, А.В. Кенемана. 

Существует интересное музыкальное направление, в котором 

в качестве музыкального инструмента выступает тело человека. Это 
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направление называется Body Percussion. По мнению его привер-

женцев, тело человека является отличным ударным инструментом с 

широкой палитрой оттенков звучания. Можно выделить ряд элемен-

тов, которые относятся к боди перкуссии: притопы различной силы, 

щелчки пальцами, различные хлопки ладонями, шлепки руками и 

многое другое. Умелое чередование подобных звуков создаёт потря-

сающее звучание и вызывает интерес у слушателей и зрителей. 

Тема развития чувства ритма у детей является актуальной для 

каждого музыкального руководителя. Поиск новых методов и приё-

мов важен и необходим в работе педагога музыканта. 

В своей работе можно условно разделить весь процесс разви-

тия чувства ритма у дошкольников на три основных этапа: 

1 этап – вводный; 

2 этап – основной; 

3 этап – творческо-исполнительский. 

1 этап – вводный 

1 этап является подготовительным. Его задача – заинтересо-

вать детей и на простых примерах разобрать элементарные ритми-

ческие рисунки. Для этого можно использовать знакомые песенки, 

прибаутки, скороговорки, считалочки. Показать детям примеры дви-

жений, которые будут в дальнейшем использоваться. Предложить 

детям посмотреть видеозапись с элементами боди перкуссии и поиг-

рать в игры на развитие чувства ритма. 

Как мы знаем, во многих детских песнях и потешках уже 

можно встретить простые хлопки и притопы. Например: «Ла-

душки», «Танец маленьких утят» и т.д. Эти упражнения направлены 

на развитие координации движений и включают в себя элементы 

танцевальных движений. Такие упражнения помогают буквально 

телесно почувствовать ритм, учат лучше координировать свои дви-

жения. 

2 этап – основной 

На 2 этапе, приступив к занятию, необходимо создать пози-

тивное настроение у детей. Вначале предложить детям на слух вос-

принять и далее правильно воспроизвести небольшое количество 

хлопков. На следующем шаге дети воспринимают и воспроизводят 

сочетание хлопков и притопов разного количества, коротких и длин-

ных, слабых и сильных, с паузами и без них. Обязательно выбирать 
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для работы яркие образные сюжеты и интересные для детей литера-

турные тексты: скороговорки, потешки, песни. 

Когда дети освоят простые ритмические хлопки и притопы, 

можно начинать вводить ритмические комбинации на основе знако-

мых движений. Интересный опыт работы в этом направлении Елены 

Валентиновны Чуриковой. Она в своей работе по боди перкуссии с 

детьми использует следующие ритмизованные слова. Голубь – во-

робей – дятел – соловей, где слову соответствует определённое дви-

жение. 

Каждый педагог может придумать свои словосочетания для 

удобства разучивания ритмических фрагментов. 

Когда простые хлопки и притопы освоены, знакомим детей со 

щелчками, скользящими движениями ладоней, хлопками по грудной 

клетке, рукам, ногам и т.д. Усложнение движений необходимо вво-

дить постепенно. Дети не должны уставать и терять интерес, если 

что-то не получилось сразу. Например, щелчки пальцами получа-

ются сразу не у всех и необходимо время для освоения этого эле-

мента. 

Авторское упражнение 

1 такт: Вы-со-ко, вы-со-ко, – Хлопки вверх поднятыми руками 

над головой. 

2 т.: Низ-ко, низ-ко. – Хлопки по коленям поочерёдно правой и 

левой рукой. 

1 т.: Да-ле-ко, да-ле-ко, – Щелчки пальцами поочерёдно правой 

и левой рукой. 

2 т.: Близ-ко, близ-ко. – Хлопки поочерёдно правой и левой ру-

кой по грудной клетке. 

 
Дети запоминают ритмические композиции и в дальнейшем из 

знакомых элементов можно выстраивать и озвучивать целые музы-

кальные произведения. 

3 этап – творческо-исполнительский 

В оригинале Body Percussion – это искусство ритма без приме-

нения музыкальных инструментов. Активно можно подключать не 
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только телесное звучание, но и различные движения и голос. И тогда 

ребёнок становится одновременно музыкантом и танцором. 

В рамках использования этого направления в детском до-

школьном учреждении можно создавать композиции, в которых 

найдут своё применение и детские элементарные музыкальные ин-

струменты, а также музыкальное сопровождение. В итоге мы полу-

чаем яркий и богатый по своим средствам выразительности продукт 

детского творчества. 

Конечно, чтобы получить хороший результат – необходимо 

систематически работать в этом направлении, а также учитывать 

возрастные и индивидуальные особенности детей. Кроме этого 

очень важно, чтобы сам педагог был увлечён этим музыкальным 

направлением и помог детям стать успешным в нём. 

В начале и в конце учебного года была проведена диагностика 

чувства ритма у детей и были проанализированы полученные ре-

зультаты. Диагностика была проведена с использованием методики 

О.П. Радыновой. 

Гипотеза исследования: использование в работе элементов 

боди перкуссии приводит к совершенствованию чувства ритма у до-

школьников. 

База исследования: эмпирическое исследование проводилось 

на базе МБДОУ «ЦРР – детский сад №188». 

В исследовании принимали участие дети старшей группы 10 

человек. Исследования были проведены в спокойной и доброжела-

тельной атмосфере индивидуально с каждым ребёнком. В процессе 

исследования дети выполняли следующие задания: 

- прохлопать ритмический рисунок; 

- придумать свой ритмический рисунок и исполнить его; 

- исполнить ритмический рисунок любимого произведения. 

Оценка результатов происходила по шкале: 

3 балла – точное исполнение задания; 

2 балла – выполнение с небольшим количеством ошибок; 

1 балл – задание не выполнено. 

Сравнительный анализ среднего балла диагностики чувства 

ритма до и после применения элементов боди перкуссии в работе 

показал положительные результаты. Были выделены три уровня до 

и после проведения работы: высокий, средний и низкий. 
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На основании полученных данных мы можем сделать вывод, 

что после проведения работы 50% детей точно выполняют задание, 

40% детей выполняют задание не совсем точно и 1% детей не может 

выполнить задание. Ещё одним результатом явилось повышение мо-

тивации к занятиям. Дети с удовольствием воспроизводят знакомые 

ритмические рисунки, используя при этом любимые элементы боди 

перкуссии. 

Таким образом, во время занятий боди перкуссией происходит 

развитие не только координации движений и чувства ритма, но и во-

ображения, и музыкального слуха, ведь приёмов игры может быть 

великое множество. В процессе игры могут возникнуть новые идеи, 

которые можно реализовать на практике. Элементы боди перкуссии 

можно включать в любую часть музыкального занятия, а так же 

успешно использовать готовые композиции в утренниках и на дру-

гих мероприятиях – праздниках и концертах. 
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В настоящее время, уделяя большое внимание развитию по-

знавательной и физической активности малыша, взрослые зачастую 

упускают тот факт, что важно способствовать и формированию эмо-

циональной сферы. 

Проявление профессионального интереса психологов и педа-

гогов к такому педагогическому средству как сказка, описан в лите-

ратуре уже достаточное количество времени назад. Ежкова Н.С. го-

ворит о том, что сказка оказывает на внутренний мир ребенка мощ-

ное психологическое воздействие [2, с. 37]. 

Если вспоминать авторов исследований влияния сказки на 

развитие эмоциональной сферы, то можно отметить А.Н. Афанась-

ева, В.Я. Проппа, Е.А. Алябьеву, Ф.И. Зинкевич-Евстигнееву, Д. Со-

колова и др. Так, по мнению Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, любая 

сказка ориентирована на социально педагогический эффект: она 

способна обучать, воспитывать, предупреждать, учить, побуждать к 

деятельности [3, с. 64]. 

Говоря о феномене «развития эмоциональной сферы» с уве-

ренностью можно отметить, что сказка помогает формированию це-

лого ряда качеств личности: сделать самостоятельный выбор, рас-

считывать на собственные силы, управлять процессом общения, 

эмоционально откликаться на состояние партнеров. 

Учитывая авторитетное мнение таких психологов и педагогов, 

как Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, К. Изард, Н.С. Ежкова, кото-

рые утверждали, что возрастной диапазон от 4 до 5 лет является бла-

гоприятным для успешного эмоционального развития ребенка [4], а 

также понимая важность решения задачи эмоционального развития 

воспитанников нашей группы, мы провели педагогическое исследо-

вание по определению влияния сказки на развитие эмоциональной 

сферы детей среднего дошкольного возраста. 

Среди различного диагностического инструментария по изу-

чению эмоционально-личностной сферы детей дошкольного воз-

раста нами были выделены несколько методик, которые дают воз-

можность провести исследования эмоциональной сферы дошколь-

ников 4-5 лет: 
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- «Определение эмоций по пантомимике» (Автор Е.П. Ильин); 

- «Изучение понимания эмоциональных состояний персона-

жей, изображенных на картинке» (авторы –Г.А. Урунтаева, 

Ю.А. Афонькина); 

- «Изучение осознания детьми своих собственных эмоций» 

(автор –О.И. Карелина) [1]. 

Все методики проводились индивидуально с каждым воспи-

танником группы. 

Первая методика, в которой предлагалось детям пять картинок 

с изображенными эмоциями (радость, грусть, удивление, страх, 

злость, стыд) показала, что все представленные эмоции не смог 

назвать ни один ребенок. В основном, дети называли эмоцию «ра-

дость» и «грусть». 

При диагностировании по второй методике нами были пред-

ложены детям фотографии людей, выражающих основные эмоции: 

радость, грусть, удивление, страх, гнев. В процессе диалога с детьми 

выяснилось, что все пять эмоций по-прежнему не назвал ни один ре-

бенок. Дети хорошо распознают лишь эмоции «радость» и «страх». 

Подводя итоги применения третьей методики, цель которой – 

узнать о том, какие эмоции дети лучше осознают, можно отметить, 

что нами были определены предметы, ситуации, действия, которые 

чаще пугали наших воспитанников, радовали или заставляли гру-

стить. 

Опишем те ситуации, объекты и действия, которые вызывали 

переживания детей.  

Среди природных явлений большинство детей радуются сол-

нышку, наступлению лета и тепла. Наиболее часто среди предметов, 

удовлетворяющих бытовые потребности детей, встречаются сладо-

сти (конфеты, пирожные), а также «много игрушек». Не любят дети 

чаще всего «горькие лекарства», «молоко» и «молочную кашу». Во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками детям нравится, 

когда рядом кто-то из родителей (чаще – мама). Говоря о наруше-

ниях или соблюдении правил поведения и моральных норм, дети вы-

сказывались о том, что не любят, когда обзываются, дразнятся, де-

рутся. Любимыми видами деятельности дети называли рисование, 

игру, конструирование из конструктора Лего. При обсуждении си-
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туаций из художественной литературы, кинофильмов и мультфиль-

мов, дети отмечали, что боятся приведений, боятся оставаться дома 

в одиночестве. Одна девочка сказала, что любит смотреть ужастики. 

Встречались также недифференцированные представления до-

школьников об эмоции («Я люблю, когда люблю», «Я веселая, когда 

веселая», «Я грустный бываю, когда мне грустно»). 

Подводя общий итог диагностики, можно отметить, что в ос-

новном дети различают только эмоции «радость», «грусть», «страх». 

А осознания воспитанниками своих собственных эмоций бедны, не-

достаточно полны и не совсем понятны им самим. 

По получении результатов, мы поставили перед собой гипо-

тезу: если мы будем применять в образовательном процессе опреде-

ленные сказки, то эта работа будет способствовать развитию эмоци-

ональной сферы у детей среднего дошкольного возраста. 

Для систематизации педагогической работы по эмоциональ-

ному развитию детей среднего дошкольного возраста мы изучили 

ряд психолого-педагогических и методических разработок по ис-

пользованию сказки и разработали краткосрочную образовательную 

практику, т.е. целесообразную и целенаправленную образователь-

ную деятельность с воспитанниками в рамках кружковой деятельно-

сти, которую назвали «В гости к сказке». Данная практика включает 

не только чтение и рассказ детям конкретных сказок, но и игры, 

упражнения со сказочными сюжетами, активное обсуждение пове-

дения и действий героев, слушание музыки, творческую деятель-

ность по сказочным сюжетам. 

Краткосрочная образовательная практика (КОП) «В гости к 

сказке» рассчитана на 10 занятий, которые проводятся два раза в не-

делю во второй половине дня. В каждое занятие «вплетается» ска-

зочная история, в которой спрятана какая-либо эмоция. 

При составлении перечня сказок нам оказывала методическую 

помощь педагог-психолог нашего учреждения. Нами были использо-

ваны сказки, доступные для понимания детям среднего дошкольного 

возраста: «Замороженная страна», «Жила-была радость», «У страха 

глаза велики», «Подарок, который очень долго ждали» и другие. 

Однозначно, что если дети затрудняются в определении своих 

эмоций, то им тем более трудно понять чувства другого человека. 
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Но сказки содержат очень много разнообразных ситуаций и обстоя-

тельств, которые в своем содержании приближены к детскому эмо-

циональному опыту: например, удивиться, когда видишь что-то не-

обычное; выразить печаль или страдание, когда обижен: показать 

отвращение и презрение, если столкнулся с чем-то неприятным. Мы 

предлагали детям вспомнить какие-то жизненные ситуации, когда 

они сами переживали чувства, похожие на ощущения героев. Или 

представить себя на месте героя и выразить свое эмоциональное со-

стояние через мимику и жесты. Изобразить свое состояние, которое 

навевает звучащая музыка. 

В процессе занятий дети поближе познакомились с различ-

ными эмоциями и чувствами, они смогли описать их не только сло-

вами, но и выразить в движении, передать свое видение в процессе 

продуктивной деятельности с различным изобразительным матери-

алом и конструкторами. 

После реализации КОП «В гости к сказке» результаты кон-

трольного мониторинга показали положительную динамику в эмо-

циональном развитии наших воспитанников. Суммируя показатели 

по всем трем методикам, мы выявили, что у детей 4-5 лет суще-

ственно увеличился уровень развития эмоциональной сферы: 

– 35% детей (20 человек) имеют средний уровень. Эти дети 

знают и называют некоторые базовые эмоции, но не до конца пони-

мают свои эмоции; иногда распознают эмоциональное состояние 

другого человека, умеют сопереживать; 

– у 65% (11 человек) отмечается высокий уровень. Данная ка-

тегория дошкольников понимают свои эмоции и могут назвать боль-

шинство базовых эмоций; часто распознают эмоциональное состоя-

ние другого человека, умеют сопереживать. 

Обобщая полученные результаты, мы можем отметить, что 

разработанная краткосрочная образовательная практика «В гости к 

сказке» достаточно эффективна. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что своевременно 

использованные интересные и действенные педагогические находки 

способствуют формированию у дошкольников необходимых лично-

сти качеств для дальнейшего развития эмоционального интеллекта. 
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Мы с уверенностью можем порекомендовать педагогам до-

школьных учреждений апробированные нами методические посо-

бия: 

- Алябьева Е. А. Эмоциональные сказки. – М.: Сфера, 2017. – 

160 с. 

- Безус Н. В. Сундучок волшебных историй: Терапевтические 

сказки. – М.: Когито-Центр, 2015. – 301 с. 

- Крылышкина А. Терапевтические сказки мамы Ани. – М.: 

Вариант, 2016. – 200 с. 

- Фадеева М. Сказки для развития эмоционального интел-

лекта. – М.: Стрекоза, 2021. – 64 с. 
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В сегодняшней реальности современное образование претерпе-

вает масштабные изменения, сопряженные с внедрением и использо-

ванием современных новейших информационных технологий, при-

меняя их в дистанционных или смешанных формах обучения. Среди 

основных мировых трендов развития современного образования 

можно выделить: мобильное обучение (mLearning, микрообучение 

(microlearning), обучение в социальных сетях, интерактивное ви-

деообучение и, конечно, геймификация (gamification) [1, с. 5]. 

Программистом Ником Пеллингом (Nick Pelling) был введен в 

2002 году термин геймификации, подразумевающий процесс приме-
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нения игрового мышления, а также игровой динамики с целью при-

влечения целевой аудитории и решения определенных задач. При-

менение игры в качестве инструмента обучения никак не является 

новым. Но, в этом случае, процедура преподавания заключается в 

применении игровых приемов, игровых симуляторов, имитирую-

щих профессиональную деятельность студента. В настоящем случае 

геймификация формирует у студента определенные, конкретные, 

измеримые и достигаемые цели и вводит правила и ограничения для 

их достижения. 

Одним из важных инструментов, делающим процесс обучения 

более гибким, творческим, а также одним из критериев сформиро-

ванности учебных компетенций, является проектная деятельность. 

Проектной деятельностью в современном образовании можно 

назвать деятельность, направленную на предварительно определен-

ные результаты и создание конкретного уникального продукта или 

услуги. 

Таким образом, осуществление проекта дает возможность 

приобрести навыки и выстроить междисциплинарные связи с помо-

щью скоординированных и контролируемых видов деятельности 

при достижении определенных, конкретных целей. 

Применение инструментов проектной деятельности в совре-

менном профессиональном образовании дает возможность не 

только повысить профессиональные умения студента, но и вырабо-

тать не специализированные навыки, отвечающие за качественную 

деятельность в рабочем процессе. 

Рост и формирование современных информационных техно-

логий касается и направления компьютерных игр, из числа которых 

зарождается множество со статусом «обучающие». 

Применение подобных игр в образовательном процессе дает 

возможность формировать и развивать конкретные компетенции, 

что требует выполнения определенного ряда действий, направлен-

ного на решение поставленных задач. Такие действия подразуме-

вают условный характер, так как применение виртуальной среды 

дает возможность не нести ответственность за совершенные 

ошибки, которые в реальном мире смогли бы послужить причиной 

определенных последствий. Помимо вышесказанного, применение 

обширного диапазона мультимедийных технологий, оказывающих 
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влияние на различные органы чувств, содействует активации позна-

вательной деятельности и делает доступным изучение предложен-

ного материала. 

В этой связи, следует выделить внимание к игровым техноло-

гиям в образовательной деятельности таких педагогов, как А.С. Ма-

каренко, В.А. Сухомлинский, В.Ф. Шаталов. Французский ученый 

физик Луи де Бройль говорит о том, что даже наиболее несложные 

игры обладают множеством общих элементов, схожих с работой 

научного работника. 

Но следует учитывать, что при внедрении игровых технологий 

в образовательный процесс остается значимым соблюдение следую-

щих условий: 

- соответствие структуры и медиаконтента рабочим програм-

мам дисциплины; 

- поддержка прогресса усвоения темы, раздела, модуля изуча-

емой дисциплины; 

- предоставление возможности контроля знаний в различных 

заданиях. 

Но, несмотря на выполнение всех условий, использование игр 

в образовательном процессе применяется или как средство самосто-

ятельного тренинга или же как инструмент формирования и разви-

тия навыков. При этом возникает большая нехватка создаваемых иг-

ровых инструментов. Образовательные инструменты, которые раз-

рабатываются самими университетами и другими образователь-

ными учреждениями в последующем не имеют широкого примене-

ния, а те, что используются в коммерческих компаниях, нередко не 

принимают во внимание специфику профессионального направле-

ния или образовательной программы и поэтому могут использо-

ваться в основном только в качестве инструмента для самостоятель-

ной работы, а применение их в образовательном процессе потребует 

решения ряда юридических вопросов. 

Методы управления образовательным процессом нужно выде-

лить особенно. При внедрении линейных стратегий обучения и вы-

страивания заданных траекторий освоения изучаемой предметной 

области, метод не дает возможности осуществить индивидуальный 

подход обучения, учитывая индивидуальные особенности самого 

обучающегося. Поэтому подобного рода системы довольно слабо 
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осуществляют контроль за процессом обучения и, как правило, рас-

считаны на развитие знаний и навыков «среднего» обучающегося. 

На сегодняшний день особенно важна реализация индивиду-

альных траекторий и персонификация образовательных технологий, 

что возлагает определенную ответственность на разработчиков 

учебных образовательных программ в связи с тем, что они отвечают 

за внедрение механизмов обучения в учебные процессы. 

Необходимо заметить, что практико-ориентированные модели 

заключают в себе особенности траекторного метода и дают возмож-

ность реализовывать индивидуальные траектории обучения. Основ-

ным существенным недостатком такого подхода считается то, что 

он не предусматривает процесс накопления и освоения знаний, что 

не позволяет формировать целостную картину изученного. 

Поэтому сегодня внедрение и использование игровых техно-

логий в организации образовательного процесса рассматривается 

как крайне актуальное. Однако точной и ясной методики организа-

ции обучения и формирования персонифицированных траекторий 

образовательного процесса пока не существует. 

Методика проектов, рекомендованная в первой половине XX 

века и нацеленная на формирование у обучающихся творческого и 

критического мышления, самостоятельности и способности исполь-

зовать знания при решении различных проблем, а также грамотно-

сти при работе с информацией, является актуальной и в XXI веке. 

Она представляет собой один из инструментов, прививающих уме-

ния и навыки, которые более четко соответствуют требованиям со-

временного общества [2, с. 12]. 

Внедрение проектной деятельности в учебный процесс позво-

ляет максимально раскрыть студенческий творческий потенциал 

при создании заданного продукта. Интенсивное использование в 

учебном процессе в сфере профессионального образования техноло-

гий проектной деятельности содействует развитию и сформирован-

ности профессиональных компетенций обучающихся, а также 

непрофессиональных (гибких) компетенций, отвечающих за успеш-

ное участие в трудовом процессе. К таким компетенциям необхо-

димо причислить проблематизацию, целеполагание, планирование 

деятельности, рефлексию и самоанализ, презентацию и самопрезен-
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тацию, а кроме того, поиск и исследование информации, практиче-

ское применение приобретенных теоретических знаний, самообуче-

ние, исследовательскую и творческую деятельность. 

Метод реализаций проектов в основном направлен на самосто-

ятельную деятельность учащихся, которая способна осуществляться 

в различной форме, как в индивидуальной, так и в групповой. Но дан-

ный метод всегда нацелен на решение конкретной задачи, которая вы-

полняется в течение четко определенного временного отрезка. 

Преобладающей целью проектного метода является создание 

условий для формирования таких способностей как: 

- самостоятельное приобретение и практическое применение 

требуемых знаний и навыков; 

- умение решать практические задачи используя полученные 

знания и навыки; 

- формирование и развитие коммуникативных навыков для ре-

ализации групповых проектов; 

- совершенствование системного мышления и исследователь-

ских навыков (установление проблемы, отбор информации, постро-

ение гипотез, осуществление экспериментов, анализ и обобщение 

полученных данных). 

Практика применения проектной деятельности в образова-

тельном процессе демонстрирует, что выполнение групповых про-

ектов делает процесс получения знаний и навыков не только наибо-

лее простым и интересным, но и наиболее эффективным. 

Подход применения геймификации в проектной деятельности 

основывается на имитации деятельности коллектива рекламного 

агентства или студии. Например, создание мультипликационного 

фильма или рекламного ролика – это сложная командная работа, в 

состав которой входят не только 3D моделлеры, художники, видео-

операторы, а также квалифицированные управленцы, работающие в 

индустрии, сценаристы мультипликации и звукорежиссеры. 

Поэтому, в рамках учебных практических занятий дисци-

плины «Трехмерное моделирование и анимационный дизайн» и 

«Обработка видеоизображений» обучающимся предлагается вос-

произвести деятельность компании по производству мультиплика-

ционных фильмов и сделать ролик длительностью от 2-4 минут (по-
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казать несколько сцен) до бесконечности или разнообразные вари-

анты рекламных продуктов, подразумевающих единый подход и 

коллективную работу над ее разработкой. 

Выбор темы для создания ролика может быть разнообразным: 

- мультипликационный фильм для детей (ремейк советского 

или собственное новое); 

- реклама факультета или кафедры; 

- любой из вариантов, предлагаемых студентами. 

Отсюда следует, что задача студентов определяется проект-

ной деятельностью и состоит в выборе роли и распределении 

нагрузки. 

В ходе работы над проектом учащиеся могут сделать свой вы-

бор в рамках трех основных направлений: 

- административные обязанности, которые заключают в себе 

роли: режиссера, основной задачей которого считается разработка 

визуальной концепции проекта и осуществление руководства про-

цессом; художника-постановщика, руководящего визуальным отде-

лом, и сотрудничающего с режиссером, отвечающим за создание 

мультипликационного фильма. 

- производственная функция, в которой возможно особо отме-

тить роли: сценариста, разрабатывающего мир и героев; художника, 

осуществляющего отрисовку персонажей и фонов мультипликаци-

онного фильма; 3D-художника/3D-моделлера, занимающегося со-

зданием 3D-графики: персонажей и локаций, согласно эскизам ху-

дожников; специалиста по визуальным спецэффектам, создающего 

визуальные эффекты в анимации: природные явления, взрывы и спе-

цэффекты в 3D и т.д. 

- финал проекта предполагает роли: звукорежиссера, пробле-

мами которого считается озвучание и сведение в одно целое аудио и 

визуальных дорожек мультипликационного фильма, наложение му-

зыки и звуковых эффектов; компоузера и видеомонтажера, объеди-

няющего все в единое целое, совмещающего звуковой и визуальный 

ряд, создающего финальный цветокоррект и т.д. 

По завершению проекта необходимо написать отчет о проде-

ланной работе. Оценка выполнения проекта проходит на разных эта-

пах и обязана принимать во внимание творческий подход к выбран-

ным и осуществленным этапам разрабатываемого проекта. Помимо 
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этого, должна существовать отдельно взятая независимая коллек-

тивная оценка проекта, проводящаяся на общем собрании с участ-

никами проекта, где каждый участник сообщает об выполняемых им 

функциях и появившихся сложностях. Систематизируя полученную 

информацию, руководитель проекта сформировывает общую си-

стему действий по проекту. 

Таким образом, построенная методическая система учебного 

процесса дает возможность не только сформировать у студентов 

представление о процессе создания цифрового ролика и востребо-

ванных многофункциональных ролях при его разработке, но и раз-

вить коммуникативные и функциональные навыки, являющиеся 

неотъемлемой частью трудовой деятельности. 

Опираясь на вышеизложенное, можно сделать вывод, что в 

ходе осуществления данного подхода была получена методическая 

модель учебного процесса с применением элементов геймификации 

в проектной деятельности. И были выявлены педагогические усло-

вия (организационно-педагогические, психолого-педагогические, 

дидактические и информационно-технологические), а также опреде-

лены и разработаны критерии отбора элементов геймификации; за-

даны учебные задачи, которые возможно решать с применением эле-

ментов геймификации, что в полном объеме позволяет внедрять раз-

работанную методику в образовательный процесс. 

Подводя итог, нужно заметить, что современные информаци-

онные технологии (геймификация в проектной деятельности) счита-

ются крайне многообещающими для образовательного процесса в 

ходе подготовки конкурентоспособного специалиста в рамках сего-

дняшнего профессионального образования. Построенная методиче-

ская модель позволяет сформировать на практике профессиональ-

ные компетенции обучающегося, необходимые в профессиональной 

деятельности, а также непрофессиональные компетенции, отвечаю-

щие за успешную рабочую деятельность. 
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Pop It. 

Развитие сенсорных и моторных навыков у детей младшего 

школьного возраста – одна из приоритетных задач современного об-

разования. Исследователи определяют сенсорное развитие как 

«…развитие восприятия и формирование представлений о форме, 

цвете, величине, положении в пространстве, а также о запахе, вкусе 

и прочих внешних свойствах предметов» [2, с. 298]. Сенсорно-мо-

торное развитие ребенка происходит путем поэтапного накаплива-

ния опыта об окружающем мире: сначала дети только восприни-

мают ощущения, со временем, накапливая опыт, переходят к осмыс-

ленному восприятию окружающего мира, его предметов, явлений. 

Обычно этот процесс освоения и осознания происходит через дея-

тельность, и любая активность ребенка становится опытным экспе-

риментом, который помогает ему лучше понять мир вокруг него. Не-

смотря на то, что деятельностный подход при исследовании окружа-

ющей среды свойственен каждому дошкольнику, у всех он осу-

ществляется по-разному, в зависимости от личных особенностей и 

того, какой предшествующий опыт был у ребенка. 

Сегодня, когда технологии сопровождают человека с самого 

детства, развитие сенсорно-моторных навыков особенно актуально. 

Компьютеры, планшеты, социальные сети, бесконечный аудио-ви-

зуальный ряд – всё это влияет на мировосприятие человека, осо-

бенно ребенка, который с самого раннего детства все больше смот-

рит на гладкий экран гаджета, а не играет в игры, требующие дви-

жения и воображения. В связи с этим у ребенка иначе формируются 

представления об окружающем мире. Современный дошкольник по-

стоянно сталкивается с огромным количеством хаотичной, легкодо-

ступной и часто непонятной информации, поэтому зачастую его 

представления о мире мозаичны и не систематизированы. Как отме-

чает Шубнякова, «отсутствие избирательности, бесконтрольность, 

спонтанность и хаотичность восприятия действительности – яркий 

признак современного детства» [3, c. 61]. 

Как правило, у современных детей лучше всего развит визу-

альный канал восприятия, проще говоря, если ребенку не показать 

картинку или предмет, то ему сложно объяснить словами, о чем идет 

речь. Телевизор и интернет легко предоставляют готовую картинку, 
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которая избавляет ребенка от необходимости познавать мир через 

самостоятельную деятельность. 

Однако формирование сенсорных, моторных, речевых навы-

ков лежит в основе гармоничного умственного и физического раз-

вития ребенка. Младшим дошкольникам свойственен наглядно-дей-

ственный тип мышления, т.е. «… мышление, протекающее в 

наглядно воспринимаемой ситуации, обусловленное внешними ори-

ентировочными действиями с предметами» [1, с. 237]. «В основном 

они познают мир посредством рук, т.е. через тактильные ощущения 

в процессе манипуляции с различными предметами. Чем разнооб-

разнее предметы, тем большими способами чувственного познания 

овладевает ребенок, тем тоньше становятся его ощущения, тем ярче 

проявляются его эмоции» [3, c. 61]. 

Поэтому специальные занятия по развитию сенсорно-мотор-

ный навыков необходимы в детских садах. Занятия такого типа 

должны вызывать у ребенка искренний интерес, т.к. идеальный про-

цесс обучения дошкольника – это игра. В связи с этим мы предла-

гаем использовать на занятиях по сенсорно-моторному развитию по-

пулярную сегодня игрушку-антистресс Pop It. 

Pop It – это сенсорная игрушка, которая появилась еще в 

1970 гг. Эти игрушки использовались для того, чтобы помочь детям с 

нарушением концентрации внимания. Pop It или похожие приспособ-

ления активизировали один или сразу несколько органов чувств (ося-

зание, зрение, слух). С помощью таких игрушек дети могут изба-

виться от беспокойства, перенаправить активность, отвлечься от 

стресса. Исследователи отмечают, что дети концентрируются лучше 

и усваивают больше информации, когда их руки тоже активны. Такие 

игрушки снимают напряжение, развивают ловкость, улучшают коор-

динацию и мелкую моторику и, самое главное, они интересны детям. 

В работе с детьми нашей группы (отслеживались результаты 

10 человек, возраст 3-4 года) мы применяем Pop It в следующих иг-

рах и упражнениях. 

Соотнеси цвет с картинкой 

Методическая цель: выучить названия цветов, развитие вни-

мательности, зрительной памяти, активизировать и расширить сло-

варный запас. 



Инновационные образовательные технологии 

89 

1 вариант. Ребенку нужно определить цвет предмета на кар-

тинке (солнышко, помидор, трава и др.) и лопнуть шарик нужного 

цвета на игрушке. 

2 вариант. Сначала воспитатель предлагает ребенку нажать на 

шарик определенного цвета, а затем выбрать рисунки с предметами 

того же цвета. Например, желтый лимон, красная клубника, синий 

мяч. 

Чередование предметов 

Методическая цель: развитие мелкой моторики и вниматель-

ности. 

Ребенку необходимо в определенной последовательности раз-

ложить в углубления игрушки разнообразные мелкие предметы: ша-

рики, камешки, пуговицы, ракушки и т.д. Задание можно выполнять 

двумя способами, используя пальцы или пинцет. 

Чего не стало? или Что изменилось? 

Методическая цель: тренировка зрительной памяти и внима-

тельности. 

Воспитатель выкладывает в Pop It несколько предметов, по-

том ребенок закрывает глаза, и один из предметов убирается. Ре-

бенку необходимо назвать «потерянную» вещь. Данное задание 

можно усложнить, не убирая один предмет из игрушки, а меняя его 

местами с другим. В таком случае ребенку нужно переложить пред-

меты в исходное состояние. 

Не ошибись 

Методическая цель: развитие внимательности, навыков уст-

ного счета, тренировка по запоминанию названий цветов. 

Воспитатель дает ребенку различные задания, которые нужно 

выполнить на Pop It. Примеры: а) оставь не лопнутыми три синих 

шарика, б) лопнуть все шарики, кроме зеленых, в) лопнуть красных 

шариков столько, сколько ребенку лет и проч. 

Заполни водой 

Методическая цель: развитие мелкой моторики. 

В воде разводятся пищевые красители разных цветов. Задача 

ребенка при помощи пипетки наполнить шарики в игрушке водой 

соответствующего цвета. 
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Продолжи ряд 

Методическая цель: развитие внимательности, логики, сен-

сорика. 

Воспитатель выкладывает небольшие предметы в ряд в опре-

деленном порядке. Ребенок должен определить последовательность 

и продолжить ряд. 

Наведи порядок 

Методическая цель: задание направлено на тренировку ло-

гики, внимательности, мелкой моторики. 

Воспитатель дает ребенку некоторое количество различных 

предметов. Дети распределяют их в ряды по определенным призна-

кам (цвет, форма, качество). 

Нарисуй 

Методическая цель: развитие мелкой моторики, простран-

ственного мышления, воображения, изучение цифр, букв, геометри-

ческих фигур. 

Задача детей лопать шарики на Pop It таким образом, чтобы 

получались буквы, цифры, фигуры или узоры. 

Выложи узор 

Методическая цель: изучение цифр, букв, геометрических фи-

гур, тренировка пространственного мышления и мелкой моторики. 

В ходе игры дети выкладывают небольшие шарики в углубле-

ния в игрушке таким образом, чтобы получился определенный ри-

сунок, узор, буква или цифра. 

Повтори узор 

Методическая цель: развитие внимательности и мелкой мото-

рики. 

Задаче детей повторить узор, выложенный на другом Pop It. 

Кто больше вспомнит 

Методическая цель: развитие памяти, расширение словарного 

запаса. 

Воспитатель называет группу, например, названия цветов, ди-

ких животных, деревьев, транспорта и проч. Дети по очереди назы-

вают слова, продавливая по кружку в Pop It. 
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Найди домик 

Методическая цель: развитие сенсорики, мелкой моторики, 

внимательности. 

Дети раскладывают бусины или пуговицы определённого 

цвета в соответствующие ячейки игрушки. 

Больше-меньше 

Методическая цель: упражнение в сложении и вычитании. 

Воспитатель нажимает определённое количество шариков, а 

задача детей лопнуть на 2, 3, 4, 5 шариков больше или меньше. 

Считай и хлопай 

Методическая цель: тренировка устного счета. 

Детям предлагается хлопнуть пузырьки в количестве, соответ-

ственно цифре или числу предметов на карточке или количеству 

чего-либо. 

Эстафета 

Методическая цель: общеукрепляющее упражнение, учит ко-

мандной работе. 

Участники двух команд подбегают к своим Pop It и лопают по 

одному шарику, возвращаются и передают эстафету следующим 

участникам. Побеждает команда, которая быстрее лопнет все пу-

зырьки. 

Нажимай по очереди 

Методическая цель: развитие мелкой моторики, сосредото-

ченности, ловкости. 

В ходе игры необходимо лопать шарики с определенным усло-

вием, используя то один палец, то два, три, одновременно большим 

и указательным, большим и средним, большим и безымянным, боль-

шим и мизинцем и т.п. 

Лабиринт 

Методическая цель: развитие мелкой моторики, умение ори-

ентироваться в пространстве, тренировка на различение «лево-

право», «верх-низ». 

В Pop It помещают два небольших предмета, задача ребенка, 

соблюдая команды «два влево», «три наверх» и т.д. доставить один 

предмет к другому. 
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Данные игры мы активно использовали в период с февраля по 

август 2022 г. Выполнение каждого задания оценивалось по 4-балль-

ной шкале, где: 

0 – ребенок не справился с заданием; 

1 – ребенок испытывает сильные затруднения при выполнении 

задач, не всегда понимает, что от него требуется; 

2 – ребенок понимает задачу и может ее выполнить, но иногда 

возникают сложности; 

3 – ребенок уверенно выполняет задание. 

 
Таблица 1. Результаты исследования 
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 Ф А Ф А Ф А Ф А Ф А Ф А Ф А Ф А Ф А Ф А 

Соотнеси цвет 2 3 2 2 1 2 0 2 2 2 2 3 1 2 1 3 2 3 1 3 

Чередование 

предметов 

1 3 1 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 

Что измени-

лось 

1 2 2 2 1 1 1 2 1 3 3 3 1 3 2 3 2 2 1 2 

Не ошибись 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 3 2 3 2 3 1 3 

Заполни водой 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 1 2 

Продолжи ряд 1 3 2 3 1 2 1 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 3 

Наведи поря-

док 

2 3 2 3 1 3 1 3 2 3 2 3 1 3 1 3 1 3 1 2 

Выложи узор 2 3 1 3 1 3 1 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2  1 3 

Нарисуй 2 2 1 2 0 2 1 2 2 3 2 3 1 3 2 3 2 3 1 2 

Повтори узор 2 3 2 3 1 2 2 2 1 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 

Кто больше 

вспомнит 

1 2 2 2 1 2 1 2 1 3 1 3 1 2 1 3 1 3 1 2 

Найди домик 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 

Больше-

меньше 

2 3 1 2 1 2 1 3 2 3 1 3 1 2 2 3 1 3 2 2 

Считай и хло-

пай 

1 2 1 2 0 2 1 2 1 3 1 3 1 2 1 3 1 3 1 2 

Эстафета 1 3 2 3 2 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 2 3 1 2 

Нажимай по 

очереди 

2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2 

Лабиринт 1 2 2 2 0 2 0 2 1 2 1 2 1 2 1 3 1 2 1 2 

Всего 26 45 28 42 18 37 20 42 28 46 30 49 24 44 29 51 29 46 21 40 

Примечание: Ф – февраль, А – август. 
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Как видим из таблицы, наблюдается положительная дина-

мика. За 6 месяцев дети улучшили свои сенсорно-моторные навыки, 

все ребята стали лучше фокусироваться на поставленных задачах. 

Больший прогресс отмечаем при выполнении сравнительно-сопо-

ставительных задач; задания, направленные на ориентирование в 

пространстве и устный счет, вызывают больше затруднений. 

Мы планируем и в дальнейшем применять развивающую иг-

рушку Pop It, в частности, при формировании математических пред-

ставлений у детей (изучение состава числа, решение примеров), для 

речевого развития (звуковой, слоговый состав слов, автоматизация 

звуков), также продумываем возможности использования игрушки 

в других образовательных областях, в различных видах деятельно-

сти детей. 
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Аннотация. В статье описан опыт работы и показана эффективность 

использования технологии «Буккроссинг» для повышения интереса до-

школьников к книге. Использование данной технологии позволило достичь 

хороших результатов в формировании устойчивого интереса к произведе-
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Научить читать и любить книгу, при-

общить к чтению на заре жизни – значит 

открыть человеку источник, из которого 
он будет пить потом всю жизнь.  

А. Твардовский 

 

Приобщение дошкольников к детской литературе – одно из 

важнейших направлений в работе детского сада, так как чтение – это 

совершенный механизм формирования сознания и духовной жизни 

растущего человека. Чтение развивает душу ребенка, формирует его 

ум, память, воображение, речь, учит проявлять волю, терпение и 

другие нужные черты характера. С помощью книги ребенок, в 

первую очередь, открывает мир во всех его взаимосвязях и взаимо-

зависимостях, начинает больше и лучше понимать жизнь и людей, 

переживая и проживая прочитанное [1, с. 564]. 

Несмотря на колоссальное разнообразие книг и другой печат-

ной продукции, в том числе для детского возраста, наблюдается от-

сутствие интереса к чтению у значительной части родителей и детей. 

Наряду с очевидным снижением потребности в чтении у детей отме-

чается более позднее овладение речью, недостаточность словарного 

запаса, нарушение чтения, письма и неспособность использовать 

родной язык, как главный инструмент общения... 

Л.С. Выготский давал совет: «Прежде, чем ты хочешь при-

звать ребенка к какой-либо деятельности, заинтересуй его ею, поза-

боться о том, чтобы обнаружить, что он готов к этой деятельности, 

что у него напряжены все силы, необходимые для нее, и что ребенок 

будет действовать сам, преподавателю же остается только руково-

дить и направлять его деятельность» [3, с. 118]. 

Для определения уровня развития у детей интереса к чтению, 

в нашем учреждении было проведено исследование с детьми стар-

шего дошкольного возраста. Педагогическую диагностику прошли 

28 воспитанников. Работа проводилась в три этапа. Первый – кон-

статирующий этап по методике Андрея Петровича Кашкарова «Твоя 

формула интереса к чтению» [5, с. 15]. Методика использовалась как 

способ системной диагностики приобщения дошкольников к чте-

нию в разных условиях и изучение эффективных практик и приемов. 

Для выявления уровня сформированности интереса детей к 

книге и чтению применялись следующие критерии: 

- интерес к слушанию чтения книг; 
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- рассматривание иллюстраций; 

- понимание содержания литературного произведения; 

- пересказ прочитанного, беседа о произведении. 

В результате констатирующего исследования высокий уро-

вень развития был выявлен у 9 детей (32,1%). Они успешно справи-

лись со всеми поставленными задачами. Средний уровень выявлен 

у 12 детей (42,9%), они справились с большей частью заданий. Низ-

кий уровень выявлен у 7 детей (25%). Они смогли справиться с ма-

лой частью предложенных заданий (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Результаты диагностического исследования на начало эксперимента 

 

По результатам исследования сделали вывод, что работа в 

данном направлении необходима. 

Второй этап – практическая часть исследования включала ана-

лиз результатов исследования и разные формы работы в различных 

видах детской деятельности по формированию читательской компе-

тентности дошкольников. 

Для формирования интереса к книге и чтению были использо-

ваны приемы: выразительное чтение вслух, включение художе-

ственного слова в повседневную жизнь ребенка, простое чтение в 

кругу детей, недели русских народных сказок, сказок отдельных ав-

0

10

20

30

40

50

Высокий уровень 32,1

Средний уровень 42,9

Низкий уровень 25



Инновационные образовательные технологии 

97 

торов, вечера чтения, выставки книг писателей юбиляров, родитель-

ские собрания, праздники: «Книжкины именины», «День рождения 

любимого героя» [4, с. 54]. 

Особый интерес у нас вызвала технология «Буккроссинг». 

Буккроссинг – это «движение книг» от человека к человеку или 

«книговорот» [6, с. 14]. Несколько лет назад за рубежом родилась 

идея, которая впоследствии распространилась в молодежной среде 

Российской Федерации: обмен книгами путем оставления их в об-

щественных местах для того, чтобы люди могли найти, прочитать и 

пустить книгy в дальнейший круговорот [2]. В детском саду мы ис-

пользовали технологию «Буккроссинг» для повышения интереса де-

тей к чтению и литературе. 

Реализацию данной технологии мы начинали с оформления ли-

тературного уголка, в котором систематически организовывали раз-

личные выставки на тему «Читаем с интересом», приуроченные к 

Дню рождения какого-либо литератора, портреты детских писателей 

и поэтов, тематические иллюстрации, плакаты к событийным датам, 

книги-новинки, рисунки детей по прочитанным произведениям. Та-

кие выставки не только способствуют повышению интереса к чтению, 

но и развивают эстетический вкус. Литературный уголок находится в 

холле детского сада, доступный для всех участников образователь-

ного процесса. Родитель, ребенок или педагог – любой желающий мо-

жет взять понравившуюся книгу, а взамен оставить свою, главное, 

чтобы количество книг в книжном уголке не уменьшалось. 

В рамках реализации данной технологии музыкальные руко-

водители в содружестве с воспитателями старших групп организо-

вывали литературно-музыкальные вечера, конкурсы чтецов, инсце-

нировали сказки. Хочется также отметить, что дети с удовольствием 

посетили школьную библиотеку гимназии «УВК №1», где увидели, 

как книга может передаваться из рук в руки, познакомились с рабо-

той библиотекаря. Провели квесты: «Поможем почтальону Печ-

кину», «По страницам сказок», «Найди библиотеку», сюжетно-роле-

вую игру «В библиотеке». Познакомили родителей с движением 

буккроссинг и показали, что «живой» книжный уголок в детском 

саду – это место, откуда они могут взять книгу (положив взамен 

свою), прочитать её с ребёнком, обсудить с другими родителями, 
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что-то посоветовать или, наоборот, выслушать мнение других роди-

телей и т.д. В процессе такой работы оформили «Книгу отзывов о 

прочитанном». Информацию о «живом» книжном уголке разме-

стили в группе WhatsApp и в VK для родителей. И началась непо-

средственная работа по обмену книг. В ходе бесед с родителями воз-

никла необходимость разработать рекомендации по приобщению 

детей к чтению, организовать читательскую гостиную. А ещё такой 

же «живой» книжный уголок, в виде «кормушки для ума» появился 

в летний период на территории детского сада, чтобы во время обще-

ния с детьми и родителями была возможность продолжить тему при-

общения к чтению художественной литературы. Вначале это были 

детские книги, которыми родители активно делились. А потом 

начался обмен книгами разного направления: воспитание, домовод-

ство, вязание, исторические романы, стихи и т.д. Мы были приятно 

удивлены разнообразными интересами и увлечённостью наших ро-

дителей и их детей. Взрослые просматривали книги на полке, обща-

лись друг с другом и постепенно образовался клуб по интересам ро-

дителей и детей «Читайка». 

Третий этап – контрольный. Контрольное исследование про-

водилось с теми же детьми и по той же методике, что и на этапе кон-

статирующего исследования. В результате проведенной работы на 

формирующем этапе, с применением технологии «Буккроссинг», 

высокого уровня развития достигли 18 детей (64,3%), они успешно 

справились со всеми поставленными задачами. Средний уровень по-

казали 9 детей (32,1%), они справились с большей частью заданий. 

Низкий уровень остался у 1 ребенка (3,6%), по объективным причи-

нам (ОНР). 

Использование технологии «Буккросинг», позволило достичь 

хороших результатов в формировании устойчивого интереса к про-

изведениям художественной литературы, в приобщении детей к чте-

нию, бережного отношения к книгам. У детей значительно расши-

рился кругозор, увеличился словарный запас, улучшилась память и 

речь (рис. 2). 
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Рисунок 2. Результаты диагностического исследования на конец эксперимента 

 

Такая совместная работа объединяет родителей, детей и педа-

гогов общими интересами, впечатлениями, эмоциями, способствует 

формированию читательского интереса, развитию социального ин-

теллекта дошкольников, а также является одним из главных факто-

ров, способствующих возрождению семейного чтения. 
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Аннотация. В статье говорится о проведении коррекционно-образо-

вательной работы с детьми, имеющими нарушения осанки и стоп. Данная 

педагогическая работа осуществляется на основе разработанной про-

граммы «Сороконожка», в которую включены систематические занятия с 

применением нестандартного оборудования. Сделан вывод, что при пра-

вильной организации физического развития детей можно улучшить пока-

затели физического здоровья, в том числе проследить положительную ди-
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В нашем мире существует много негативных факторов, кото-

рые влияют на здоровье детей и подростков. Самым распространен-

ным фактором является пользование компьютером и гаджетами. 

Ведь даже совсем маленькие дети уже осваивают цифровое про-

странство. Это все негативно влияет на растущий организм ребенка, 

который только формируется. Из-за неправильной позы во время 

пользования компьютером страдает зрение, нервная система ре-

бенка и, в частности, страдает позвоночник, а особенно это проис-

ходит, если ребенок не уделяет достаточно времени физической ак-

тивности. Об этих проблемах рассуждают многие педагоги и прак-

тики [1; 3]. 

Такие изменения могут привести к неблагоприятным измене-

ниям в организме и общему ухудшению здоровья ребенка. Если не 

принимать никаких мер, может появиться сутулость, из-за непра-

вильного сидения может искривиться позвоночник. Такие послед-

ствия в дальнейшем могут способствовать нарушению функций ды-

хания и кровообращения, возможно затруднение функционирования 

печени и кишечника, снижаются окислительные процессы, которые 

ведут к понижению физической и умственной работоспособности 

организма. 

Нами неоднократно отмечено, что младшие дошкольники ста-

новятся замкнутыми, раздражительными, беспокойными, чув-

ствуют себя неловкими, стесняются принимать участие в играх со 

сверстниками. Дети постарше жалуются на боли в позвоночнике, ко-

торые возникают обычно после физических или статических нагру-

зок, на чувство онемения в межлопаточной области. 

Всем известно, что главным средством профилактики различ-

ных нарушений осанки является правильное и своевременно начатое 

физическое развитие. 

В целях своевременного выявления и организации коррекци-

онной работы по профилактике вышеупомянутых нарушений наше 

учреждение сотрудничает с бюджетным учреждением здравоохра-

нения «Воронежский областной центр лечебной физкультуры и 

спортивной медицины "Реабилитация"». Два раза в год (осенью и 

весной) врач отделения «Спортивной медицины» проводит анализ 

физического состояния воспитанников, а именно – экспертный 

осмотр старших дошкольников (5-7 лет) на предмет нарушения 
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осанки и стоп. После осмотра детей нами формируются подгруппы, 

куда входят воспитанники с имеющимися нарушениями и осанки, и 

стоп. Количество занимающихся детей в группе составляет не более 

15 человек. 

Так, например, в начале прошлого учебного года (сентябрь 

2021 г.) было осмотрено 77 человек, по результатам мониторинга у 

детей были обнаружены следующие результаты: нарушение осанки 

выявлено у 10 человек (13%), вялая осанка – у 19 человек (25%), 

уплощение стопы – у 67 человек (87%). 

Поскольку в дошкольном учреждении имеется два инструк-

тора по физической культуре, то на каждого педагога были сформи-

рованы по две подгруппы, каждая – из 15 детей. 

Нами разработана дополнительная образовательная про-

грамма спортивной направленности «Сороконожка», которая реали-

зуется на протяжении учебного года и включает комплексы по кор-

ригирующей гимнастике и комплекс упражнений с нестандартным 

оборудованием. Цель данной программы – обеспечить воспитан-

нику возможности сохранения своего здоровья, формирование фи-

зической, интеллектуальной и социально зрелой личности дошколь-

ника. Занятия со старшими дошкольниками проходят два раза в не-

делю по 30 минут во второй половине дня. 

На своих занятиях мы знакомим детей с доступными спосо-

бами укрепления здоровья, побуждаем сознательно относиться к 

своему здоровью, обогащаем двигательный опыт через различные 

виды движений. А также формируем потребность в постоянной дви-

гательной активности и способности ее регулировать. Таким обра-

зом, нами созданы условия для профилактики плоскостопия и нару-

шения осанки детей в различных видах и формах физкультурной де-

ятельности. 

На каждого занимающегося имеется гимнастический коврик, 

на котором удобно выполнять упражнения, лежа на животе, спине и 

стоя на четвереньках. Для эффективности занятий дети выполняют 

упражнения без обуви, в носочках. 

Следует отметить и тот факт, что специальные упражнения 

для формирования правильной осанки, входящие в программу «Со-

роконожка», применяются нами также и в утренней гимнастике вос-
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питанников с 4-х летнего возраста, когда уже возникает необходи-

мость в воспитании навыков правильной осанки при сидении на 

стуле и за столом. 

Для того, чтобы поддерживать интерес у детей к занятиям по 

корригирующей гимнастике, мы используем различное спортивное 

оборудование. Но особую заинтересованность у детей вызывают не-

стандартные атрибуты, такие как: парашют, фитнес-резинка, а также 

оборудование, сделанное своими руками. 

Парашют мы используем для спокойных игр, релаксации, а 

также в некоторых упражнениях для коррекции осанки. Его также 

можно использовать для дыхательных упражнений. Парашют ис-

пользуется нами и для ежедневных занятий по физической культуре, 

и для корригирующей гимнастики. 

Изучив пособие «Детский фитнес» (автор Е.В. Сулим) [2], мы 

также включили в свои занятия фитнес-резинки. Существуют раз-

ные сопротивления резинок, но, исходя из своего опыта работы, мы 

поняли, что для ребенка дошкольного возраста лучше использовать 

слабое или среднее сопротивление. Упражнения с фитнес-резинкой 

дают возможность усилить работу мышц, увеличить подвижность в 

суставах и эластичность связок, улучшают выносливость и рас-

тяжку, а самое важное, – такие упражнения способствуют формиро-

ванию правильной осанки. Ведь укрепление мышц спины является 

жизненно важным, так как мышечный корсет защищает наш позво-

ночник и внутренние органы. Поэтому регулярно тренироваться и 

развивать мышцы спины жизненно необходимо не только в про-

цессе корригирующих упражнений, но и в обычных занятиях по 

физкультуре. 

Для профилактики плоскостопия нами применяются массаж-

ные дорожки (корригирующая дорожка и дорожка с «шипами», сде-

ланная своими руками), которые предназначены для массажа стоп, а 

также способствует развитию координации движений и сохранению 

равновесия. 

Канат «косичка» используется для укрепления мышц стопы, 

улучшает кровообращение в конечностях ног. При хождении по не-

ровной поверхности босиком ребенок непроизвольно переносит вес 

тела на наружный свод стопы и поджимает пальцы, что способ-

ствует укреплению свода стопы. 
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Для контроля результатов реализуемой коррекционной дея-

тельности по программе «Сороконожка» в конце учебного года (ап-

рель 2022 г.) был проведен повторный мониторинг детей старшего 

возраста, по результатам которого было выявлено: нарушение 

осанки – 8 человек (10%), вялая осанка – 14 человек (18%), уплоще-

ние стопы – 55 человек (72%). Из полученных результатов видно, 

что показатели детей улучшились. Таким образом, мы можем утвер-

ждать, что разработанная нами программа дает положительную ди-

намику, а применение нестандартного оборудования мотивирует де-

тей для занятий, а также положительно влияет на здоровье дошколь-

ников. 

Взаимодействуя с семьями воспитанников, мы проводим кон-

сультации и открытые занятия, на которых знакомим родителей с 

различными оздоровительными методиками, так как именно в семье 

должно уделяться изначальное внимание воспитанию правильной 

осанки. Среди практических рекомендаций отметим наиболее важ-

ные: 

- уделять внимание походке ребенка и его позе при занятиях в 

сидячем положении; 

- уделить внимание тому, чтобы обеспечить достаточную 

жесткость постели, на которой спит ребенок; 

- обеспечить плоской подушкой для облегчения дыхания; 

- исключить прогулки на большие расстояния и не носить тя-

жести, особенно это касается слабых и болезненных детей; 

- делать перерыв в занятиях (выполняемых в положении сидя) 

через каждые 20-30 мин; 

- отдыхать ребенку предпочтительнее в позе «лежа на жи-

воте». 

В рамках социального сотрудничества мы постоянно прово-

дим мастер-классы для студентов и педагогов средне-специальных 

учебных заведений, выступаем с данной темой на районном методи-

ческом объединением специалистов и инструкторов по физической 

культуре. В качестве обратной связи присутствующие на методиче-

ском объединении педагоги отмечают, что применяют наш опыт ре-

ализации коррекционно-образовательной работы в своем учрежде-

нии. 
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В заключение хочется отметить, что коррекция различных ви-

дов нарушения осанки и стоп – процесс длительный; ведь гораздо 

легче предупредить заболевание, чем его лечить. Вот почему в 

настоящее время уделяется такое большое значение правильной ор-

ганизации физического воспитания детей всех возрастов. 
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Развитие отечественной системы образования в настоящее 

время связано с широким и повсеместным внедрением в неё инно-

вационных изменений и преобразований, вызванных необходимо-

стью перестройки сложившейся структуры подготовки кадров и си-

стемы её управления. Совершенствование образования простимули-

ровано общеевропейскими тенденциями развития образования в со-

четании с внутригосударственными социальными, экономическими 

и политическими деформациями, произошедшими в последние 

годы. 

Человек, его созидательные способности и качества, экономи-

ческое и социально оправданное использование человеческого кап-

тала, наконец, его устойчивое воспроизводство, количественный и 

качественный прирост – вот те движущие силы, которые опреде-

ляют не только лишь тактический, экономический и военно-полити-

ческий успех государства, а долгосрочные перспективы развития об-

щества и его историческую жизнеспособность [1]. 

Концептуальное представление поликультурного образования 

рассматривается как система научных взглядов на предстоящий про-

цесс. 

В настоящее время наблюдается миграция населения, поэтому 

необходим поликультурный стиль общения в любом государстве. 

Высшие учебные заведения являются 0зеркальным отражением об-

щества и отражают их закономерности развития, их обычаи и тради-

ции. 

Развитие системы поликультурного образования является 

неотъемлемой частью общей стратегии культурного развития, кото-

рая исходит из необходимости сохранить социокультурную ситуа-

цию плюрализма и многообразия, защитить культурную самобыт-

ность каждого этнического сообщества, создавая тем самым гума-

нитарный фундамент для гражданских, надэтнических принципов 

общественного устройства [2]. 

В настоящее время политика Российской Федерации в образо-

вании отражает общегосударственную и национальную культуру 

интересов в сфере образования и вместе с тем учитывает общие тен-

денции мирового развития, которые требуют модернизации россий-

ского образования. 

Концепция разработана на основании: 
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- Конституции Российской Федерации; 

- Закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закона Российской Федерации «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании»; 

- Закона «О языках народов Российской Федерации»; 

- Концепции государственной национальной политики Рос-

сийской Федерации; 

- Концепции модернизации российского образования на пе-

риод до 2010 года»; 

- Национальной доктрине образования в Российской Федера-

ции на период до 2025 года; 

- Базисного учебного плана образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации; 

- Социально-политических и социокультурных ориентиров. 

Перспектива развития нашего государства в основном опреде-

ляется темпами формирования общероссийской гражданской иден-

тичности. Российское образование, опираясь на общие тенденции 

мирового развития, с необходимостью должна отражать интересы 

становления единой гражданской нации. 

Поликультурное образование является неотъемлемой частью 

общей стратегии культурного развития, что создает условия для 

утверждения социокультурной ситуации плюрализма и многообра-

зия, защитить культурную самобытность каждого этнического сооб-

щества, создавая тем самым гуманитарный фундамент для граждан-

ских, надэтнических принципов общественного устройства [3]. 

Перспективами поликультурного образования в России явля-

ются становление интернационализма и гражданского общества, ин-

теграция в мировое культурное и образовательное пространство. 

Концепция поликультурного образования опирается на исто-

рический анализ мировых и отечественных тенденций развития об-

разования, учитывает новейшие условия функционирования образо-

вания в России и развивает основные принципы образовательной 

политики государства. Концепция разработки современного образо-

вания создана на основании политики русского государства [4]. 

Россия исторически объединила в своем составе множество 

стран и потому является родиной многих народов, различающихся 
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по стилю речи, культуре, вероисповеданию. Концепция развития по-

ликультурного образования опирается на принципы плюрализма и 

демократии, интернационализма, уважения традиций и обычаев, 

культурных и национальных ценностей, исторических перспектив и 

ряда других. 

Одним из результатов победы международно-правовых прин-

ципов гуманизма и демократии стало утверждение идеала культур-

ного многообразия человечества. Доказано, что культуру можно 

строить лишь в соответствии со своим собственным прошлым, про-

гнозируя свое собственное будущее. В то же время укрепление куль-

турной самостоятельности народов благоприятствует расширению 

контактов и сближению культур. 

Идейно-содержательные, технологические и языковые состав-

ляющие поликультурного образования согласуются с общими тен-

денциями развития единой российской цивилизации, которая исто-

рически объединила и интегрировала в своей структуре националь-

ные культуры народов России. Российская цивилизация в принципе 

полиэтнична, поликультурна и не может быть сведена к русской 

национальной культуре. 

Вместе с тем, встречаются некоторые особенности, на кото-

рые следует обратить внимание. Например, в речи часто допуска-

ются выражения: «человек излагает мысль на английском, француз-

ском, еврейском, цыганском и других языках». Дабы у человека име-

ется несколько языков. Хотя мы точно знаем, что анатомически у 

человека один язык и излагать мысли несколькими языками нельзя. 

Правильнее будет: «стиль речи английский, французский, немецкий, 

цыганский и т.д.». 

Однако, система образования, вырастающая из культурно-ис-

торических традиций народа, обращенная к его насущным потреб-

ностям и устремлениям в будущее, с необходимостью должна раз-

виваться в трехмерном пространстве национально-региональной, 

общероссийской и мировой культуры. Поэтому гражданское обра-

зование поликультурной школы, подчиненная актуальным интере-

сам общественного развития, исходит из стратегии сохранения куль-

турного многообразия и нацелено на социализацию новых поколе-

ний в условиях нарастающей изменчивости современного мира. В 

современных условиях важно акцентировать внимание на народных 
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традициях. Например, существует выражение «Казанский вокзал». 

Согласно русского понимания, следует говорить «вокзал Казани». 

Существует «Ленинградский вокзал», согласно русского понимания 

следует говорить «вокзал Ленинграда», «Петровский сквер» – 

«Сквер Петра Первого» и т.п. 

Таким образом, в Российской Федерации поликультурное об-

разование сохраняет общероссийскую гражданскую идентичность и 

должно обеспечивать социализацию подрастающих поколений в 

условиях поликультурной российской цивилизации, подготовить их 

к функциональному сотрудничеству в составе полиэтнических 

гражданских сообществ регионального, российского, международ-

ного масштаба. 

Поликультурное образование создает большой стимул для но-

вых поколений и фундаментальной модификации государства. 
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Никто не возражает против того, что школа нашего неспокой-

ного времени должна заложить фундамент подлинной образованно-

сти и дать мощный импульс многостороннему развитию личности, 
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свободной от вопиющих пороков и кричащих несовершенств. 

Только выполнив эти две невероятно сложные задачи, она в той или 

иной степени сумеет подготовить своего выпускника к осознанному 

выбору дальнейшего жизненного пути, к достижению того самого 

«самостоянья», которое многомудрый поэт полагал залогом величия 

Человека. Естественно, возникает вопрос о глубинной сути подлин-

ной образованности, о смысловом наполнении этого понятия в наше 

время, отмеченное тотальной цифровизацией и едва ли не полным 

господством IT-технологий, отодвигающих педагога от интерактив-

ной доски в неуютный уголок классной комнаты. 

Возникает отнюдь не риторический вопрос: какую же роль 

должен играть Учитель в обновленной драматургии учебного про-

цесса, в инновационных изысках современных методик? Какому ре-

естру качественных характеристик он должен соответствовать, ка-

ким требованиям времени отвечать? Быть может, в этой ситуации 

учитель попросту преображается в технически хорошо подготовлен-

ного работника, свободно владеющего навыком управления ма-

шинерией, хорошо знающим расположение в интернет-простран-

стве кирпичиков, из которых складывается суть преподносимого де-

тям материала, да и сами по себе смыслы общения с разновозраст-

ной и такой фантастически пестрой публикой? 

Если предложенный выше посыл признать нормой, данно-

стью, предопределенной временем, то о сакральной роли учителя 

должно забыть, равно как и какой-либо воспитательной роли школы. 

Своеобразная роботизация учебного процесса станет нормой, а 

школьные коллективы трансформируются в технические службы, 

радеющие не о «самостояньи человека», а лишь об исправном функ-

ционировании вверенной им техники. 

Разумеется, путь этот, ведущий в глухой тупик всеми забытой 

станции, мы с порога отвергаем, потому как убеждены: при любом 

развитии техники личность может воспитать и направить только 

другая, значительно более образованная и подготовленная личность, 

и транзит знания, формирование нравственного облика индивиду-

ума со времен Платона и Аристотеля, по нашему глубокому разуме-

нию, не изменились, но лишь приобрели черты, сообразные господ-

ству производительных сил тех времен, которые не выбирают, но в 

которых, по мнению поэта, «живут и умирают». 
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Отсюда наша незыблемая вера в Учителя, именно так, Учи-

теля с большой буквы, способного расположить подопечного, обо-

греть его, научить и воспитать, а при расставании дать компас, ко-

торый поможет держать верный азимут на таких многоликих, порой 

извилисто-запутанных, и, хотелось бы верить, протяженных тропин-

ках бытия. Казалось, многого от такого гипотетического наставника 

не требуется: ни безграничного физического напряжения, ни отча-

янного самопожертвования. Однако тремя весьма трудоемкими ка-

чествами он всенепременно должен обладать на всем пути своего 

служения уникальной учительской профессии. 

«В чем, собственно, ее уникальность?» – спросит читатель 

моих непритязательных заметок. Да только в том, что мастер-за-

кройщик, отдавая вам отлично сшитый костюм, невероятно далек от 

мысли, что вы будете в портновском деле так же искусны, как он. И 

врач, который пользует вас при недомогании, вовсе не предполагает, 

что после выздоровления вы тотчас пойдете по его пути. А вот учи-

тель всегда крепко надеется на то, что вы возьмете от него самое 

лучшее, чем он обладает, чем полна его добрая и щедрая душа. И не 

только возьмете, но сохраните и детям своим передадите все луч-

шее, что получили вы в нежном возрасте от скромного Ильи Петро-

вича или громогласной, но такой искренней Елены Антоновны… 

Так какими же качествами (на мой взгляд, всего тремя) дол-

жен обладать истинный Мастер школьной нивы? 

Первое. Владение материалом своей ежедневной педагогиче-

ской практики должно быть виртуозным, равно как и ее методиче-

ская интерпретация, адекватная современным достижениям, вклю-

чающим чудеса цифровизации. О законе Ома, Бородинской битве, 

наследии Николая Ивановича Вавилова этот гипотетический учи-

тель физики, истории, биологии должен знать все до мельчайших 

подробностей и деталей, чтоб не мог его смутить вопрос о судьбе 

самого Ома, различии между драгунами и уланами или принципи-

альном несходстве яровых и озимых. Да мало ли какой изыск может 

подкинуть мальчику или девочке вездесущий и безмерно эрудиро-

ванный интернет! Вот здесь-то и должен сказаться быстрый ум учи-

теля, его интеллектуальная культура, способность мгновенно 

осмыслить и структурировать информацию, добытую школьником 

на бескрайних полях интернет-просторов. 
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Второе качество, без которого учителю хоть начальных клас-

сов, хоть техникумов или разнообразных профессиональных учи-

лищ не обойтись. Речь веду о добротной психолого-педагогической 

подготовке, об умении чувствовать подопечного, знать досконально 

или хотя бы в общих чертах его сильные и слабые стороны, уметь 

ощутить ту гамму настроений, тот шлейф радостей и печалей, кото-

рый тянется за ним из семейного очага, порой донельзя неблагопо-

лучного. Наблюдательность, чуткость, настроенность на волну со-

переживания и, разумеется, собственная психологическая устойчи-

вость – вот второе качество, без которого не может быть классного 

специалиста, готового всю жизнь постигать бесконечные секреты 

образовательной системы во всех ее глубинных проявлениях. 

И, наконец, третья позиция, на которой крепко должен стоять 

Педагог-Наставник-Учитель. Не говорю о зашкаливающе высокой, 

но настаиваю на добротном, уверенном, надежно-прочном уровне 

общекультурной подготовки. Чтоб и кинофильм новый с ребятами 

обсудить, и новинку литературную порекомендовать, и о моде с дев-

чонками пошушукаться, да и о рок-музыкантах что-то слышать. С 

немалой горечью хочу заметить, что сегодня этому требованию 

мало кто из многолюдного учительского корпуса соответствует. Ли-

тературные новинки, познания, самые элементарные, в области му-

зыкальной культуры, информация о ключевых моментах истории 

Отечества, да и в целом интерес к чему-либо выходящему за пре-

делы повседневной работы у подавляющего большинства учителей 

начисто отсутствует. Отсюда острый дефицит желания подопечного 

коммуницировать с педагогом, равняться или походить на него. 

Личностная бедность, вбирающая в себя и ограниченность словар-

ного запаса, в любом случае не привлекает, а, как мне кажется, рож-

дает отчуждение. 

Однако же если обозначенные мною три качества присут-

ствуют, то в соединении с внутренним благородством и внешней 

опрятностью запомнятся формирующейся индивидуальности на 

всю оставшуюся жизнь. Собственный многолетний опыт – тому сви-

детельство. 

Естественно, возникает проблема, как, каким образом подго-

товить такого учителя, как привить ему неуспокоенность и постоян-

ное стремление к самосовершенствованию, без которого движение 
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даже к скромным успехам невозможно. Естественно, отбор претен-

дентов на учительскую должность, система их довузовской и вузов-

ской подготовки, постдипломного повышения квалификации, мно-

гоаспектная жизнь будущего наставника, включающая прежде всего 

его материальную обеспеченность в первые и последующие годы 

педагогической практики – вот тот емкий и архисложный комплекс 

проблем, обсуждение которых заинтересованными и компетент-

ными лицами никогда не должно прекращаться. 

Течение жизни неостановимо, и школа, по нашему разуме-

нию, должна не только идти в ногу с властными требованиями дня, 

но и в чем-то, быть может, опережать их. Вот тогда, как нам кажется, 

мы и приблизимся к столь желанному «самостоянью человека», за-

поведанному великим поэтом. 
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Сегодня проблема формирования межнациональных отноше-

ний является одной из самых актуальных в России, т.к. в нашей 

стране проживает много народов. Поэтому воспитание патриотизма, 

уважения народов, толерантности отражает задачи по достижению 

согласия между людьми, развития образования как фактора про-

гресса российского народа. 

Например, в МБОУ СОШ №35 уже в одном из первых классов 

обучалось 25% детей других национальностей. Поэтому необхо-

димо было разрабатывать мероприятия по сплочению коллектива. 

                                                           
© Фёдорова М.С., 2022 
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В 1-м классе была проведена беседа, которая показала следу-

ющие результаты. 

1. Какая конструкция в старину занимала главное место в 

жилищах русских людей? 

Ответы детей: резной сундук – 10%; русская печь – 80%; де-

ревянная лавка – 10%. 

2. На чём предпочитают передвигаться народы Севера? 

Ответы детей: оленьих упряжках – 47%; русских лошадях-

тройках – 40%; бубликах-ватрушках – 13%. 

3. Как называется русский народный инструмент? 

Ответы детей: гитара – 12%; пианино – 37%; балалайка – 51%. 

4. Какие народы населяют Россию?  

Ответы детей: русские, украинцы, татары, белорусы, цыгане. 

5. Чем отличаются люди разных национальностей? 

Ответы детей: овалом лица, цветом волос, разрезом глаз, одеждой. 

Полученные результаты говорят о том, что не все дети зна-

комы с культурой и традициями народов, населяющих территорию 

России, а также с видами искусств русского народа. 

Изучая этнический состав обучающихся, подбирались игры, 

составлялся список произведений для внеклассного чтения, разраба-

тывались мероприятия, направленные на сплочение коллектива. 

Игра «Я спрошу, а ты ответь!» 

Как называется наше государство? 

Назовите столицу нашей Родины. 

Назовите город, в котором мы живем. 

Как называются люди, живущие в России? 

Назовите президента России. 

Игра «Отгадай, кто это». 

Что использовал Емеля в качестве транспорта? (Печь) 

Кто перехитрил трех животных? (Колобок) 

Какое дерево спасло сестру и брата? (Яблоня) 

Какой конь может прыгнуть до крыши терема? (Сивка-бурка) 

Какая царевна жила на болоте, а затем сделалась мигом краси-

вой, пригожей? (Царевна-лягушка) 

Как начинаются русские народные сказки? («В некотором 

царстве, в некотором государстве») 
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Какое настоящее имя Царевны-лягушки? (Василиса Премуд-

рая) 

Какая сказка не является русской народной? («Колобок», «Мо-

розко», «Красная шапочка»). 

Проанализировав проведённую работу после 1-го класса, 

можно сделать вывод, что дети в течение года учились понимать по-

ступки людей, распознавать добро и зло, сочувствовать слабому. 

С каждым годом занятия и задания усложняются. Например, 

во 2-м классе было проведено занятие «Кто такой толерантный че-

ловек, что такое толерантность?», целью которого было формирова-

ние у обучающихся представления о толерантности, толерантной 

личности. В ходе занятия дети узнали об истории понятия «толе-

рантность». В рамках занятия ученики выполняли задание «Волшеб-

ное дерево Толерантности». Дети на листочках писали свои выска-

зывания на тему «основные качества толерантной личности» и при-

клеивали на дерево [1]. 

Также был проведён классный час «Разноцветный мир», це-

лью которого стало воспитание толерантности к разным националь-

ностям в России. 

В ходе классного часа обсуждались следующие вопросы. 

Как называется страна, в которой мы с вами живём? 

Какие страны вы знаете? 

Что такое «традиция»? 

В чём сходство и различие детей разных стран? 

Какие у детей разных стран есть права? Какие права у детей в 

России? (Право на жизнь, право знать своих родителей и рассчиты-

вать на их заботу и защиту, право на медицинский уход, право на 

имя, право на отдых, право на защиту от жестокого обращения). 

После 2-го класса дети ориентировались в таких понятиях, как 

толерантность, национальность, традиции, узнали основные каче-

ства толерантной личности. 

В 3-м классе обучающиеся выполнили проект «Традиции 

народов нашей страны». В результате проекта дети познакомились 

с традициями русского народа, татарского народа, азербайджан-

ского народа, с народными костюмами, музыкой, праздниками, блю-

дами. 
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Также была проведена игра-путешествие «Дружат дети на 

планете», целью которого было формирование у детей представле-

ние о дружбе между людьми разных национальностей. 

В ходе мероприятия дети выполняли разные задания. 

Выбрать пословицы о дружбе. (Дружба – как стекло: разобь-

ешь – не сложишь. Человек без друзей – что дерево без корней. Не 

имей сто рублей, а имей сто друзей.) 

Рассказать о друге или подруге.  

Рассказать стихотворение о дружбе. 

Разложить буквы, чтобы получились важные слова. (Слова 

«мир» и «дружба».) 

К концу 3-го класса знания и представления детей расшири-

лись. Они более подробно узнали о традициях народов, населяющих 

нашу страну и живущих за её пределами, об их быте, научились вы-

ражать свои чувства и понимать чувства других. 

В 4-м классе детям было дано самостоятельное задание: найти 

в дополнительной литературе и других источниках игры других 

народов. Ученики очень хорошо справились с этим заданием. Меро-

приятие получилось интересным и весёлым. 

Был проведён устный журнал по теме «Праздники, сближаю-

щие людей и народы. День Победы». 

В конце 4-м класса было проведено анкетирование «Прояв-

ляем ли мы толерантность». 

1. Катя плохо одета. 

- это неважно (100%); 

- посмеёшься над ней. 

2. В школе проходит акция «Милосердие». 

- это тебя не интересует (2%); 

- пытаешься помочь, чем можешь (98%). 

3. Цвет кожи у другого человека отличается от твоего. 

- ты стремишься лучше узнать его (100%); 

- ты говоришь, что не будешь с ним общаться. 

4. К тебе подходит ребенок-инвалид. 

- ты разговариваешь с ним (100%); 

- ты отходишь от него и/или не знаешь, что сказать. 

5. У тебя в классе беженец или беженцы из других республик. 

- ты не общаешься с ними; 
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- помогаешь влиться в коллектив (100%). 

Результаты анкетирования показали, что, узнавая о традициях, 

обычаях и культуре разных народов, у детей сформировался доста-

точный уровень толерантности, но всё же необходимо продолжать 

работу по формированию общечеловеческих ценностей. 

Таким образом, культура межнационального общения укоре-

няется в школе, формирует отношение к ней как к важной ценности 

общества, так как развивает у обучающихся черты толерантной лич-

ности, воспитывает чутких и ответственных граждан, уважающих 

другие культуры. 

 
Литература 
1. Ривкина Т.В. Формирование толерантности младших школьников на 

занятиях этнокультурной направленности / Т.В. Ривкина [Электронный ресурс]. – 

URL: https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-

rabota/2018/05/20/formirovanie-tolerantnosti-mladshih-shkolnikov-na (22.11.2022). 

2. Сергеева Е.И. Формирование межнациональных отношений младших 

школьников на уроках и во внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО 

/ Е.И. Сергеева [Электронный ресурс]. – URL: https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/vospitatelnaya-rabota/2021/08/04/formirovanie-mezhnatsionalnyh-otnosheniy-

mladshih (22.11.2022). 

3. Юдина А.Ю. Игра-путешествие «Дружат дети всей Земли» / 

А.Ю. Юдина [Электронный ресурс]. – URL: https://multiurok.ru/index.php/files/igra-

puteshestvie-druzhat-deti-vsei-zemli.html (22.11.2022). 

 

  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2018/05/20/formirovanie-tolerantnosti-mladshih-shkolnikov-na
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2018/05/20/formirovanie-tolerantnosti-mladshih-shkolnikov-na
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2021/08/04/formirovanie-mezhnatsionalnyh-otnosheniy-mladshih
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2021/08/04/formirovanie-mezhnatsionalnyh-otnosheniy-mladshih
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2021/08/04/formirovanie-mezhnatsionalnyh-otnosheniy-mladshih
https://multiurok.ru/index.php/files/igra-puteshestvie-druzhat-deti-vsei-zemli.html
https://multiurok.ru/index.php/files/igra-puteshestvie-druzhat-deti-vsei-zemli.html


Повышение квалификации педагогических работников 

121 

УДК 371.133 
 

Универсальное автоматизированное рабочее место сбора  

и учета данных для учителей школы на базе Google-таблиц 
 

Е.В. Челяпов, Т.Ю. Наумова,20 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

муниципального образования город Краснодар  

средняя общеобразовательная школа №73  

имени Александра Васильевича Молчанова, г. Краснодар 
 

Поступила в редакцию 23 октября 2022 года 
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В современной школе количество отчетов увеличивается с 

каждым годом. В интернете формируется рынок специализирован-

ных и адаптированных программ и приложений, которые рекомен-

дуются к использованию в школьном учебном процессе. Поэтому 

учителя вынуждены вести отчёты одновременно в различных при-

ложениях, которые не похожи друг на друга. В связи с этим возни-

кают некоторые сложности, а именно: техническая, функциональ-

ная, различный интерфейс [1]. Поэтому нами было разработано уни-

версальное автоматизированное рабочее место сбора и учета данных 

для учителей школы на базе Google-таблиц [2, 3]. 

 

Постановка задачи на разработку универсального  

автоматизированного рабочего места на базе Google таблиц 

 

Главными задачами нами были поставлены универсальность, 

простота использования и интуитивно понятный интерфейс. По-

мимо внешних удобств пользователей необходимо было учесть и 

возможности разработчика, которые должны были позволять фор-

мировать самые разные отчёты. После проведения анализа нами 

были выбраны Google-таблицы [4]. С их интерфейсом знакомы мно-

гие учителя, что позволяет сократить время на обучение. 

Google-таблицы обладают рядом существенных преимуществ 

[5, 6]: 

- понятный интерфейс; 

- хранение информации в облаке; 

- сохранение истории изменений; 

- защита данных; 

- совместное использование. Этот пункт особо выделяется, так 

как именно он позволяет обеспечить работу всех школьных учите-

лей в одной системе; 

- различный уровень доступа. Данный пункт вытекает из 

предыдущего. Разный доступ позволяет обезопасить систему от не-

запланированных изменений. 

Google Sheets содержат таблицы, листы, ячейки. С помощью 

различных функций можно формировать необходимые данные [7, 8]. 

Если нужной функции нет во встроенных, то её всегда можно создать 

с помощью написания скрипта на языке Google Apps Script [9]. 



Повышение квалификации педагогических работников 

123 

Реализация и практическое применение 

 

Нами была создана универсальная система, работающая с са-

мыми различными данными и отчётами на входе и выходе соответ-

ственно [10, 11]. Внешний вид системы для пользователя остаётся 

неизменным вне зависимости от предметной области. Некоторые 

функции могут быть незначительно изменены разработчиком. 

В качестве предметной области для применения универсаль-

ной формы нами был выбран журнал учёта посещаемости и питания. 

В системе мы создали отдельные таблицы для каждой парал-

лели и далее под каждый класс создан свой лист, на котором распо-

ложен список учащихся, а также форма на каждый месяц, позволя-

ющая отмечать отсутствующих (рис. 1). Для этого необходимо 

нажать флажок напротив фамилии ученика в текущую дату. В зави-

симости от типа рабочей недели (5-ти или 6-ти дневной) отметки от-

сутствующих по субботам и воскресеньям или только по воскресе-

ньям учитываться в итогах не будут. 

 

 
 

Рисунок 1. Форма на месяц 

 

Также каждый ученик имеет статус питания. Всего их четыре: 

Н – ученик не питается; 

П – ученик питается; 

ПМД – ученик питается, но из многодетной семьи; 

ПМО – ученик питается, но из малообеспеченной семьи. 
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Система также направлена на формирование отчётов по вне-

сённым данным. На листах к каждому месяцу учебного года добав-

лены по три таблицы итогов, которые рассчитывают показатели по 

отсутствующим за один день, месяц и статистику по каждому уче-

нику[12]. Также на отдельном листе представлена таблица итогов за 

всю школу, которая формирует отчёт по общему количество присут-

ствующих, отсутствующих и питающихся в разрезе конкретной 

даты[13]. 

 

 
 

Рисунок 2. Таблица итогов за всю школу 

 

При создании журнала были рассмотрены различные способы 

запусков скриптов. Некоторые из них запускались при открытии, не-

которые при нажатии флажка. Но всё имело свои значительные не-

достатки. В дальнейшем была найдена возможность изменить 

форму меню Google-таблицы, добавляя собственные пункты и под-

меню. Во встроенное меню Goggle-таблицы мы добавили новый 

пункт «Школа», состоящий из пяти глав: Навигация, Формат, 

Оформление, Расписание, Полная таблица [14]. Они отвечают за са-

мые основные действия, которые учитель совершает ежедневно при 

работе с журналом. 
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Глава «Навигация», представленная на рисунке 3, содержит 

два действия: «Текущая дата» и «Вернуться в начало». 

 

 
 

Рисунок 3. Глава «Навигация» 

 

В связи с масштабностью таблицы и неудобством постоянного 

скроллинга, появилась необходимость в функции текущей даты. 

Она отправляет пользователя на столбец текущей даты. Функция 

«Вернуться в начало» отправляет в самое начало таблицы – на стол-

бец первого сентября текущего учебного года. 

Далее, на рисунке 4, представлена глава «Формат». Она содер-

жит три варианта представления списка учащихся. 

 

 
 

Рисунок 4. Глава «Формат» 

 

При выборе первого формата будет отображаться весь список 

класса. При выборе второго – в списке класса останутся только пи-

тающиеся, то есть те, чей статус равен «П», «ПМД», «ПМО». При 

выборе третьего формата, соответственно, отобразятся только те 
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ученики, чей статус равен «Н». Различные форматы необходимы для 

различных потребностей в работе с заполнением журнала питания. 

Глава «Оформление» представлена на рисунке 5. 

 
 

Рисунок 5. Глава «Оформление» 

 

Она содержит два действия, первое из которых добавляет 

оформление на всех таблицах листа, а другое убирает его. В поле 

заполнения функция выделяет нижнюю границу каждой третьей 

строки, тем самым разбивая таблицу на триады. Это помогает отсле-

живать строку каждого ученика. 

На рисунке 6 представлена глава «Расписание». 

 

 
 

Рисунок 6. Глава «Расписание» 

 

Она содержит два действия: Показать и скрыть расписание. 

После нажатия на первое действие над датами появляется скрытая 
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строка с отмеченными флажками. Если убрать некоторые из флаж-

ков, то эти даты перестанут учитываться в итоговых таблицах. 

Пункт «Полная таблица» полностью открывает форму запол-

нения списка класса, предоставляя возможность внести дополни-

тельные данные. Как правило, работа с этой главой происходит в 

начале учебного года, когда происходит формирование и внесение 

списков учащихся. 
 

Оптимизация первых версий 
 

После тестирования первых версий системы нами был выяв-

лен и в дальнейшем устранен ряд проблем. 

Проблема 1. После опробования самых различных способов 

запуска скриптов был заключен вывод о недостатках многих из них. 

Решение: Для удобного и единообразного запуска всех скрип-

тов был создан новый пункт меню «Школа». 

Проблема 2. Время на выполнение многих скриптов начало 

превышать допустимое значение. Причиной стало обильно исполь-

зование цветовых маркеров, условное форматирование и избыточ-

ное количество столбцов и строк. 

Решение: В связи с этим было принято решение убрать боль-

шую часть маркеров, отказаться от возможностей условного форма-

тирования, перейдя на главу нового пункта меню «Оформление». 

Также были убраны лишние столбцы и строки и оптимизированы 

скрипты [15]. 

Проблема 3. Два формата представления данных не удовле-

творяли все потребности пользователя. 

Решение: Скрипт «Только питающиеся» заменен на четыре 

новых: «Список класса», «Только питающиеся», «Только не питаю-

щиеся», «Полная таблица» [16]. 

 

Написание функций, обеспечивающих 

работоспособность системы 

 

В конечной версии мы получили следующие скрипты, напи-

санные на языке программирования Google Apps Script [17, 18]. 

1) Текущая дата (рис. 7) 
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Рисунок 7. Скрипт действия «Текущая дата» 

 

Скрипт активирует диапазон, находящийся за последним ме-

сяцем – «Май», тем самым задавая программе маршрут поиска нуж-

ной даты, справа налево. Прежде чем найти нужную дату, таблица 

открывает перед пользователем текущий месяц, и останавливается 

на текущей дате, располагая актуальный столбец вплотную с фами-

лиями класса. 

Текущая дата и её положение в таблице определяется с помо-

щью встроенных функций =СЕГОДНЯ(), =ПОИСКПОЗ(), =АД-

РЕС() [19, 20]. 

2) С оформлением (рис. 8) 

 

 
 

Рисунок 8. Скрипт действия «С оформлением» 
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После выполнения функций главы формата, когда отобража-

ется только нужная часть класса, часть строк скрыта и из-за этого 

происходит некорректное выделение, так как выделяются скрытые 

строки тоже. Для решения проблемы были созданы две переменные 

и цикл while, которые создали два уровня таблицы: все строки и 

отображаемые строки. 

3) Без оформления (рис. 9) 

 

 
 

Рисунок 9. Скрипт действия «Без оформления» 

 

Скрипт на всём листе убирает выделение строк, заменяя всё 

пунктирной решёткой. После завершения скрипта автоматически 

отправляет пользователя на первое сентября 

4) Открыть расписание (рис. 10) 

 

 
 

Рисунок 10. Скрипт действия «Открыть расписание» 

 

В первых версиях журнала строка исключения дат из расчёта 

открывалась по нажатию соответствующего плюса в таблице. Но 

было выявлено неудобство такого способа в использовании, а также 

раскрытие соседних скрытых строк. Поэтому было принято решение 

автоматизировать данный процесс и занести его в меню “Школа”. 

Итогом стали два скрипта в одно действие, скрывающие и раскры-

вающие строку исключения дат соответственно. 

5) Список класса (рис. 11) 
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Рисунок 11. Скрипт действия «Список класса» 

 

Выводит в столбец ячеек список классов параллели, а также id 

листов, на которых расположены последние. 

6) Имя класса (рис. 12) 

 

 
 

Рисунок 12. Скрипт действия «Имя класса» 

 

Помещает в указанную ячейку имя класса указанное в назва-

нии листа, исключая несоответствия и оптимизируя ручной ввод. 

Следующие скрипты выполняются при выборе соответствую-

щий действий главы «Оформление» в пункте меню «Школа»: «Спи-

сок классов», «Только питающиеся», «Только не питающиеся», 

«Полная таблица» (рис. 13). 

В заключение отметим, что мы получили универсальную про-

блемно-ориентированную систему, созданную с помощью Google-

таблиц. Она позволяет формировать отчёты на основе входных дан-

ных, которые, в свою очередь, могут принимать различную специа-

лизацию. 
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Рисунок 13. Скрипт действий «Список классов», «Только питающиеся»,  

«Только не питающиеся», «Полная таблица» 

 

Также нами была доказана возможность использования 

Google-таблиц при создании универсальных систем, ориентирован-

ных на решение ключевых проблем в самых разных сферах. Для 

этого можно легко преобразовывать таблицы с помощью языка про-

граммирования Google Apps Script. Главным преимуществом этой 

среды является бесплатное использование, что делает её общедо-

ступной. 
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