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В данной статье рассматривается проблема, что у школьников не в полной мере формируется 

набор ключевых компетенций в интеллектуальной, коммуникативной, информационной и прочих 

сферах. Решение обозначенной проблемы авторами рассматривается в формате реализации дея-

тельностной практики «Активатор детских инициатив». В статье даны примеры создания и реа-

лизации трех социально-значимых и социально-культурных проектов, направленных на решение про-

блем школы и сельских поселений, через активизацию гражданской позиции подростков. 

Ключевые слова: социальный проект, активатор инициатив, гражданская позиция, деятельностная 

практика, сельская школа, внеурочная деятельность. 

стойчивое развитие образовательной

организации возможно при стабильной, 

эффективной урочной и внеурочной дея-

тельности. 

Под внеурочной деятельностью следует 

понимать образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на дости-

жение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы ос-

новного общего образования.  

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа п. Прикамский» – сельская школа, в 

состав которой входит 3 имущественных ком-

плекса с подвозом обучающихся из 15 сел и 

деревень. Это образовательный и культурный 

центр сельских поселений (часто единствен-

ный), с чем неотъемлемо связано сужение кру-

га общения детей и ограниченность возмож-

ностей для проявления инициативы. Отсюда 

возникает проблема: у школьников не в пол-

ной мере формируется набор ключевых ком-

петенций в интеллектуальной, коммуникатив-

ной, информационной и прочих сферах, что 

подтверждают результаты проведенного нами 

анкетирования и опроса среди обучающихся. 

У 



 

 
 

Рисунок 1. Готовность к саморазвитию, активность и инициативность обучающихся 

 

В сложившейся ситуации мы можем гово-

рить только о частичном достижении обуча-

ющимися личностных результатов, заявлен-

ных ФГОС и основной образовательной про-

граммой (готовность к саморазвитию и не-

прерывному образованию; осознание ценно-

сти самостоятельности и инициативы; нали-

чие мотивации к целенаправленной социаль-

но значимой деятельности; адаптация обу-

чающегося к изменяющимся условиям соци-

альной и природной среды).  

Решение обозначенной проблемы мы ви-

дим в формате реализации деятельностной 

практики, основанной на принципах теории 

социального заражения, в которой задейство-

ваны учащиеся всех имущественных ком-

плексов. Научная основа реализации практи-

ки – концепция «социального заражения» 

Николая Константиновича Михайловского – 

распространение взглядов, мнений, идей, 

эмоций, моделей поведения и т. п. в обществе.  

Название практики «Активатор иници-

атив». Цель практики: Активизация граж-«

данской позиции младших школьников и под-

ростков через создание и реализацию соци-

альных проектов в условиях отдаленной сель-

ской школы». Практика реализована в техно-

логии социального проектирования, количе-

ственными результатами реализации которой 

стали: создание и реализация трех социальных 

проектов, где задействовано в качестве участ-

ников проектных групп 30% обучающихся              

9-11 классов, 20 % обучающихся 1-2 классов. 

Участниками проектов стали 90 % учащихся 

1-11 классов и 100 % обучающихся 1-4 клас-

сов. К качественным результатам реализации 

практики можно отнести реализацию социаль-

но-значимых и социально-культурных проек-

тов, направленных на решение проблем шко-

лы и сельских поселений: 

1. Проект «Наши буквы встали в ряд, к 

ребятам в детский сад хотят».  

Анализ ситуации, поиск путей решения 

проблемы. Что значит для ребенка игрушки? 

Да вот что: ребенок живет в мире игр и игру-

шек. Для каждого возраста они свои – сначала 

простые погремушки, затем куколки и зве-

рюшки и позднее – обучающие и развиваю-

щие игрушки, логические настольные игры, 

игры-ходилки. С их помощью осуществляется 

познавательное развитие детей, так как игро-

вая деятельность наиболее результативна в 

детском возрасте, способствует расширению и 

углублению знаний. Об этом я узнала от мамы, 

которая, придя со школьного собрания, поде-

лилась со мной той информацией, которую 

довела до родителей первоклассников педагог-

психолог школы. 

Проблема. Оказывается, в школу прихо-

дит много детей не умеющих читать. Это 

связано с тем, что дома детям не прививают 

в раннем возрасте интерес к чтению и счи-

тают, что этому должны учить только в шко-

ле. Результаты опроса родителей.

0
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Рисунок 2. Должны ли дети научиться читать до поступления в 1 класс? 

 

А еще с тем, что яркие и объемные буквы-

игрушки стоят дорого, и далеко не каждый 

детский сад может приобрести их в каждую 

группу, а уж в семье точно такую возмож-

ность найдут не все. И тогда мы решили сде-

лать эти игрушки с моей сестрой первоклас-

сницей, ребятами ее класса и их родителями. 

Мы решили, что если мы подарим красивые 

и объемные игрушки-буквы в группы дет-

ского сада, то интерес к изучению алфавита 

возрастет и возрастет детский интерес к 

научению чтению. 

Как мы можем решить эту проблему. 

1. Устроить поиск спонсоров и купить 

объемные буквы алфавита. 

2. Мы можем создать объемные буквы 

алфавита сами вместе с учащимися 1 класса 

и их родителями. 

3. Провести праздник «Прощание с азбу-

кой» для ребят 1 класса и подарить буквы в 

детский сад. 

Размышление. 

Мы решили сделать объемные буквы сами, 

так как это будет выгоднее и интереснее для 

нас и учащихся первого класса. Мы думаем, 

что у нас получится изготовить и подарить 

буквы в детский сад, а детям понравится их 

изучать, играя с ними. 

Целевая аудитория – первоклассники и 

воспитанники дошкольной группы МБОУ 

СОШ п. Прикамский (Альняш). 

Наша цель – изготовление обучающей 

игрушки – «Объемные буквы», передача их в 

детский сад. 

Задачи: 

1. Определить круг заинтересованных ребят 

из числа учащихся 1 класса и их родителей. 

2. Продумать правила оформления букв-

игрушек, изучить возможные варианты через 

видео уроки, вспомнить технику безопасности. 

3. Изготовить объемные буквы. 

4. Провести праздник «Прощание с азбу-

кой» для учащихся 1 класса. 

5. Договориться о передаче игрушки в дет-

ский сад и передать объемные буквы детям. 

Самооценка. Мы думаем, что у нас хо-

рошо получилось реализовать свой проект, и 

детям в детском саду понравится играть с 

буквами. Они делают это с удовольствием 

уже месяц. 33 буквы передано в дошкольные 

группы МБОУ СОШ п. Прикамский (Аль-

няш). Поставленные задачи решены, цель 

достигнута. В результате проделанной рабо-

ты мы получили Благодарственное письмо 

от старшего воспитателя детского сада. 

2. Проект «Краеведческий десант». 

Анализ ситуации. Актуальность. В по-

следнее время в СМИ и других источниках 

много говорится о важности воспитания пат-

риотизма, толерантности и нравственности. 

Воспитать любовь к Родине, гражданствен-

ность, готовность к служению Отечеству и 

Дети должны научиться читать до школы 

Дети должны учиться читать в школе 



 
активную жизненную позицию можно через 

расширение знаний по учебному предмету 

«история». Но, на наш взгляд этого недоста-

точно и на помощь в вопросах воспитания 

призваны музеи, театры, концертные и кино-

залы, и другие культурные учреждения. Уча-

щиеся школ любого города имеют возмож-

ность посещать эти учреждения, у учащихся 

сельских школ эта возможность есть не все-

гда ввиду отдаленности от «Центров куль-

турной жизни» и отсутствия таковых на селе. 

Попав однажды в подсобные помещения 

школы, мы увидели в них деревянные и очень 

старые предметы крестьянского быта. Нам 

стало интересно, из какого они музея?  Можно 

ли создать свой музей, и как это сделать?  

Проблема. Отсутствие или недостаточ-

ность возможностей посещения учреждений 

культуры учащимися сельских школ.  

В результате совместной с педагогом- орга-

низатором работы мы выяснили, что в школе 

много лет назад был свой пришкольный му-

зейный уголок. Сохранившиеся экспонаты в 

той или иной степени отражают трудовую и 

ратную доблесть наших земляков. И тогда нас 

осенила мысль – создать музейный уголок в 

нашей школе! Он станет центром воспитания 

патриотизма школьников, толерантности и 

нравственности, местом приобретения поло-

жительных эмоций, интеллектуального драйва, 

командного взаимодействия, ведь учащиеся 

сами будут создавать экспозиции в музейном 

уголке и готовить экскурсии совместно с педа-

гогами школы, активными и неравнодушными 

жителями села Альняш.  

Способы решения поставленной про-

блемы: 

1. Разработать и реализовать проект «Кра-

еведческий десант». 

2. Найти спонсоров и партнеров для при-

обретения необходимого оборудования му-

зейного уголка «Доблесть земляков». 

3. Изучить имеющиеся в школе старин-

ные вещи и оформить не менее 3-х экспози-

ций: «Быт крестьян XVIII-XIX в.», «Ратные 

подвиги земляков», «Трудовые будни пере-

довиков». 

4. Провести цикл исследований экспонатов 

и экскурсий в созданном музейном уголке. 

Целевая аудитория – обучающиеся МБОУ 

СОШ п. Прикамский, жители с. Альняш. 

Цель проекта: 

Создание условий для открытия и функ-

ционирования музейного уголка «Доблесть 

земляков». 

Задачи: 

1. Определить круг заинтересованных ре-

бят из числа учащихся в нашей школе. 

2. Продумать оформление музейного 

уголка, определить тематику экспозиций. 

3. Определить партнеров и спонсоров для 

оказания помощи в оформлении музейного 

уголка. 

4. Оформить и презентовать музейный 

уголок учащимся школы и жителям с. Аль-

няш и провести экскурсии. 

Самооценка. Мы думаем, что у нас полу-

чилось реализовать свой проект, и количе-

ство участников нашей инициативной груп-

пы уже выросло от двух до 10 ребят. Они 

помогают нам с удовольствием, ведь они 

тоже имеют причастность к истории найден-

ных экспонатов – живут в селе, где найдены 

представленные экспонаты и знают их хозя-

ев не понаслышке. Спонсоры найдены. Му-

зейный уголок оформлен презентован обу-

чающимся школы и жителям с. Альняш, 

проводятся экскурсии, одна из которых 

оцифрована.  

3. Проект «Птичья столовая». 

Анализ ситуации. Актуальность. Мы ви-

дим птиц каждый день, привыкли к ним, зача-

стую не обращаем на них никакого внимания. 

В сильные морозы они в поисках пищи пере-

бираются поближе к жилью человека, ждут 

помощи от нас. Каждая кормушка сейчас, до 

появления проталин и первой зелени – это де-

сятки спасенных птичьих жизней! Значит, 

необходимо сделать больше кормушек и под-

кармливать птиц. Одним с такой работой не 

справиться, и мы решили привлечь как можно 

больше людей к этой проблеме.  

Цель проекта: помочь птицам выжить в 

зимних условиях, подкармливая их. 

Задачи: 

1. Привлечь внимание детей, родителей и 

педагогов к помощи зимующим птицам.  

2. Познакомиться с основами зимней под-



 
кормки птиц, правилами изготовления и 

размещения кормушек.  

3. Провести беседу с учащимися о необ-

ходимости и правилах зимней подкормки 

птиц, привлечь их к данной работе.  

4. Провести конкурс «Сытая птица зимы 

не боится» по изготовлению кормушек и 

разместить их на пришкольном участке и 

около дома.  

5. Ухаживать до конца зимы за кормуш-

ками и пополнять в них корм. 

Самооценка. Мы думаем, что у нас полу-

чилось реализовать проект. Учащиеся узнали 

много нового о зимующих птицах, совмест-

но с родителями изготовили кормушки из 

подручного и бросового материала и кормят 

птиц по сей день. 

Реализация практики способствовала рас-

ширению круга общения детей и предостави-

ла дополнительные возможности для прояв-

ления инициативы, что положительно по-

влияло на формирование ключевых компе-

тенций в интеллектуальной, коммуникатив-

ной, информационной и прочих сферах. Го-

товность к саморазвитию, активность и ре-

зультативность обучающихся изменились в 

положительную сторону. Прирост составил 

49%. Таковы основные подходы к решению 

проблемы формирования ключевых компе-

тенций, обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности отдаленной сельской школы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла п. Прикамский» Чайковского городского 

округа, которые обеспечивают ее устойчи-

вое развитие своими стабильно положи-

тельными результатами. 
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 свете федеральных государственных об-

разовательных стандартов нового поко-

ления выпускник любой медицинской специ-

альности должен обладать профессиональ-

ными знаниями и практическими навыками в 

области профилактического консультирова-

ния, формирования гигиенической культуры 

и здорового образа жизни среди населения. 

Но помимо профессиональных качеств, для 

эффективной работы по специальности необ-

ходимы и такие личностные качества, как ми-

лосердие, толерантность, эмпатия, умение 

устанавливать контакт и взаимодействовать с 

окружающими людьми [1]. 

Одними из главных черт будущего врача 

является способность сопереживания, челове-

колюбие и милосердие, так как пациентом 

может быть любой и каждый. Формирование 

будущего врача начинается уже на первом го-

ду обучения в медицинском университете [2]. 

Региональное отделение волонтеры-медики 

на территории Тамбовской области было от-

крыто 15 ноября 2016 г. на базе Тамбовского 

государственного медицинского университе-

та им Г.Р. Державина.  

«Волонтеры-медики» – добровольческое 

движение, оказывающее помощь в сфере 

здравоохранения. Основная миссия – воз-

рождение милосердия, популяризация здо-

рового образа жизни, медицинское просве-

щение населения, помощь младшему и сред-

нему медицинскому персоналу. На сего-

дняшний день движение «Волонтеры-

медики» Тамбовской области насчитывает 

более 600 добровольцев, среди которых сту-

денты Медицинского института и школьни-

ки, и более 1500 тысяч выпустившихся доб-

ровольцев.  

Важным этапом в развитии волонтерского 

движения на территории Тамбовской области 

является популяризация добровольчества сре-

ди иностранных студентов. С 2019 г. на базе 

Медицинского института Тамбовского госу-

дарственного университета имени Г.Р. Держа-

вина более 2500 иностранных студентов из 

60 стран активно принимают участие в во-

лонтерских акциях и помощи медицинскому 

персоналу. 

Тамбовское региональное движение во-

лонтеров-медиков входит в десятку лучших 

регионов России в области проведения сани-

тарно-профилактических мероприятий, обу-

чения первой медицинской помощи. Волонте-

ры принимают активное участие в городских 

мероприятиях различного масштаба. Ребята, 

состоящие в штабе «Волонтеры-медики», 

принимают участие во Всероссийских фору-

мах, в фестивалях, таких как: «Таврида.АРТ», 

международный форум гражданского участия 

«#МыВместе». Члены Тамбовского областно-

го отделения также являются победителями и 

призерами регионального этапа международ-

ного форума «МыВместе», а также региональ-

ного конкурса «Добровольцы Тамбовщины», 

финалисты Всероссийского конкурса «Школа 

лидерства в здравоохранении», награждены 

почетным знаком «Волонтер года». 

Главный вклад в здравоохранение Там-

бовской области добровольцы оказали в пе-

риод пандемии. Волонтеры в этот непростой 

период работали в колл-центрах, помогали 

среднему и младшему медицинскому персо-
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налу. Добровольцы доставляли продукты и 

лекарства маломобильным гражданам, бо-

леющим или находящимся на самоизоляции. 

За 5 лет существования Тамбовского ре-

гионального отделения было открыто около 

14 школьных отрядов. Отряды функциони-

руют в Цнинской средней общеобразова-

тельной школе № 1, Цнинской средней об-

щеобразовательной школе № 2, лицеях № 14, 

№ 21, № 2 8, школах № 1, № 11, № 22, № 24, 

СОШ Котовска и Никифоровской СОШ № 2. 

На сегодняшний момент около 150 школь-

ников являются добровольцами. 

Волонтерская деятельность основана на 

добровольности и желании помочь другим 

людям или обществу в целом. Поэтому, од-

ним из основных моральных принципов во-

лонтерства является безвозмездность – во-

лонтеры не получают материальной выгоды 

за свою работу. В Тамбовском региональном 

отделении «Волонтеры-медики» этот прин-

цип обязательно соблюдается.  

Во время акции «Добро в Село» ребята на 

целый день уезжали в разные районы обла-

сти и помогали сотрудникам фельдшерско-

акушерских пунктов в обходе пациентов, 

также добровольцы давали жителям сел ре-

комендации по сохранению здоровья, рас-

сказывали о важности диспансеризации.  

Волонтеры-медики не забывают и о своем 

здоровье, поэтому совместно с жителями 

Тамбовской области и сокурсниками еже-

годно принимают участие в спортивных ме-

роприятиях – «Державинская Лыжня» и 

«Державинская Миля». Ежегодно в данных 

мероприятиях принимают участие более 40 

волонтеров, добровольцы оказывают меди-

цинское сопровождение, а также ведут рабо-

ту в организации точек здоровья. Первая 

точка была посвящена «Скандинавской ходь-

бе», где волонтеры с радостью рассказывали о 

технике выполнения упражнения, а также 

предоставили возможность попробовать похо-

дить с полезными «палками». Вторая точка – 

«Прием Геймлиха и СЛР» Участники смогли 

оказать первую помощь в обструкции дыха-

тельных путей и остановке сердца. 

В первую очередь основной миссией волон-

теров-медиков является профилактика заболе-

ваний посредством широкого медицинского 

просвещения населения и популяризации здо-

рового образа жизни. Для этого волонтеры ре-

гионального отряда принимают участие во 

Всероссийских крупных акциях, проводят ме-

роприятия на базе университетов, колледжей, 

больниц и школ Тамбовской области.  

«СТОПВич/ Спид». Основная задача дан-

ной акции заключается в повышении уровня 

информированности граждан по вопросам 

Вич-инфекции и СПИДа: способы ее переда-

чи и распространения. В рамках проекта бы-

ло проведено около 20 интерактивных тре-

нингов по профилактике Вич-инфекции сре-

ди школьников. 

«Оберегая сердца». 29 сентября – Всемир-

ный день сердца. Главные задачи акции за-

ключались в актуализации проблемы широко-

го распространения сердечно-сосудистых за-

болеваний и их осложнений среди населения; 

информирование населения о симптомах, воз-

можных осложнениях таких заболеваний как: 

инфаркт миокарда, инсульт; формировании 

залога здорового образа жизни и своевремен-

ного обращения к специалисту. 

«Борьба с раком». Цель данного проекта – 

рассказать населению о причинах появления 

новообразований, способах заблаговремен-

ного лечения заболевания, о важности про-

хождения ежегодного медицинского обсле-

дования. Злокачественные новообразования 

являются одной из самых распространенных 

заболеваний на территории Российской Фе-

дерации. Так, только на 2022 г. на 100 тысяч 

человек пришлось 425,1 случая выявления 

новых случаев рака. В рамках данной акции 

лекции и интерактивы были рассчитаны не 

только на школьников и подростков, но и на 

более старшее поколение. Актуальность 

данной проблемы была поднята в стенах по-

ликлиники ТОГБУЗ ГКБ им. Арх. Луки. 

Врачи-специалисты совместно с волонтера-

ми проводили измерение ЭКГ, артериально-

го давления, также каждый желающий мог 

пройти консультацию онколога, терапевта, 

эндокринолога. 

«Скажи наркотикам нет». В рамках прове-

дения оперативно-профилактической операции 

«Мак – 2023», направленной на уничтожение 

незаконно растущих посевов конопли, в Там-

бове и областях Тамбовской области были 

проведены мероприятия, поднимающие акту-

альность борьбы с распространением наркоти-



 

 
ческих веществ. В проведение данного меро-

приятия были вовлечены участники из «КЦПЭ 

ТГУ им Г.Р. Державина». Волонтерами-меди-

ками были проведены мероприятия в форматах 

«Открытый диалог», «Диалог на равных», в 

рамках которых участники могли задавать ин-

тересующие их вопросы. В ходе общения во-

лонтеров и участников были выдвинуты на об-

суждение одни из самых главных проблем – 

влияние психоактивных веществ на здоровье 

человека, на жизнь в целом, способы борьбы с 

наркозависимыми.  

На территории Тамбовской области в 2023 г. 

было проведено самое большое количество 

мероприятий среди 89 субъектов Российской 

Федерации, охватив более 10 000 человек. 
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аставить студентов говорить – одна из 

самых сложных проблем, с которой мо-

жет столкнуться преподаватель на уроках 

иностранного языка. Проблема обычно ле-

жит в области психологии и основана на 

страхе совершить ошибку и получить за это 

упрек. Таким образом, задачей преподавате-

ля является устранение психологических ба-

рьеров и создание устойчивой основы для 

развития навыков разговорной речи на ино-

странном языке. 

В статье предпринята попытка обобщить 

опыт преподавания языков казахстанским и 

иностранным студентам в вузе и на языко-

вых курсах. В ней рассматриваются вопросы, 

связанные с активизацией говорения посред-

ством развития отношения, благоприятству-

ющего устной коммуникативной практике. 

Роль межличностных отношений на за-

нятиях по иностранному языку. Во многих 

случаях студенты молчат и пассивны на за-

нятиях вследствие застенчивости и страха 

ошибиться или выглядеть глупо. Это может 

стать серьезной проблемой даже для тех, кто 

обладает глубокими знаниями лексики и 

грамматики изучаемого иностранного языка. К 

сожалению, приходится признать, что психо-

логический барьер зачастую подогревается 

излишней критикой со стороны преподавате-

лей. Будучи неспособными извлечь пользу из 

критики, некоторые студенты рассматривают 

корректировки как обвинения в том, что они 

«плохи» и некомпетентны. Преподавателям 

следует объяснять, что ошибки являются есте-

ственной частью изучения языка. Кроме того, 

ситуацию иногда усугубляет нежелание пре-

подавателей признавать собственные ошибки 

и некомпетентность в некоторых вопросах. 

Студенты не поверят, что ошибки и недоста-

ток знаний не характеризуют их как «плохих», 

если сами преподаватели не будут практико-

вать такое отношение. 

Межличностные отношения между препо-

давателем и студентами имеют решающее зна-

чение для развития разговорной речи на заня-

тиях по иностранному языку. Учащиеся более 

склонны выражать свои мысли, если понимают, 

что их идеи не менее важны, чем идеи препо-

давателя. С ними не следует обращаться как с 

детьми. Преподаватели должны внимательно и 

уважительно относиться к тому, что говорят 

студенты. Приветствуется обратная связь в ви-

де комментариев, дополнительных вопросов и 

эмоциональных откликов.  

Обычно в аудитории можно встретить лю-

дей разного уровня подготовки. Те, чей уро-

вень относительно выше, могут подавлять дру-

гих чрезмерной коммуникативной активно-

стью. Поэтому преподавателям следует заранее 

определить сроки ответов и избегать похвалы в 

отношении уровня владения языком, а также 

любых упреков. Необходимо сохранить равен-

ство статусов студентов, никого не выделять. 

Отсутствие похвалы при наличии ее в отноше-

нии других студентов также может рассматри-

ваться некоторыми студентами как своеобраз-

ный вид критики. 

Важно, чтобы преподаватель оставался 

вежливым, уважительным, но честным. Чест-

ность является одной из черт, которые в зна-

чительной степени способствуют улучше-

нию межличностных отношений в учебной 

аудитории. Выступать в роли чрезмерно 

«правильного» преподавателя-моралиста – 

плохая идея, поскольку это может разрушить 

доверие учеников и, следовательно, желание 

поделиться своими мыслями. Преподаватель 

должен быть открытым к обсуждению даже 

тех идей, с которыми он не согласен.  

Моделирование аутентичного поведения. 

Одна из целей, которую приходится решать 

преподавателю иностранного языка на заня-

тиях, – создание благоприятных условий 

обучения. Они должны быть похожи на 

аутентичную ситуацию общения в рамках 

иноязычной культурной среды. Цель может 

быть достигнута посредством самоконтроля 

и моделирования поведения со стороны пе-

дагога. Важно, чтобы преподаватель при-

держивался аутентичной модели поведения 

и избегал следования модели, типичной для 

его/ее (отличной от изучаемой) культуры. 

К языку следует относиться не как к цели, 

а как к средству общения. Студенты должны 

изучать язык не для того, чтобы «знать его 

лучше», а для того, чтобы эффективнее его 

использовать. Этого можно достичь посред-

ством исследовательских проектов и дискус-

сий. Если задания преимущественно ориен-

тированы на лексику и грамматику, учащие-
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ся будут менее склонны усваивать новые 

структуры и слова, поскольку они не увидят 

реального их использования. 

Еще один важный принцип: на иностран-

ном языке следует говорить в естественном 

темпе. Слишком медленная речь может ока-

зать негативное влияние на процесс обучения. 

Студенты всегда будут осознавать, что ситуа-

ция общения искусственна. Однако при этом 

не следует использовать чрезмерное количе-

ство неизвестных лексических и грамматиче-

ских единиц. Их количество должно быть ра-

зумным и достаточным, чтобы понять идею 

сообщения. Языковые единицы рекомендуется 

объяснять в ходе беседы. Не переводите их. 

Перевод может разрушить привычку говорить 

в классе только на иностранном языке.  

В качестве домашнего задания рекомен-

дуется выбирать задания, основанные на об-

работке аутентичных материалов (аудио- и 

видеоматериалов, текстов). Материал не дол-

жен быть очень трудным для понимания или 

слишком емким. Самые сложные части аутен-

тичного материала можно объяснить в виде 

словарных и грамматических примечаний. 

Слишком сложные задачи могут снизить мо-

тивацию, основанную на понимании соб-

ственного прогресса. Понимание собственного 

прогресса представляет собой большую моти-

вационную силу, которую следует принимать 

во внимание и стимулировать на занятиях.  

Изучение грамматического материала 

через примеры и речевые шаблоны. Изу-

чение грамматики может стать настоящей 

проблемой на занятии по иностранному язы-

ку. Запоминание грамматических парадигм 

требует большого времени и усилий. И, что 

более важно, необходимо освоить все основ-

ные правила, чтобы быть способным гово-

рить, поскольку в реальных коммуникатив-

ных ситуациях правила используются в ком-

бинации. Еще одним важным аспектом изу-

чения иностранных языков является тот факт, 

что владение языком – это не только знания, 

а скорее навык или набор навыков. Эти два 

фактора могут вызвать у студентов чувство 

безвыходности и заставить их считать, что у 

них нет «таланта к языкам», поскольку они 

долгое время не видят удовлетворительного 

результата. 

Возможным решением проблемы может 

быть применение подхода, основанного на 

шаблонах. Суть этого подхода заключается в 

том, что студентам предоставляются речевые 

шаблоны, которые могут обслуживать опре-

деленные коммуникативные ситуации.  

Шаблоны следует предоставлять в про-

цессе коммуникации. Их не следует рас-

сматривать как цель урока, а скорее как ин-

струмент для облегчения разговора. Напри-

мер, один из уроков может быть посвящен 

теме «likes and dislikes» («нравится / не нра-

вится»). В ходе занятия преподаватель мо-

жет показывать различные изображения, ил-

люстрирующие различные объекты, ситуа-

ции и действия, и говорить: “I like apples. Do 

you like apples? I like rock music? And you? I 

like to sleep much? And you? Do you like to 

sleep much? I like to walk in the park? Do you 

like to walk in the park? But I don’t like onions. 

And you, do you like onions? Do you like to 

wash dishes? Do you like football or basketball? 

I like football, but I don’t like basketball” («Мне 

нравятся яблоки. А тебе? Мне нравится рок-

музыка. А тебе? Я люблю много спать. А ты? 

Ты любишь гулять в парке? А ты любишь лук? 

Ты любишь мыть посуду? Ты предпочитаешь 

футбол или баскетбол? Я люблю футбол, но 

мне не нравится баскетбол») и так далее.  

К концу урока студенты смогут использо-

вать реальные предложения. Они изучат пара-

дигму времени Present Simple, разницу между 

формами единственного и множественного 

числа. Они смогут соединять два глагола. 

На каждом новом занятии студенты 

должны усваивать 2-3 новых речевых шаб-

лона. Шаблоны должны дополнять друг дру-

га. Последовательность и повторение очень 

важны. В противном случае правила легко 

забываются. Таким образом, занятие, следу-

ющее за занятием «likes and dislikes», может 

включать в себя шаблоны «She likes music» 

(«Ей не нравится музыка»), «She likes to play 

in the garden» («Ей нравится играть в саду»), 

«What does he like to do?» («Чем ему нравит-

ся заниматься?»). Как видно, в ходе занятия 

парадигма времени Present Simple расширя-

ется и закрепляется. 

Крайне важно выбирать не только полез-

ные, но и интересные, забавные примеры, 



 
чтобы удерживать внимание студентов. Те-

мы могут включать в себя музыкальные 

жанры, хобби, спорт, еду, животных, знаме-

нитостей и т. д. 

Подход к выбору дискуссионных тем 

для занятий по иностранному языку. 

Выбор тем для дискуссионных упражне-

ний имеет важное значение – его нельзя 

недооценивать. Темы определяют лексиче-

ский материал для запоминания. Таким об-

разом, очевидно, что выбор тем должен со-

ответствовать определенным требованиям: 

1. Темы должны соответствовать уров-

ню учащихся. Они не должны быть ни слиш-

ком сложными, ни слишком простыми. 

Чрезмерно сложные темы могут требовать 

больших усилий и будут оказывать негатив-

ное влияние на мотивацию. После обсужде-

ния сложных тем студент может испытывать 

усталость, сам язык может ассоциироваться 

с этими неприятными ощущениями, а заня-

тия могут подсознательно рассматриваться 

как своего рода наказание. Если темы слиш-

ком просты, студенты могут скучать; их 

внимание становится рассеянным. Позднее 

будет гораздо сложнее привлечь внимание 

студентов к важным новым аспектам языка. 

2. Темы должны быть актуальными. 

Особенно важно на начальном уровне свя-

зать все темы с повседневной жизнью и ин-

тересами студентов. Это можно объяснить 

тем, что люди используют язык для опреде-

ленных коммуникативных ситуаций. Совер-

шенно неправильно обсуждать историю и 

писателей на иностранном языке, если сту-

денты не компетентны в таких темах, как 

повседневная жизнь, планы на будущее или 

заказ еды в ресторане. Студенты не должны 

учить, как переводить финансовые или тех-

нические термины, если они не понимают 

эквивалентные термины на родном языке. 

3. Темы должны быть гибкими и охваты-

вать различные аспекты жизни. Узкие темы 

сложно обсуждать, потому что количество 

идей, которые можно выразить в рамках 

данных тем, ограничено. Такие темы застав-

ляют студентов повторять одну и ту же идею 

несколько раз или просто говорить «Я думаю 

так же». Рекомендуется иногда выбирать 

спорные темы. Они заставят студентов вы-

ражать различные идеи, приводить аргумен-

ты и контраргументы. 

Лексико-ориентированный подход к 

изучению иностранных языков. Лексика иг-

рает важную роль в освоении языка. Именно 

лексика, а не грамматика, в большинстве слу-

чаев, облегчает понимание иноязычных выска-

зываний более высокого уровня. Студент, со-

средоточенный только на грамматике, обычно 

не может понять простой текст или составить 

простое предложение из-за скудного словарно-

го запаса. На занятиях по иностранному языку 

следует уделять большое внимание изуче-

нию новых слов и словосочетаний. Лексико-

ориентированный подход может включать в 

себя следующие методы: 

1. Студенты должны находиться в постоян-

ном потоке понятной для них информации на 

иностранном языке в устной форме. Понятны-

ми должны быть общий смысл высказывания и 

интенция говорящего. Достигается понимание 

высказываний за счет использования экста-

лингвистического ситуативного контекста: не-

вербальных знаков, фото-, видеоматериалов, 

демонстрации объектов  и т. д. Общее понима-

ние незначительно отличающихся фраз в соче-

тании с повторяемостью позволяют студентам 

осмысливать значение частей фраз на основе 

их сравнения друг с другом и соотнесения с 

ситуативным контекстом. Данный принцип 

соответствует теории естественного освоения 

языков (Natural Acquisition Theory), разрабо-

танной американским лингвистом Stephen D. 

Krashen [1]. Согласно данной теории, наиболее 

продуктивным способом изучения иностран-

ного языка является обеспечение регулярного 

потока осмысленной информации (comprehen-

sible input). Именно этот способ лежит в осно-

ве изучения людьми первого языка.  

2. Студенты должны использовать целе-

вой язык как инструмент получения новых 

знаний. Данный принцип может быть реали-

зован через различные исследовательские 

проекты и презентации. В ходе таких проек-

тов студентам придется обработать опреде-

ленное количество информации по конкрет-

ной теме на целевом языке. Они столкнутся с 

определенными словами и выражениями, 

наиболее употребимыми в рамках данной 

темы. Наиболее частотные и важные лекси-



 
ческие единицы будут выучены в ходе озна-

комления с аутентичным материалом. Ис-

следовательские проекты не должны быть 

слишком объемными и базироваться на спе-

цифических вопросах. Студенты должны 

иметь доступ к обширной информации при 

исследовании темы. 

3. На каждом занятии студентам следует 

предоставлять список из 10 слов для выучива-

ния. В этот список следует включать наиболее 

важные лексические единицы. Это полезно 

для развития привычки учить новые слова. 

Заключение. Стимулирование коммуника-

тивной активности студентов на занятиях по 

иностранному языку – это многогранный 

процесс, включающий различные аспекты, 

такие как анализ индивидуальных особенно-

стей каждого студента, создание дружествен-

ных и доверительных отношений, предостав-

ление конструктивной обратной связи, моде-

лирование аутентичного коммуникативного 

поведения, тщательный выбор тем, соответ-

ствующих знаниям и интересам студентов, 

преподавание грамматики через реальные 

коммуникативные ситуации и так далее. За-

дача преподавателя – создать наиболее бла-

гоприятную, комфортную и лишенную стрес-

са обстановку для освоения языка. 
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истема образования всегда отражает 

общественно-политические, экономиче-

ские, духовно-нравственные особенности 

общества в конкретный исторический пери-

од. Вызовы времени, стоящие сегодня перед 

нашей страной обусловили важность воспита-

тельной составляющей образования подрас-

тающего поколения. Федеральный закон «Об 

образовании» определяет образование как 

процесс воспитания и обучения [4]. Разрабо-

танная и недавно принятая Федеральная про-

грамма воспитания определила целевые ори-

ентиры воспитания по всем уровням общего 

образования, которые реализуются школой в 

урочной и внеурочной деятельности. Это свое-

го рода система координат в воспитательном 

процессе современной российской школы, в 

рамках которой работает учитель. 

Общественные дисциплины в школе, преж-

де всего, история обладают значительным по-

тенциалом в достижении целевых ориентиров 

воспитания, личностных результатов образо-

вания. Близки к истории по этой возможности 

только обществознание и литература. Аксио-

логический компонент (ценностный) прони-

зывает все содержание предмета история. Не-

случайно на первом этапе своего развития ис-

торическое знание преподавалось в соответ-

ствии с экземпляристским подходом (в пере-

воде с латинского «exempla» – пример) сущ-

ность которого заключалась в формуле: исто-

рия – учительница жизни. Поступки историче-

ских деятелей, конкретно-исторические при-

меры лежали в основе обучения и воспитания. 

Данный подход частично присутствует и в со-

временной концепции преподавания курса 

«Истории России». Одним из ее методологи-

ческих оснований является культурно-антро-

пологический подход к изложению истории 

[2, с. 15] В тоже время, в отличие от литерату-

ры, особенности и преимущества истории за-

ключаются в том, что содержательный компо-

нент не вымысел, фантазия автора, а реаль-

ность, конкретные факты и реальные люди. У 

исторических событий и фактов есть свиде-

тельства, доказательства. Содержание курсов 

отечественной, всеобщей, региональной исто-

рии позволяет школьникам проанализировать 

не только историко-научные, но и ценностные 

аспекты исторических процессов, коснуться 

дискуссионных вопросов истории россий-

ской государственности, взаимоотношений 

местных и пришлых народов, формирования 

духовных, правовых устоев полиэтнического 

и поликультурного российского общества. 

Кроме того, содержание истории создает 

условия для оценочной деятельности уча-

щихся. Изучая прошлое, ученики оценивают 

события, исторических деятелей. И эта оцен-

ка бывает разной: нравственная – одна оцен-

ка, политическая – другая. Оценка с точки 

зрения жителей XXI в., современных ценно-

стей и смыслов может противоречить оценке 

людей прошлых эпох. Например, движение 

декабристов, действия жен декабристов, дей-

ствия Ивана Калиты в 1327 г. (оправдывает ли 

цель средства?), личность Павла Морозова и т. 

п. При этом оценка событий и деятельности 

личности может трансформироваться вместе с 

историей страны: от положительной до отри-

цательной и обратно. Примеры такой транс-

формации в оценках мы видим в характери-

стиках в разные времена Ивана Грозного, Пет-

ра Первого. Расстановка политических сил в 

стране существенно влияет на содержание об-

разования и определение приоритетов.  
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Таким образом, можно выделить первые 

риски в реализации воспитательного потен-

циала исторического образования: во-первых, 

наличие разных точек зрения, оценок одного 

исторического события и исторической лич-

ности. Это своего рода дилеммы, например 

оценка деятельности Николая II как человека 

и как политической фигуры – это разные 

оценки и зачастую противоположные. Во-

вторых, влияние государственных установок, 

политических приоритетов, общественно-

политической обстановки в стране на гума-

нитарное образование и историю, в частно-

сти. Особенно велики эти риски в реализации 

гражданского и патриотического направлений 

воспитания. Примерная, с 2023 г. Федераль-

ная рабочая программа воспитания для об-

щеобразовательных организаций, определяет 

целевые ориентиры результатов воспитания 

обучающихся по направлению гражданского 

воспитания на уровне старшей школы, в 

частности, в таких положениях: «осознанно 

выражать свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликуль-

турном, многонациональном и многоконфес-

сиональном российском обществе, в миро-

вом сообществе; … осознавать свое единство 

с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской госу-

дарственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем 

и будущем на основе исторического просве-

щения, сформированного российского наци-

онального исторического сознания;», по 

направлению патриотического воспитания: 

«выражать свою национальную, этническую 

принадлежность, приверженность к родной 

культуре, любовь к своему народу; осозна-

ние причастности к многонациональному 

народу Российской Федерации, Российскому 

Отечеству, российской культурной идентич-

ности; проявлять деятельное ценностное от-

ношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, 

традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране; проявлять 

уважение к соотечественникам, проживаю-

щих за рубежом, поддерживать их права, 

защиту их интересов в сохранении россий-

ской культурной идентичности» [3]. 

Риски современного информационного 

общества. Учитель и школьный учебник се-

годня не является единственными источни-

ками информации. В сети Интернет с ее 

практически безграничными ресурсами раз-

ного качества учащиеся могут найти альтер-

нативные точки зрения, интерпретации, 

оценки событиям и личностям, которые изу-

чались на уроках.  

Региональная история может стать эффек-

тивным способом передачи исторического 

знания. Региональная история конкретизиру-

ет «большую» историю, и та перестает ка-

заться учащимся чем-то далеким или чужим. 

Они начинают переживать историю в среде 

своего проживания. Их личные представления 

уже не пропадают на фоне каких-то аноним-

ных процессов. У ребят появляется возмож-

ность приобретения опыта «устной» истории, 

через интервью, работу в музеях, использова-

ние семейных архивов. Этот личный контакт 

очень важен. Как известно, спецификой исто-

рии как науки и, соответственно, учебной дис-

циплины является фактически отсутствие пол-

ноценной первой ступени познания: объект и 

предмет познания не доступен исследователю 

в непосредственных ощущениях. Мы не мо-

жем увидеть Петра Первого, услышать его 

речь, ощутить, почувствовать запахи эпохи. 

Поэтому с помощью разнообразных средств 

обучения мы формируем воображение ученика. 

Региональная история, музеи, семейные арте-

факты, история повседневности – это история в 

непосредственных ощущениях, которую мож-

но увидеть, услышать, потрогать. Это, в свою 

очередь, усиливает степень воздействия на 

эмоции ученика, и через эмоции формирует 

отношение к изучаемому событию, факту. 

Влияние семьи, родителей, их установок, 

семейной истории еще один из рисков в реа-

лизации воспитательного потенциала исто-

рии. Родители и семья в целом как участники 

образовательного процесса оказывают серь-

езное влияние на учащихся. Как известно, 

«все хорошо разбираются в истории и в фут-

боле», поэтому безапелляционно высказы-

вают свои взгляды, оценки об исторических 

событиях. Ученики часто бывают в «плену» 

семейных оценок, особенно когда есть нега-

тивные семейные истории, когда родствен-

ники пострадали, была какая-то несправед-

ливость. Это, в основном, касается истории 



 

 
XX в. На таком субъективном, негативном 

эмоциональном фоне строить изучение исто-

рического материала крайне сложно. А вы-

ход из этих затруднений в честной и объек-

тивной позиции учителя, основанной на до-

казательной базе фактов с позитивным, со-

зидательным настроем. Акцентировать вни-

мание не на том, что разъединяет людей 

нашей страны, а на том, что объединяет, на 

позитивный деятельный патриотизм. Были 

трудности, ошибки, но все преодолели, по-

тому что вместе, объединились и победили, 

справились, решили.  

Не меньшую сложность для учителя пред-

ставляют сюжеты, где мы реализуем воспита-

тельный потенциал истории в духовно-нравст-

венном воспитании. В примерной, с 2023 г. 

Федеральной рабочей программе воспитания 

для общеобразовательных организаций, по 

направлению духовно-нравственного воспита-

ния в старшей школе указаны, в частности, 

такие целевые ориентиры результатов вос-

питания: «проявлять приверженность тради-

ционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учетом мировоз-

зренческого, национального, конфессиональ-

ного самоопределения; действовать и оцени-

вать свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традицион-

ных российских духовно-нравственных ценно-

стей и норм с осознанием последствий поступ-

ков, деятельно выражать неприятие антигума-

нных и асоциальных поступков, поведения, 

поведения, противоречащих этим ценностям; 

проявлять уважение к жизни и достоинству 

каждого человека, свободе мировоззренческо-

го выбора и самоопределения» [3].  

Уроки, на которых происходит раскрытие 

внутренней мотивации поступков историче-

ских героев, их нравственных качеств, могут 

стать для детей примером и способом лично-

го осмысления духовно-нравственных цен-

ностей, помочь им в собственном нравствен-

ном выборе. Например, тема декабристов, 

оценка поступка жен декабристов, поехав-

ших в Сибирь вслед за мужьями как высоко-

нравственного и достойного подражания. 

Варианты методов, приемов работы с дан-

ным сюжетом: кейс-технология, проблемные 

вопросы, мини-дискуссия по вопросам: 1) 

согласны ли вы с тем, что поступок жен и 

невест декабристов, поехавших в Сибирь, 

можно считать личным подвигом, примером 

супружеской верности; 2) одобряете ли вы 

решение декабристок оставить ради мужей 

своих детей, престарелых родителей; 3) кто 

же были жены декабристов: «первенцами 

свободы» или теми, кто уехал за государ-

ственными преступниками?  

Учащиеся изучают, сопоставляют не 

только факты, например, всего в Сибирь 

уехало 19 женщин (из них 11 жен, остальные 

матери и сестры). То есть массового «исхода» 

жен явно не было. Учитывать необходимо и 

особенности воспитания детей в дворянских 

семьях (многочисленные кормилицы, няньки, 

мамки, гувернантки, традиционная оторван-

ность дворянок от воспитания детей), роман-

тический флер воспитания, героический идеал 

служения, традиции семейной жизни, напри-

мер, обет супругов всегда быть вместе, данный 

друг другу при венчании и др. Ученики выяс-

няют, как оценивали эти действия современ-

ники событий. Оценки тоже были разными. 

Сопоставляют с современными приоритетами, 

ценностями российского общества, приходят к 

выводам. Осуществляя нравственную рефлек-

сию при разборе подобных сюжетов, ученики 

формируют свою систему ценностей. Такие 

приемы представляются наиболее эффектив-

ными в формировании воспитательных ориен-

тиров при изучении истории. 

Еще одним из возможных рисков в реали-

зации воспитательного потенциала истории в 

школе является позиция самого педагога, его 

мировоззренческие установки. При этом 

учитель неизбежно сталкивается с пробле-

мой ответственности. Это в большей степени 

касается политических сюжетов в истории. В 

данном случае учитель должен сделать вы-

бор: остаться в государственной школе и со-

ответственно выполнять требования норма-

тивных документов или уйти. Риск форма-

лизма и пафоса касается всех воспитатель-

ных мероприятий, внеурочной деятельности. 

Воспитательный эффект может быть обрат-

ный. Учитель как творческий человек дол-

жен смягчить, скорректировать возможные 

недочеты каскада мероприятий воспитатель-

ного характера, патриотической направлен-

ности. Здесь как никогда важен субъект-

субъектный подход, личность педагога, со-



 

 
творчество, сотрудничество участников об-

разовательного процесса [1]. Учителю важно 

изыскивать возможности для сотворчества 

педагогов, детей и родителей. 

Характеризуя риски в реализации воспи-

тательного потенциала исторического обра-

зования  в средней школе нельзя не учиты-

вать особенности личности современных де-

тей: гедонизм, прагматическая ориентация, 

клиповое мышление и др. Типичной пробле-

мой при изучении причинно-следственных 

факторов, мотивации исторических деятелей 

в осуществлении своих действий является 

перенос учениками современных ценност-

ных установок на другие исторические эпохи. 

Тем самым происходит модернизация, иска-

жение сущности исторических событий. Раз-

витие эмпатии, умения сопереживать и по-

нять человека другой эпохи – важное усло-

вие не только глубокого освоения историче-

ского материала, но и формирования систе-

мы ценностей, личностных результатов об-

разования. Включение в содержание уроков 

сюжетов о ментальности, заданий на выяс-

нение субъективных факторов в историче-

ских событиях будет способствовать реше-

нию данных проблем.  

Например, проектная технология, кейсы, 

прием синквейн, различные творческие за-

дания (сочинения, эссе и др.). Из теории вос-

питания мы знаем, что процесс воспитания 

включает три основных компонента. Первый 

компонент знаниевый (когнитивный), «Я 

знаю». Именно история комплексно раскры-

вает культурный опыт человечества в самом 

широком смысле, показывает эволюцию ду-

ховно-нравственных ценностей, установок 

народов, живших в разные эпохи. Второй 

компонент – ценностный (аксиологический), 

«Я понимаю и принимаю». История содер-

жит массу примеров предательства и герой-

ства, верности и малодушия, самопожертво-

вания и трусости. Для формирования цен-

ностных ориентаций учеников особенно 

важно развивать самостоятельность сужде-

ний, оценок с позиций российских традици-

онных духовно-нравственных ценностей. 

Третий компонент процесса воспитания – 

практический, «Я действую». Он предпола-

гает воспитание личности в деятельности. В 

обучении истории мы видим проявление это-

го компонента в проектной деятельности, 

групповой работе, при выполнении заданий 

«от первого лица» (персонификация), в вы-

сказывании оценочных суждений. Не всегда 

мы видим воплощение всех компонентов, 

зачастую есть первый и даже второй, а тре-

тьего нет. Нет действия, от знания и приня-

тия ценностей до реального воплощения – 

пропасть. Системно-деятельностный и прак-

тикоориентированный подходы, которые 

лежат в основе современного преподавания 

создают возможности преодоления этой 

пропасти. Инструментов в современной ме-

тодике обучения истории достаточно – как 

классических, так и инновационных.  

Представляется, что в условиях современ-

ного общества возрастает роль учителя, она  

меняется. Учитель как источник знаний ухо-

дит на второй, третий план. На первое место 

выходит роль учителя как интерпретатора 

смыслов. На одной из конференций прозву-

чала мысль о новой ипостаси роли учителя в 

современном мире – когнитивный инженер, 

а методист – когнитивный технолог. Опира-

ясь на федеральные государственные обра-

зовательные стандарты, образовательные 

программы, в том числе федеральную про-

грамму воспитания, учитель в современной 

российской школе формирует у школьников 

систему координат, ценностных смыслов, 

якорь в постоянно меняющемся, нестабиль-

ном мире. Деятельность учителя истории в 

этом процессе обладает большими рисками, 

но и большими возможностями, что накла-

дывает на него особую ответственность. 
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В работе рассматриваются особенности, с которыми сталкивается личность ребенка в подростковом 

возрасте. Особое внимание в статье уделено развитию высших психических функций подростка, прояв-

лениям переходного периода и процессу адаптации к изменениям. Цель – проведение теоретического 

анализа возрастных особенностей в подростковом возрасте. Этот возраст – очень важный период в 

жизни взрослеющего ребенка. Он характеризуется большим разнообразием причин и проявлений, кото-

рые требуют изучения. Поскольку психика и структура личности ребенка активно развивается и видо-

изменяется, важно разбираться в особенностях протекания данного периода и уметь оказывать каче-

ственную поддержку подростку, который сталкивается с сильными переживаниями и зачастую не об-

ладает навыками самостоятельного регулирования уровень тревожности, что осложняет прохожде-

ния возрастного кризиса. Данная работа направлена на изучение возрастных особенностей подростков, 

а также развития высших психических функций (ВПФ) в этот период. 

Ключевые слова: возрастная психология, подростковый период, высшие психические функции. 

одростковый возраст – возрастной пе-
риод, переход от детства к взрослости. 

Говоря об особенностях подросткового воз-
раста, можно выделить следующие характе-
ристики в этот период: 

 половое созревание; 

 социализация; 

 развитие логического мышления; 

 большое влияние социальной среды; 

 эмоциональная неустойчивость; 

 импульсивность; 

 потребность в общении (в первую оче-
редь, со сверстниками); 

 окончательное формирование поведенче-
ских моделей; 

 фокус на внешней стороне взрослости [5]. 
Этот возраст связан с кардинальными изме-

нениями как в физиологическом, так и в пси-
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хологическом плане. Н.В. Фоменко предлагает 
выделить несколько групп причин, которые 
влияют на течение подросткового кризиса. 

Первая группа – это физиологические 
причины. Кризис данного возраста связан с 
резким изменением гормонального фона и 
резкого роста организма. Еще одним важным 
показателем, характерным для этого периода, 
является повышенная возбудимость (воз-
буждение превалирует над торможением). 

Вышеперечисленные характеристики сов- 
местно с половым созревание создают напря-
жение в психике. И именно из этого вытекает 
вторая группа причин – психологическая. 
Наиболее активно в данном периоде развива-
ются самосознание и самооценка. Для взрос-
леющего ребенка становится важным быть на 
одном уровне со взрослыми, перестать быть 
детьми как для окружающих, так и для себя 
самого. Это время поисков – себя, своих гра-
ниц, своего места в мире, себя среди других 
людей (преимущественно, среди сверстни-
ков). В подростковой психике часто сталки-
ваются два влечения («хочу» и «могу»), ко-
торые сам подросток тяжело разделяет, что 
может создавать почву для нового внутри-
личностного конфликта. 

И последняя, третья, группа причин – соци-
ально-психологическое. К ней относится все, 
что связано с жизнью в социуме: познание ми-
ра, нахождение своего места в нем, построение 
взаимоотношений с другими людьми, выбор 
профессионального направления. Тут активно 
проявляется чувство взрослости – стремление 
подростка в своих поступках проявлять себя 
как зрелую личность, сепарироваться и быть 
самостоятельным [4]. 

В подростковом возрасте, как и в любом 
другом, высшие психические функции (ВПФ) 
подвержены изменениям. Такие процессы, 
как внимание, память и воображение полно-
стью становятся произвольными: 

 уровень концентрации внимания тесно 
связан с уровнем интереса подростка к той 
деятельности, которая требует выполнения; 
если же деятельность не представляет инте-
реса, то учитель может помочь, используя в 
своей практике ориентацию на значимые для 
ребенка данного возраста приоритеты: чув-
ство взрослости, возможность быть среди 
сверстников, возможность показать себя с 
лучшей стороны;  

 в подростковом возрасте (а именно с 13 

до 15-16 лет) пика своего развития достигает 
такой процесс памяти как запоминание, ко-
торое начинает основываться на смысловой 
составляющей, а не механической; 

 активное освоение речи приводит к раз-
витию у подростка воображения, а связь с 
мышлением позволяет ему с помощью 
смыслов разыгрывать разные задачи (начи-
ная от предметных, заканчивая социальными, 
в которых ребенок «проживает» эмоции, свя-
занные с социальными отношениями). 

Мышление также претерпевает значитель-
ные изменения. Выше уже упоминалось, что 
для подростка становится значимым находить 
смысл в причинно-следственных связях. Осо-
бую роль занимает активное познание систе-
мы знаков. Но на протяжении всего подрост-
кового возраста виды мышления варьируются 
от формального до теоретического. Начиная с 
11-12 лет и с освоения формального мышле-
ния, подросток начинает познавать логику и 
действовать в реальной жизни на ее основе. В 
итоге, к 16 годам, он сравнивает возможный 
исход с реальным, учится искать связь и фор-
мировать гипотезы, которые потом проверяет 
и доказывает [3]. 

Б.Б. Джарбусынова говорит о том, что в 
зависимости от того, какую модель поведе-
ния в этот период выбирает подросток, мож-
но говорить о разных типах личности:  

 доминирующий тип личности опирается 
на агрессивный стиль поведения (активно 
доказывают свою точку зрения, выступает в 
роли диктатора, громко говорит, дает выход 
эмоциям (зачастую, в очень бурной форме));  

 неуверенный тип личности выбирает со-
ответствующее поведение (молчалив, за-
мкнут (как вербально, так и эмоционально), 
не транслирует наружу свое мнение);  

 конструктивный тип личности характе-
ризуется ассертивным поведением (уверен в 
себе, открыт к обсуждениям, четко выражает 
свою позицию, правила общества принимает, 
но опирается на свое мировоззрение).   

Стоит полагать, что в зависимости от типа 
личности подростка зависит процесс адапта-
ции, т. е. приспособления к изменившейся 
среде (как собственной, завязанной на теле, 
так и на социальной). Ее прохождение зави-
сит от отношений со сверстниками и психо-
логического комфорта в семье. Если ребенок 
испытывает трудности в этих взаимоотно-
шениях, то и процесс прохождения кризиса 



 

 
будет затруднительным. Так, адаптация, по 
мнению Б.Б. Джарбусыновой, включает сле-
дующие компоненты: телесный, психологи-
ческий и социальный — в зависимости от 
того она может быть, с одной стороны, труд-
ной и не разрешимой, а, с другой стороны, 
простой, разрешимой или, в принципе, не 
быть проблемой [2]. 

Повышение уровня тревожности и влия-
ния стресса связано с подростковым кризи-
сом. И.А. Андреева и С.А. Анохина выделя-
ют следующие основания, которые могут в 
полной мере описать его: «...В целом этот 
кризис – кризис идентичности – характери-
зуется пятью основаниями: 

1) физической акселерацией и половым 
созреванием;  

2) эмоциональной нестабильностью, аф-
фективностью и амбивалентностью; 

3) подростковой влюбленностью и неле-
гитимностью полноценных половых отно-
шений; 

4) озабоченность социальным представле-
нием о себе: уже не ребенок, но еще не 
взрослый; 

5) необходимостью найти свое признание, 
отвечающее приобретенным умениям, инди-
видуальным способностям, требованиям об-
щества...» [1]. 

Важно понимать, что стрессовые ситуа-
ции не всегда носят только негативный ха-
рактер. Так, к положительным сторонам 
стресса можно отнести стремление у под-
ростка развиваться. Также стоит отметить, 
что не все стрессоры будут иметь для под-
растающего ребенка одинаковое значение (в 

смысловом понимании). Так, субъективный 
стрессор будет более значимым, чем объек-
тивный, который имеет потенциальное значе-
ние (т. о. подросток в принципе может расце-
нить стрессор как незначимый). Стоит отме-
тить, что в будущем, при переоценке ситуации 
то, что в подростковом возрасте отмечалось 
как неважное и не вызывало тревожности во-
обще или небольшое ее количество, может 
стать важным и стать актуальным пережива-
нием прошлого опыта в настоящем.  

При борьбе с переживаниями подросток 
может опираться на разные стратегии. Обыч-
но их выделяют две – внутренняя (опора на 
собственные ресурсы, через организацию де-
ятельности) и внешняя (поиск помощи в 
группе сверстников, в межличностных отно-
шениях, в контакте с новыми людьми) [1].  

Таким образом, в подростковом возрасте 
личность ребенка претерпевает существенные 
изменения. Данный период напрямую связан с 
повышенной тревожностью в связи с тем, что 
половое созревание приводит к повышению 
чувствительности, которая плохо контролиру-
ется. Так, социальная оценка (значимость ко-
торой возрастает в данный период) может 
привести к тому, что подросток окажется в си-
туации фрустрации и стресса, например, из-за 
завышенных требований к нему как к взрос-
лому человеку. Ребенок в это время старается 
стать взрослым, но сталкивается с тем, что не 
умеет реализовать зрелость в реальной жизни 
(но он активно этому обучается и от внешних 
форм проявления взрослости переходит к 
внутренним качествам, которыми он сам наде-
ляет идеального взрослого). 
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The paper deals with the peculiarities of the child's personality in adolescence. Special attention in the arti-
cle is paid to the development of higher mental functions of adolescence, manifestations of the transition pe-
riod and the process of adaptation to changes. The aim is to carry out a theoretical analysis of age-specific 
features in adolescence. Adolescence is a very important period in the life of an adult child. It is character-
ized by a wide variety of causes and manifestations that require study. Since the psyche and personality 
structure of the child is actively developing and changing, it is important to understand the peculiarities of 
the course of this period and be able to provide quality support to adolescents who face strong feelings and 
often do not have the skills to independently regulate the level of anxiety, which complicates the passage of 
the age crisis. This work is aimed at studying the age peculiarities of adolescents, as well as the development 
of higher mental functions (HMP) during this period. 
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В статье был рассмотрен опыт использования средств арт-терапии с детьми и подростками с 
ОВЗ. Были представлены особенности применения арт-терапии, определено влияние на психическое 
развитие детей с ОВЗ.  
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рт-технологии в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоро-

вья (ОВЗ) являются эффективным инструмен-

том для развития и поддержки их физическо-

го, эмоционального и когнитивного развития. 

Эти техники используются для стимулирова-

ния творческого мышления, самовыражения и 

коммуникации у детей с ОВЗ. 

Одной из самых распространенных арт-

технологий, применяемых в работе с детьми с 

ОВЗ, является художественная терапия. В 

рамках этой техники дети могут использовать 

различные художественные материалы и ин-

струменты, такие как краски, карандаши, гли-

на и т. д., чтобы выразить свои мысли, эмоции 

и чувства. Художественная терапия помогает 

детям с ОВЗ развивать свою творческую 

мысль, улучшать моторику рук, а также осо-

знавать и управлять своими эмоциями. 

Арт-технологии в работе с детьми с ОВЗ 

имеют множество преимуществ. Они способ-

ствуют развитию креативности, улучшают са-

мооценку и самовыражение детей, а также по-

могают им осознавать и управлять своими 

эмоциями. Кроме того, арт-технологии могут 

быть использованы в индивидуальной и груп-

повой работе с детьми, что способствует их 

социализации и развитию коммуникативных 

навыков [2, с. 101]. 

В своей работе, занимаясь с детьми с за-

держкой речевого развития, синдромом де-

фицита внимания и гиперактивности, син-

дромом Дауна, расстройствами аутистиче-

ского спектра, нарушениями зрения и дет-

ским церебральным параличом, использую 

средства арт-терапии. Одни занятия посвя-

щены работе с красками: используем раз-

личные способы рисования (бумагой, через 
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трубочку, штампами из пластилина, нанесе-

ние краски пальцами т. д.). Другие занятия 

направленны на работу с бумагой (апплика-

ции, оригами).  

Каждое наше занятие начинается с ритуа-

ла приветствия (приветствие, небольшая иг-

ра, узнаю настрой на занятие, общее эмоци-

ональное состояние, пожелания ребенка), 

вводного слова (постановка цели занятия, 

объяснение хода работы, краткое описание-

беседа), непосредственно занятие с красками 

или бумагой и развивающих игр и заданий. 

В перерывах между изготовлением поделки 

(пока высыхает работа или замечаем, что ре-

бенок начинает уставать или снижается вни-

мание), выполняем различные задания на 

развитие познавательных процессов, мото-

рики, речи и т. д. В работе чаще всего ис-

пользую игры с конструкторами, паззлами, 

лото, мозаикой – они отлично развивают 

внимание, пространственное мышление, мо-

торику и нравятся детям. Так же многим де-

тям нравится играть с кинетическим песком 

и в сухом бассейне – их мы используем для 

снижения стресса, агрессии, развития мото-

рики и просто, чтобы ребенок мог немного 

отдохнуть. Так же очень интересная игра – 

мемо (парные карточки с изображениями жи-

вотных, достопримечательностей, картин – 

необходимо по памяти искать пары) – такая 

игра очень нравится детям постарше, мы не 

только ищем пары, но и изучаем то, что 

изображено на карточках. С детьми помлад-

ше – ловим рыбки магнитной удочкой, соби-

раем конструктор из больших элементов, иг-

раем «найди что спрятано» (с фигурками 

животных, шариками разных цветов). В ка-

честве «разрядки» (особенно для маленьких 

детей и детей с СДВГ) играем в различные 

подвижные игры (перепрыгиваем из обруча 

в обруч, ходим по «лабиринту» из листков 

бумаги). В ход идут даже самые простые иг-

ры – «съедобное-несъедобное» – развивает 

внимание и моторику.  

В работе с детьми с ОВЗ в рамках арт-

терапии есть свои особенности. Здесь самый 

важный момент – максимальная индивидуа-

лизация занятия. Исходя из уровня развития, 

особенностей ребенка, его предпочтений, 

эмоционального состояния в ходе занятия, 

усталости, необходимо выстраивать занятие 

и всегда иметь в запасе арсенал заданий и 

игр. Иногда дети приходят уже уставшими, и 

не готовы идти по заданному Вами плану, 

тогда необходимо оперативно изменять ход 

занятия, облегчать его и дополнить тем, что 

больше всего любит ребенок.  

Так же ребенку необходимо объяснить, что 

главное на занятии не результат, а процесс, нет 

«некрасивых», «неправильных» работ – у всех 

получается свой особенный, неповторимый 

рисунок или поделка (особенно важно гово-

рить это детям, у которых наблюдается низкий 

уровень самооценки и боязнь ошибок).  

Часто используем следующие приемы: 

1. Рисование пластилином. Можно пред-

ложить детям на выбор несколько шаблонов 

изображений для раскрашивания (в зависи-

мости от уровня развития ребенка, можно 

давать как шаблон с контуром изображения, 

так и пустой лист с объяснением задания или 

выполненным примером работы). Далее ре-

бенку предлагается раскрасить рисунок с 

помощью пластилина. Необходимо показать, 

как выполняется работа: например, делать 

шарики и приклеивать, или размазывать тон-

ким слоем. Необходимо помогать ребенку, 

можно попробовать сделать необходимые 

действия на черновике, главное не делать ра-

боту за ребенка, иначе не будет терапевтиче-

ского и коррекционного эффекта. Надо дать 

ребенку свободу действий: он сам выбирает 

цвет, форму, последовательность выполнения 

работы. Во время работы можно разговари-

вать с ребенком: спрашивать, что он сделал, 

что будет делать следующее, как будет де-

лать, какой цвет. Во время работы с пласти-

лином развивается моторика, межполушарное 

взаимодействие, развивается воображение, 

планирование своей деятельности, улучшает-

ся психоэмоциональное состояние.  

2. Аппликация. Ребенку предлагается вы-

полнить работу с помощью бумаги. Можно 

мять бумагу и приклеивать ее, катать шари-

ки, вырезать детали, использовать дополни-

тельные средства: пластилин, крупу, сахар, 

пуговицы, вату, полиэтилен и т. д. Осторож-

но надо быть с ножницами – если ребенок не 

может сам вырезать элемент, то необходимо 

помочь ему, при этом советуясь, как пра-

вильно и лучше сделать.  

3. Оригами. Психолог показывает, что бу-



 

 
дет выполняться (готовый продукт), потом 

психолог делает движение, ребенок повторя-

ет. После завершения работы можно дорабо-

тать фигуру (нарисовать детали). Подходит 

только для детей с развитым пространствен-

ным мышлением. 

4. Рисование красками с использованием 

дополнительных материалов. Выполняется 

рисунок гуашью, акварельными красками, 

карандашами или несколькими материалами 

сразу. Для некоторых детей необходим обра-

зец, по которому они выполняют работу, а 

потом дорабатывают по своему усмотрению, 

для других – можно просто рассказать, что 

планируется сделать, а ребенок может пред-

ложить свой вариант (в этом случае активно 

работает воображение).  

5. Раскраски. Можно подбирать тематиче-

ские раскраски: к праздникам, по временам 

года, по интересам ребенка. Можно исполь-

зовать любые материалы: карандаши, фло-

мастеры, краски, мелки. При выполнении 

этого задания необходимо обращать внима-

ние на контур деталей – стараться не выхо-

дить за края (для детей с нарушением зрения 

можно предлагать раскрашивать, не доходя 

до края контура, а потом помочь дорисовать 

на краях самостоятельно) [4, с. 57]. 

Очень эффективно использование нетра-

диционных средств и способов рисования – в 

работе можно использовать песок (мешать с 

краской – например, для рисования пляжа и 

моря), крупы и сахар (клеить на бумагу для 

создания текстуры), пластилин (так же для 

создания текстуры, объема, выделения объ-

екта) – в качестве дополнительных тактиль-

ных ощущений, пакет или пленку – для при-

дания рельефа, хаотичных линий. Рисование 

трубочками (раздувать краску), по мокрой 

бумаге (пятнами и подтеками), пальцами и 

другими вспомогательными предметами по-

вышает заинтересованность ребенка. Так же 

интересный метод – каракули, когда из хао-

тично нарисованных линий и их переплетений 

необходимо найти какой-то объект и дорисо-

вать его – это хороший способ развития вооб-

ражения. В ход работы может пойти все – 

штампы из пластилина, монетки, листья, мя-

тая бумага, ватные палочки, губки.  

В ходе работы было замечено, что занятия 

арт-терапией благотворно влияют на психи-

ческое развитие ребенка: так, можно отме-

тить, что у учащихся повысился уровень са-

мооценки (методика «Лесенка»), улучши-

лось внимание (объем, устойчивость, кон-

центрация, переключаемость) (по результа-

там методик «Корректурная проба», «Найди 

отличия», «Домик», упражнение «Графиче-

ский диктант»), увеличился уровень разви-

тия памяти (вариации методики «10 слов Лу-

рия), мышления (по результатам методик 

«Простые аналогии», «Исключение лишне-

го», «Нелепицы»), воображения (по резуль-

татам методик «Где чье место», «Придумай 

рассказ», «Дорисовывание фигур»). Так же 

наблюдается общее улучшение моторики и 

речи, снижение уровня тревожности. Однако 

в работе с детьми с ОВЗ необходима ком-

плексная работа различных видов занятий с 

арт-технологиями. Так будет обеспечено 

всестороннее и гармоничное развитие детей. 

В целом, арт-технологии играют важную 

роль в работе с детьми с ОВЗ, помогая им 

развивать свои творческие способности, 

коммуникацию и социальные навыки. Они 

создают безопасную и поддерживающую 

среду, где дети могут выразить себя и разви-

ваться в своем темпе. 
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а текущем этапе развития международ-

ных отношений Российская Федерация 

выстраивает политический курс, направлен-

ный на укрепление самостоятельности стра-

ны не только в экономико-технологическом, 

но и в духовно-культурном плане. В связи с 

этим перед нашим государством встает две 

важные задачи: 1) снижение степени влияния 

навязываемых недружественными странами 

норм и ценностей; 2) формирование устой-

чивой общемировоззренческой системы, ко-

торая бы выражала нормы и ценности рос-

сийского народа, а также укрепление данной 

системы в общественно-политическом дис-

курсе. Выполнение вышеуказанных задач 

представляется невозможным без выстраи-

вания эффективных механизмов политиче-

ской социализации российских граждан. 

Особое значение приобретают разработка и 

проведение выверенной стратегии управле-

ния высшими образовательными учреждени-

ями, которые принимают непосредственное 

участие в воспитании молодежи. 

Важно отметить, что некоторые проблемы 

в рамках духовно-культурного уровня еще 

не получили достаточной теоретической и 

практической проработки в научной среде с 

учетом специальной военной операции. В 

частности, актуализируется проблема резко-

го дифференцирования взглядов студентов 

на необходимость следования ценностям 

патриотизма и гражданственности в услови-

ях проведения специальной военной опера-

ции. В то время, когда часть студентов не 
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считает указанные ценности важными и не-

обходимыми, другая часть стремится помочь 

российским военнослужащим различными 

способами – от участия в сборах средств для 

обеспечения необходимыми ресурсами за-

щитников нашей Родины вплоть до взятия 

академического отпуска с целью участия в 

специальной военной операции. Однако дей-

ствия последнего рода не получают широко-

го и глубокого отклика в студенческой ауди-

тории. В связи с этим возникает необходи-

мость дополнительного изучения процесса 

политической социализации студентов. 

Динамика изменения характера и степени 

воздействия агентов политической социали-

зации молодежи прослеживается на несколь-

ких этапах образовательного процесса. В 

первую очередь, усвоение учащимися норм и 

ценностей при освоении программ общего 

образования характеризуется сравнительно 

большим контролем со стороны институтов 

школы и семьи. Уже здесь закладывается 

ценностно-мировоззренческая основа (в том 

числе, патриотизм, уважение к истории и 

культуре страны, представления о граждан-

ском обществе, различных компонентах 

формы государства и др.), но самостоятель-

ные политические взгляды, личное отноше-

ние ребенка к действующим властным 

структурам еще до конца не сформированы. 

Отличительной особенностью образова-

тельного процесса в высших учебных заве-

дениях является то, что обучение становится 

ответственностью самого студента. На дан-

ном этапе нет классного руководителя, отве-

чающего за знания и поведение обучающе-

гося, а семья может ослабить контроль над 

его успеваемостью. Зачастую студенты ока-

зываются неготовыми к подобным измене-

ниям. Это выражается как в трудностях 

адаптации, так и в снижении результативно-

сти обучения и воспитания. 

Постепенно студент начинает осознавать 

возможность свободного выбора авторитет-

ных источников информации и, соответ-

ственно, референтных групп. Данный про-

цесс может протекать в ускоренном темпе 

при наличии у студента стремления обрести 

большую степень независимости от старше-

го поколения. В ходе обучения в высшем 

учебном заведении студент приобретает до-

полнительный багаж знаний, необходимый 

для формирования личного отношения к по-

литическим и культурным проблемам.  

Важно понимать, что ранее контроль над 

накоплением подобных знаний со стороны 

государства производился в меньшей степе-

ни. А именно, не было сформировано специ-

ализированного курса, имеющего цель опре-

делить более или менее четкий спектр поли-

тических ценностей, которые должны транс-

лироваться в студенческую среду. Из-за его 

отсутствия намечалось множество проблем и 

вызовов с точки зрения обеспечения духов-

ной безопасности российского населения. Так, 

по мнению профессора Н.А. Ореховской, из 

сознания молодежи «стерлись те гуманистиче-

ские идеи, на которые опирались предыдущие 

поколения» [5, с. 74]. Именно поэтому некото-

рые исследователи, например, А.Ф. Никитин, 

считают, что внедрение дисциплины, которая 

бы позволила «заполнить сформировавшийся 

в последние десятилетия в системе образова-

ния своеобразный идейный и духовный ваку-

ум», уже долгое время представлялось необ-

ходимым [3, с. 17].  

О постановке обновленных задач политиче-

ской социализации свидетельствует подписа-

ние Президентом Российской Федерации В.В. 

Путиным Указа от 09.11.2022 г. № 809 «Об 

утверждении Основ государственной политики 

по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей» 

[6]. Указ выступил в роли фиксатора духовно-

нравственной основы российского общества в 

нормативно-правовом поле. Беспрецедент-

ность и уникальность документа обуславлива-

ет особый интерес к изучению его содержания 

и целевой направленности со стороны совре-

менных исследователей.  

В 2022 г. Президент Российской Федерации 

В.В. Путин также объявил о необходимости 

внесения в учебные планы программ бака-

лавриата курса «Основы российской государ-

ственности». Внедрение модуля, по словам 

главы Минобрнауки России В.Н. Фалькова, 

необходимо для «формирования у студентов 

осознания принадлежности к российскому об-

ществу, развития чувства гражданственности», 

а также «создания духовно-нравствен-ного и 

культурного фундамента развитой и цельной 

личности, осознающей особенности историче-



 

 
ского пути нашего государства и самобытность 

его политической организации» [4]. Таким об-

разом, курс является мощнейшим проектом в 

рамках процесса культурно-политической со-

циализации учащихся. Преподавание дисци-

плины началось в сентябре 2023 г. Поскольку 

для вузов данный модуль является принципи-

ально новым, возникает вопрос, какие именно 

методики можно использовать для повышения 

результативности курса (с учетом запросов 

государства и интересов самих студентов).  

В исследовании Т.А. Борзовой справедли-

во отмечается, что «личность преподавателя 

играет ключевую роль в курсе «Основы рос-

сийской государственности», обеспечивая 

экспертизу, вдохновение, сопровождение, 

создание стимулирующей обучающей среды 

и внушение этических и ценностных ориен-

тиров студентам» [1, с. 140]. Из этого следу-

ет, что на начальных этапах внедрения курса 

особенно необходим грамотный отбор пре-

подавателей, которые будут его вести. Клю-

чевыми для анализа становятся не только 

профессиональные, но и личные качества 

педагогического работника, включая его по-

литические взгляды. В случае, если выявля-

ется крайне скептическое или даже негатив-

ное отношение педагога к государственно-

властным структурам, эффективность реали-

зации курса может существенно снизиться. 

Прежде всего, укажем, что сегодня в 

высших учебных заведениях опыт препода-

вания «Основ российской государственно-

сти» невелик. Поэтому представляются осо-

бенно важными разработка и реализация 

курсов повышения квалификации, которые 

бы позволили преподавателю не только це-

лостно представлять содержание дисципли-

ны, но и использовать оптимальные педаго-

гические методики для лучшего усвоения 

материала студентами.  

Ранее мы уже обращались к специфическим 

особенностям познавательного процесса сту-

дентов начальных курсов обучения. Стремле-

ние к самостоятельности, пересмотр авторите-

тов способны выступать в качестве психоло-

гических барьеров при прохождении курса, 

мешать контакту преподавателя и учащихся, 

снижать мотивацию обеих сторон. В свою 

очередь, минимизация подобных рисков воз-

можна при соблюдении нескольких условий. 

Во-первых, необходимо создать условия, 

при которых учащиеся не будут восприни-

мать дисциплину как насильственное навя-

зывание какой-либо идеологии, нарушение 

конституционной гарантии свободы мысли и 

слова. Указанной цели соответствует подбор 

особых методов воспитания. К ним относит-

ся, в частности, организация встреч с ветера-

нами специальной военной операции, пока-

завших свою преданность Отечеству. Важ-

ность подобных мероприятий подчеркнул Пре-

зидент Российской Федерации В.В. Путин      

14 декабря 2023 г.: «Одно дело – прочитать в 

книжке или даже кино посмотреть патриотиче-

ского характера, а другое дело – передать что-

то на личном примере. Самое лучшее воспита-

ние – это личный пример» [2]. Уважение к 

студентам и их взглядам в сочетании с мето-

дами воздействия личным примером пред-

ставляется значимой предпосылкой для вы-

страивания благоприятного психологическо-

го климата в учебной группе и повышения 

уровня мотивации. 

Во-вторых, главная задача педагогическо-

го работника, реализующего курс – стиму-

лировать у учащихся собственный интерес к 

политическому устройству, законодатель-

ству, истории, культуре и иных аспектам 

жизни российского общества. Цель может 

достигаться при помощи множества педаго-

гических методов. Выделим ряд методов, 

представляющихся наиболее значимыми в 

этом отношении.  

1. Совместное посещение, а также стиму-

лирование самостоятельного посещения 

культурных учреждений (музеи, галереи, те-

атры, филармонии, библиотеки и др.), исто-

рических мест, включая известные архитек-

турные сооружения. Данный способ позво-

ляет не только сделать учебные занятия бо-

лее яркими и увлекательными для студента, 

но и углубить знания о стране, в которой он 

живет. Дополнительным преимуществом ис-

пользования метода является обогащение 

внутреннего мира учащегося, способствова-

ние его всестороннему духовному и интел-

лектуальному развитию.   

2. Использование интерактивных методов 

обучения (дебаты/открытые дискуссии, дело-

вые игры, методы кейсов и мозгового штурма, 

викторины и др.). Указанный способ является 



 

 
универсальным для множества социально-

гуманитарных дисциплин, но применительно к 

«Основам российской государственности» вы-

полняет совершенно уникальную функцию. 

Будучи вовлеченным в процесс выработки ре-

шений в учебной группе, студент может пред-

ложить собственные идеи по развитию страны 

в духовно-культурном, правовом, политиче-

ском и других аспектах. Таким образом, ис-

пользование метода расширяет понимание 

терминов «патриотизм» и «гражданствен-

ность». За счет заинтересованности молодого 

поколения в проблемах и возможностях функ-

ционирования общества создаются предпосыл-

ки формирования активистского типа полити-

ческой культуры. Говоря иначе, любовь и ува-

жение к России дополняются желанием сде-

лать ее лучше своими собственными усилиями. 

3. Задействование новых технологий в хо-

де проведения учебного занятия. Многие ис-

следователи отмечают тесную привязанность 

нового поколения к цифровому пространству. 

Мы наблюдаем принципиальное изменение 

способа человеческого мышления, когда 

нужная информация может быть найдена с 

максимальной скоростью и использована для 

каждой конкретной ситуации. Для студентов 

представляется занимательным процесс обу-

чения с использованием цифровых образова-

тельных платформ, и педагогический работник 

имеет возможность использовать эту особен-

ность в нужном русле. Так, например, все 

большую популярность приобретает проведе-

ние электронных викторин, просмотр фильмов 

по теме занятия, обсуждение и сопоставление 

публикаций в средствах массовой информации, 

использование интерактивной доски (состав-

ление схем, диаграмм, графов вместе со сту-

дентами в режиме онлайн), информационных 

баз данных и др.  

4. Предоставление возможности обсудить 

традиции и иные особенности жизни студен-

тов различных национальностей. Российская 

Федерация является многонациональным, 

полирелигиозным государством, объединя-

ющим в себе культуры множества народов и 

конфессий. Данное обстоятельство порожда-

ет ряд требований к профессиональным ком-

петенциям преподавателя. Во-первых, учеб-

ные занятия должны проводиться таким об-

разом, чтобы студенты познавали культуру 

разных народов и относились к ее особенно-

стям с уважением. Такой подход будет спо-

собствовать преодолению ксенофобских 

настроений, безусловно имеющихся у не-

большой части россиян. «Основы россий-

ской государственности» – дисциплина, 

имеющая целью сплотить народ нашей стра-

ны, поэтому национальный вопрос имеет 

принципиальное значение. Во-вторых, заин-

тересованность студента в изучении матери-

ала напрямую зависит от того, какое внима-

ние уделяется его личному жизненному опы-

ту. Возможность рассказать о своей нацио-

нальности и/или религии позволяет повы-

сить вовлеченность обучающихся и предо-

ставить им возможность узнать больше о 

населении Российской Федерации. Главная 

задача преподавателя в этом случае – пока-

зать, почему народы России являются и 

должны оставаться сплоченными, что нас 

объединяет и к чему мы можем стремиться в 

исторической перспективе. 

5. Вовлечение студентов в научно-исследо-

вательскую и проектную деятельность. Как 

было упомянуто ранее, расширенное понима-

ние патриотизма подразумевает не только лю-

бовь к Родине, но и стремление своими стара-

ниями привнести вклад в ее развитие. Моти-

вация учащихся существенно повышается, ес-

ли они чувствуют на себе ответственность за 

определенный проект, отражающий их соб-

ственные идеи и непосредственно связанный с 

темами учебной дисциплины. Добавим, что в 

этом случае уместно сотрудничество с науч-

ными и общественными организациями, нуж-

дающимися в «свежих» мыслях со стороны 

талантливой молодежи. «Основы российской 

государственности» являются междисципли-

нарным модулем, и это позволяет студентам 

принять участие в теоретических и практиче-

ских исследованиях исходя из собственных 

учебных интересов. В свою очередь, препода-

ватель получает возможность сделать занятия 

не только занимательными, но и несущими 

практическую пользу для репутации высшего 

учебного заведения. 

Вышеуказанные методы рекомендуется ис-

пользовать для повышения эффективности 

усвоения материала при реализации курса 

«Основы российской государственности». На 

сегодняшний день данная дисциплина высту-



 

 
пает в качестве одного из самых значимых 

проектов «сверху», которые реализуются для 

обеспечения исполнения национальных инте-

ресов Российской Федерации. С нашей точки 

зрения, внедрение данного курса обладает вы-

соким потенциалом, поскольку предоставит 

возможность обеспечить достаточный уровень 

духовной безопасности молодого поколения и, 

таким образом, повысить уровень стабильно-

сти социальной системы.  

Принятие решения о внедрении вышеука-

занной дисциплины отличается уникально-

стью и новаторством. Оно кардинально меняет 

представление о целях и задачах работы выс-

ших образовательных учреждений в части по-

литико-культурной социализации молодежи. 

Кроме того, оно ориентировано на долгосроч-

ный процесс укрепления духовной безопасно-

сти российского населения. Поэтому необхо-

димо подчеркнуть наличие потребности в про-

ведении мониторинга эффективности реализа-

ция курса на уровне педагогических, психоло-

гических, политологических, социологических 

и правовых исследований.  
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Физическая культура, несомненно, играет важную роль в жизни каждого из нас, особенно студента. 

В современной время, когда активный образ жизни приходит на замену сидячему образу работы и 

учебы, сохранение физической активности становится вопросом первостепенной важности. В рам-

ках данной статьи мы рассмотрим, почему именно физическая культура является определяющим 

фактором для здоровья студентов. 

Ключевые слова: студент, физическая культура, спорт, здоровье. 

настоящее время современное общество,

все большее внимание уделяет физиче-

ской активности и ее важности для поддержа-

ния здоровья каждого из нас. Физическая 

культура – часть общей культуры общества, 

отражающая уровень целенаправленного ис-

пользования физических упражнений для 

укрепления здоровья и гармонического разви-

тия личности [2, с. 31-32]. Физическая культу-

ра играет важную роль в жизни для студентов, 

поскольку их работа связана с вниманием, 

зрением, интенсивной интеллектуальной дея-

тельностью вследствие чего студент часто ис-

пытывают переутомлением, стресс и напряже-

ние во время учебы. Это может привести к 

ухудшению их физического и психического 

состояния. Физкультура снижает утомляе-

мость нервной системы и всего тела, повыша-

ет работоспособность и способствует  

улучшению укреплению здоровья студентов. 

Регулярные занятия спортом приносят 

огромную пользу нашему организму. Они спо-

собствуют укреплению сердечно-сосудистой 

системы, кровообращения и снижению риска 

развития сердечно-сосудистых заболеваний. 

Кроме того, спорт помогает укрепить наши 

мышцы и кости, что в свою очередь предот-

вращает возникновение различных заболеваний 

опорно-двигательного аппарата. Регулярные 

тренировки не только способствуют улучше-

нию обмена веществ в организме человека, но и 

активизируют обменные процессы всего теле. 

Кроме того, физическая активность бла-

гоприятно влияет на психическое состояние 

студентов. Упражнения помогают снять 

усталость, тревожность, стресс, улучшить 

сон и повысить настроение. Они способ-

ствуют выработке эндорфинов – гормонов 

радости и удовольствия [4, с. 374-377]. Регу-

лярные занятия спортом могут улучшить ко-

гнитивные функции, такие как концентрация 

и память, что имеет положительное влияние 

на успеваемость и общую учебную деятель-

ность студента. 

Обучение студентов физической культуре 

также важно с педагогической точки зрения. 

Оно способствует формированию дисциплины, 

упорства, целеустремленности и ответствен-

ности. Спортивные команды развивают навы-

ки сотрудничества, лидерства и управления 

конфликтами, коллективного настроя мыслей 

и чувств, интересов и стремлений, приводя-

щих в итоге к «взаимодействию единства воли, 

поступков и действий» [1, с. 114]. 

В ходе исследования был проведен ано-

нимный опрос среди студентов. В опросе 

участвовало 62 человек. Результаты опроса 

представлены в таблице 1. 

В 



Таблица 1 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА О ПОСЕЩАЕМОСТИ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Регулярно занимаюсь спортом 10 чел. 

Посещаю только занятия физической культуры 41 чел. 

Редко пропускаю занятия физической культуры 8 чел. 

Не посещаю занятия физической культуры 3 чел. 

Также был проведен анонимный опрос 

насколько часто болеют студенты. Для того, 

чтоб посмотреть, как влияет физическая куль-

тура и спорт на здоровье. Результаты опроса 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

НАСКОЛЬКО ЧАСТО СТУДЕНТ БОЛЕЕТ 

Редко болею (не более 1 раз в год) 55 чел. 

Часто болею (более 2 раз в год) 7 чел. 

Анализируя результаты опросов, можно 

сделать вывод, что студенты, которые регу-

лярно занимаются спортом, либо посещают 

занятия по физической культуре, реже болею, 

чем те студенты которые пропускают либо 

вообще не посещают занятия физической 

культуры и не занимаются спортом. 

Поэтому, организация и проведение заня-

тий физической культурой студентов являет-

ся важной составляющей их образовательно-

го процесса. Так как в дальнейшем произво-

дительность работы будущих специалистов 

напрямую будет зависеть от спортивных 

навыков и физической подготовки, получен-

ной в ходе занятий по физической культуре. 

Таким образом, физическая культура яв-

ляется ведущим фактором здоровья студен-

тов. Активная физическая деятельность име-

ет очень важное значение для психических 

процессов студента, так как между деятель-

ностью нервной системы и работой опорно-

двигательного аппарата студента осуществ-

ляется тесная связь [3, c. 229]. Так, занимаясь 

физической культурой не только укрепляет 

тело, но и положительно влияет на психиче-

ское состояние и общую учебную деятель-

ность. Поэтому стимулирование физической 

активности студентов должно быть приори-

тетом для всех образовательных учреждений. 

Так учащиеся смогут полностью освоить 

профессиональные знания и умения и сохра-

нять отличное здоровье лишь на регулярных, 

специально организованных занятиях физи-

ческой культуры. 
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од физическим развитием принято под-

разумевать непрерывный процесс из-

менения морфологических показателей че-

ловека, которые происходят в организме под 

влиянием внешней среды и образа жизни. В 

зависимости от возраста эти процессы харак-

теризуются конкретным изменением в орга-

низме, которые непременно связанны между 

собой и взаимодействием с внешней средой. 

Показатель физического состояния строится 

на основе биологических, морфологических, 

функциональных, психологических и других 

свойств человеческого организма. Поэтому, 

чем выше свойства, тем больше будет запас 

энергии и сил для продуктивной реализации 

своих планов. Хорошие показатели физиче-

ского развития обусловлены высоким уровнем 

физической подготовки, а также активной ра-

ботой мозга и мышечной выносливостью. 

Физическое формирование отображает 

такие процессы как рост, вес, мышцы, со-

вершенствование органов человека, на каж-

дом этапе становления его физических навы-

ков, также большую роль играет индивиду-

альное развитие и наследственность челове-

ка. Характерные черты физиологических 

процессов и телосложения каждого человека 

в значительной мере зависят от его генетиче-

ской предрасположенности, наследственно-

сти и изменчивости. Например, у человека 

есть все данные, чтобы быстро бегать, пры-

гать в длину дальше всех, но нет желания, и 

есть человек, у которого нет скоростных и 

других данных, но есть желание. Тем самым, 
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постепенно, чтобы улучшить свои показате-

ли, он будет их совершенствовать, до тех пор, 

пока не добьется поставленной цели. Ведь ко-

гда человек добивается определенного резуль-

тата, он понимает, что вся работа над собой 

была проделана не зря. Возможно, он даже и 

не подозревал, что его возможности настолько 

высоки. Это доказывает, что, не смотря на все 

трудности, человек достигнет пика своих воз-

можностей благодаря силе духа, упорной ра-

ботой над собой, даже если у него нет выдаю-

щихся физических показателей. 

Физическое развитие, наряду с рождаемо-

стью, заболеваемостью и смертностью, являет-

ся одним из показателей уровня здоровья насе-

ления. Процессы физического и полового раз-

вития взаимосвязаны и отражают общие зако-

номерности роста и развития, но в то же время 

существенно зависят от социальных, экономи-

ческих, санитарно-гигиенических и других 

условий, влияние которых в значительной мере 

определяется возрастом человека. 

В основе оценки физического развития ле-

жат параметры роста, массы тела, пропорции 

развития отдельных частей тела, а также сте-

пень развития функциональных способностей 

его организма (жизненная емкость легких, 

мышечная сила кистей рук и др.; развитие му-

скулатуры и мышечный тонус, состояние 

осанки, опорно-двигательного аппарата, раз-

витие подкожного жирового слоя, тургор тка-

ней), которые зависят от дифференцировки и 

зрелости клеточных элементов органов и тка-

ней, функциональных способностей нервной 

системы и эндокринного аппарата. 

Исторически сформировалось, что о фи-

зиологическом формировании строения че-

ловека определяют основным образом со-

гласно внешним морфологическим данным. 

Но, значимость подобных сведений гораздо 

увеличивается в комбинации со сведениями 

об многофункциональных параметрах орга-

низма, его потенциальных изменений. 

Непосредственно, чтобы дать объективную 

оценку физиологическому развитию организ-

ма, а также морфологические характеристики 

строения органов и тканей человека, их разви-

тие, необходимо проанализировать все призна-

ки в совокупности между собой, чтобы опре-

делить функциональные данные организма. 

Физиологическое формирование человека 

является одним из важных свойств в ходе 

формирования, а также развития организма в 

целом. Формирование строения органов и 

тканей человека лежит в основе занятий с 

раннего возраста. Ведь тот «фундамент», ко-

торый мы заложим с детства, будем служить 

основой для будущего развития физиологи-

ческих показателей человека. 

С возрастом, физические качества становят-

ся хуже, если их не тренировать. Известно, что 

у детей в младшем возрасте намного лучше 

показатели гибкости, в сравнении с подростка-

ми. Поэтому, чтобы избежать негативных по-

казателей в физических показателях, которые 

развиты меньше остальных, стоит уделять им 

большое внимание, чтобы в дальнейшем 

улучшить эти самые показатели физической 

подготовленности. 

С целью улучшения физических качеств 

организма, стоит учитывать их развитие. К 

основным физическим качествам относятся: 

 выносливость; 

 сила; 

 гибкость; 

 быстрота; 

 ловкость. 
1. Выносливость – это способность орга-

низма выполнять какое-либо двигательное 

действие на протяжении длительного времени, 

без особого снижения работоспособности.  

Общая выносливость играет значимую 

роль в улучшении деятельности организма 

при физических нагрузках, выступает как 

важный компонент состояния здоровья, 

неотъемлемой часть служит для развития 

других физических качеств, например, ско-

ростная выносливость – это способность 

противодействовать утомлению в субмакси-

мальных показателях скорости. Также нема-

лую роль играет силовая выносливость – 

способность противостоять утомлению в те-

чение длительного выполнения силовых 

нагрузок. Силовая выносливость показывает 

уровень развития ваших мышц, с какой 

мощностью вы выполняете упражнение и 

период времени, в котором вы сохраняете 

динамичность выполнения нагрузки. 

2. Сила – умение выполнять упражнение 

со взрывной силой как с отягощением, так и 

с собственным весом. При выполнении 

упражнения совершается временный вы-



 

 
плеск энергии, тем самым, в мышцы в это 

время не поступает кислород. 

Увеличение мускулатуры зачастую соот-

ветствует повышением объема и плотности 

мышц – «строительством» мускул. Кроме 

эстетической значимости, накаченные мыш-

цы меньше подвергаются разрушению, так 

как только сформировались, а также способ-

ствуют контролировать вес, так как мышеч-

ная ткань требует калорий больше, в сравне-

нии с жировой тканью. 

3. Гибкость – это способность человека 

выполнять движения с широкой свободной 

амплитудой благодаря эластичности мышц, 

связок и сухожилий. Благодаря гибкости 

мышц, можно избежать риска получения 

травмы. В сочетании с силовыми упражне-

ниями формируется правильная осанка. Для 

того чтобы улучшить показатели гибкости 

необходимо использовать упражнения, кото-

рые требуют  многократного повторения и 

выполнять их ежедневно, несколько раз в 

день, например утром и вечером. 

4. Быстрота – это физиологическое свой-

ство, выражающее умение человека за не-

продолжительный период времени осуще-

ствить то или иное двигательное действие. 

Во многих видах спорта и различных видах 

деятельности, быстрота является основным 

физическим качеством. Значительной степе-

нью формирования скорости обладают 

спортсмены, которые специализируются в 

таких видах спорта как бег, фехтование, раз-

личные игровые виды спорта. 

Особым моментом при развитии быстро-

ты является отдых между отрезками бега. 

Отдых должен быть длительным, почти до 

полного восстановления организма, так как 

скорость на преодолеваемой дистанции 

должна быть одинаковой, а не уменьшаться с 

каждым разом. Таким образом, наш мозг за-

поминает частоту двигательного действия, и 

уже в следующие разы запомнит, с какой ча-

стотой нужно выполнять упражнение. 

Быстрота лучше всего развивается в дет-

ском возрасте и в начале подросткового 

периода. 

5. Также в жизни человека немаловажную 

роль играет такое качество как ловкость. 

Ловкость обусловлена быстротой обучения 

различным движениям, ориентированию в 

пространстве. Одним из основных аспектов 

ловкости являются координационные спо-

собности. С их помощью человек может в 

один миг перестроить свои двигательные 

действия, которые зависят от меняющихся 

условий в той или иной деятельности. 

Для развития ловкости используются спе-

циальные общеразвивающие упражнения. 

Также сюда относятся игры с мячом. В игро-

вых моментах человек ищет преодоление ко-

ординационных трудностей, чтобы найти пра-

вильное решение выхода из опасной ситуации. 

Каждый человек является носителем спе-

цифического, индивидуального набора ге-

нов, поэтому он, генетически уникален. 

Свойства человека во многом детерминиро-

ваны генотипом, а их передача от поколения 

к поколению происходит на основе законо-

мерностей наследственности. 

Современное поколение взрослых людей 

далеко не всегда должным образом относится 

к занятиям физической культурой и спортом. 

У многих людей в сознании присутствуют де-

мотиваторы, которые ставят под сомнение их 

физические качества, тем самым, даже не по-

дозревая, на что они способны. 

Есть несколько  факторов, активизирующих 

включение взрослого населения в подготовку 

и участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО.  

1. Фактор «опыт практической физкуль-

турно-спортивной деятельности», он состав-

лен факторными нагрузками таких перемен-

ных, как: опыт физкультурно-спортивной 

деятельности и ГТО, результаты, желание 

стать членом сборной команды, объем дви-

жения, удовлетворенность программами до-

полнительного образования.  

2. Фактор здоровья и материально-техни-

ческого обеспечения. Этот фактор составлен 

факторными нагрузками здоровья, травма-

тизма и условиями внешней среды. 

Суждения взрослого населения об уча-

стии их в ВФСК ГТО разнообразны, несо-

гласованны, имеют значительные вариации. 

Это означает, что мнение среди этой аудито-

рии еще не сформировано и по этой причине 

существует возможность его изменения. 

Определение способов изменения обще-

ственного мнения в этой области является 

отдельной перспективой. 

Важнейшей задачей является включение 



 

 
взрослого населения к подготовке и сдаче 

нормативов комплекса ГТО. Целью является – 

теоретически обосновать, разработать и внед-

рить наиболее важные аспекты, направленные 

на подготовку населения к выполнению нор-

мативов комплекса ГТО, также изучить про-

граммно-методическое обеспечение для вы-

полнения нормативов. 
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Статья посвящена одной из актуальных проблем – вопросам духовно-нравственного воспитания 

студентов педагогических колледжей на занятиях литературы. В современных условиях на литера-

туру как учебный предмет возлагается особая миссия – воспитание духовно-нравственной личности 

гражданина многонациональной России. Одна из важнейших целей литературного образования в 

целом – развитие высоконравственной, гармоничной, физически развитой и духовно здоровой лично-

сти, способной к творчеству и самоопределению. Духовно-нравственное воспитание, являющееся 

органичной составляющей педагогической деятельности, интегрированной в общий процесс обуче-

ния и развития, становится приоритетной областью в образовании.  

Ключевые слова: духовность, нравственность, воспитание, художественная литература. 

уховность и нравственность являются

важнейшими, базисными характеристика-

ми человека. Духовность определяется как 

устремленность личности к избранным целям, 

ценностная характеристика сознания. Нрав-

ственность представляет собой совокупность 

общих принципов поведения людей по отно-

шению друг к другу и обществу. В сочетании 

они составляют основу личности, где духов-

ность является основой нравственности. 

Проблемы духовно-нравственного воспи-

тания рассматриваются в исследованиях та-

ких педагогов, психологов, философов, как 

Н.А. Бердяев, П.П. Блонский, С.Н. Булгаков, 

В.П. Вахтеров, К.Н. Вентцель, В.В. Зеньковский, 

П.Ф. Каптерев, П.Ф. Лесгафт, А.Н. Остро-

горский, Н.И. Пирогов, М.М. Рубинштейн и др. 

В научных трудах К.А. Абульхановой-

Славской, Е.П. Белозерцева, В.А. Беляевой, 

З.В. Видяковой, И.Ф. Гончарова, С.Ф. Ива-

нова, В.М. Меныдикова, В.А. Сластенина, 

В.Д. Шадрикова особое внимание уделяется 

проблемам духовно-нравственного воспита-

ния как воспитания, формирующего внут-

ренний мир личности. 

Духовно-нравственное воспитание сред-

ствами русского языка и литературы рассмат-

ривается в трудах Д.С. Лихачева, Ю.Г. Кругло-

ва, Т.В. Ефимовой, В.Ю. Троицкого и др. 

Значительный вклад в раскрытие пробле-

мы духовно-нравственного воспитания сред-

ствами художественной культуры и литера-

туры внесли работы таких ученых, как  

Г.И. Беленький, И.С. Збарский, ВЛ. Коровина, 

Т.Ф. Курдюмова, Н.Я. Мещерякова, Т.Я. Шпи-

калова, Е.В. Шорохов и др.  

Психологические проблемы духовно-нрав-

ственного воспитания юношеского возраста 

рассматриваются в работах К.З. Агатуровой, 

Л.И. Божович, Л.С. Выготского, К.М. Гуревича, 

Г.Е. Залесского, В.В. Зеньковского, Н.А. Мень-

шинской, М.Я. Микулинской, С.Л. Рубин-

штейна, Т.В. Снегиревой, В.И. Слободчикова, 

Б.М. Теплова, В.И. Шубина, Д.И. Фельдштей-

на, Д.Б. Эльконина. 

На наш взгляд, заниматься духовно-нравст-

венным воспитанием только в рамках прово-

димых занятий недостаточно, поэтому следует 

продолжать эту работу во внеаудиторное вре-

мя. О взаимосвязи основного и дополнитель-

ного образования на уровне содержания писа-

ли Е.Б. Евладова, В.И. Казеренков, З.А. Карчи-

на, Н.А. Морозова, М.О. Чеков и др. 

Духовно-нравственное воспитание – это 

организованный и целенаправленный педа-

гогический процесс. Такое педагогическое 

воздействие носит комплексный, интегриро-

ванный характер относительно чувств, жела-

ний, мнений личности. Оно опирается на 

определенную систему ценностей, заложен-

ную в содержании образования и актуализи-

руемую определенной позицией педагога. 
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Осуществление духовно-нравственного вос-

питания в условиях среднего профессио-

нального образования возможно на основе 

гуманистических ценностей содержания об-

разования, внеаудиторной работы, системы 

дополнительного образования. 

Воспитательный потенциал русской лите-

ратуры и других гуманитарных дисциплин 

огромен. Изучая литературу, студенты полу-

чают представление не только об обычаях и 

традициях, но и о нравственных и духовных 

качествах, присущих людям. Вместе с тем 

различные направления внеаудиторной ра-

боты по литературе помогают формирова-

нию нравственных качеств личности студен-

та, поскольку в этом случае на его духовное 

развитие воздействуют важнейшие источни-

ки: эмпирическая деятельность, искусство, 

наука и т. д.  

Главным в работе по духовно-нравствен-

ному воспитанию личности студента являет-

ся привлечение к ней родителей, руководи-

телей кружков и секций, педагогов дополни-

тельного образования и всех заинтересован-

ных лиц. Это позволяет решать проблемы 

воспитания и образования, включая студента 

в круг определенных нравственных ценно-

стей и идеалов. Именно тогда проявляется у 

обучающихся многообразие чувств и сужде-

ний, когда расширяется круг их общения с 

другими людьми, с миром литературы, исто-

рии и искусства. 

В качестве примера мы хотим рассмотреть 

опыт Намского педагогического колледжа 

Республики Саха (Якутия). В колледже осваи-

вают программы среднего профессионального 

образования по семи специальностям: 

 «Изобразительное искусство и черче-

ние» (квалификация «Учитель ИЗО и чер-

чения»); 

 «Анимация» (квалификация «Художник-

мультипликатор»); 

 «Преподавание в начальных классах» (ква-

лификация «Учитель начальных классов»); 

 «Дошкольное образование» (квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного возраста»); 

 «Физическая культура» (квалификация 

«Учитель физической культуры»); 

 «Педагогика дополнительного образова-

ния» (квалификации «Педагог дополнитель-

ного образования в области технического 

творчества», «Педагог дополнительного об-

разования в области изобразительной дея-

тельности и декоративно-прикладного ис-

кусства», «Педагог дополнительного образо-

вания в области технического творчества»); 

 «Профессиональное обучение по от-

раслям» (квалификации «Мастер производ-

ственного обучения», «Портной», «Наладчик 

аппаратного и программного обеспечения»). 

Прежде всего, стоит отметить, что нрав-

ственное воспитание студентов в Намском 

педагогическом колледже носит многопла-

новый характер. Основные виды нравствен-

ного воспитания мы разделяем на: 

 духовно-нравственное воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 нравственно-эстетическое воспитание. 

В колледже формы и методы воспитатель-

ной работы интегрированы в учебный процесс 

и составлены таким образом, что можно гово-

рить о появлении тесных связей между изуче-

нием, например, русского языка, литературы и 

нравственного воспитания, истории изобрази-

тельного искусства и нравственно-эстетичес-

кого воспитания, то есть приобщение их к ми-

ру нравственных ценностей в рамках учебного 

процесса колледжа через искусство и воспита-

ние любви к прекрасному. 

Одним из видов искусства, с которым 

знакомятся студенты педагогических колле-

джей, это – искусство слова, или литератур-

ное искусство. Действительно, в рамках 

большинства учебных заведений среднего 

профессионального образования (далее – 

СПО) предусмотрено преподавание таких 

дисциплин, как литература, факультативные 

курсы, связанные с приобщением к миру 

чтения. Так, в нашем колледже организуются 

конкурсы выразительного чтения, встречи с 

поэтами и писателями, литературные викто-

рины, вечера поэзии, где студенты деклами-

руют собственные стихи и прозу. 

Другим средством приобщения к духовно-

нравственным ценностям является театраль-

ное искусство. В рамках федерального про-

екта «Пушкинская карта» наши студенты 

имеют возможность посещать культурные 

мероприятия. При этом посещение драмати-

ческих и оперных театральных постановок, 



как правило, сопряжено с изучением тех или 

иных литературных произведений согласно 

действующей учебной программе.  

Еще одним средством духовно-нравствен-

ного воспитания является проект «Встречи с 

интересными людьми»: встречи с представи-

телями творческой и научной интеллигенции. 

Это – поэты, писатели, композиторы, худож-

ники, ученые, люди, посвятившие любимому 

делу всю свою жизнь. Кроме того, положи-

тельное влияние в части воспитания уваже-

ния к труду и избранной профессии оказы-

вают встречи с ветеранами труда, с предста-

вителями педагогических династий, посеще-

ние школ и вузов. 

Сотрудничество преподавателей и адми-

нистрации колледжа с родителями студентов 

играет положительную роль в духовно-

нравственном воспитании студентов. Во-

первых, в большинстве случаев речь идет о 

15-17 летних подростках, которые являются 

несовершеннолетними, и родители несут 

полную ответственность за их воспитание. 

Именно в семье ребенок получает первичное 

нравственное воспитание, которое впослед-

ствии находит свое продолжение в процессе 

обучения в школе и учебных заведениях 

профессионального образования, в данном 

случае – СПО. Формами такого сотрудниче-

ства являются родительские собрания для 

студентов групп, общие родительские собра-

ния, проводимые администрацией колледжа 

(совместно с директором и его заместителем 

по воспитательной работе, а также заведую-

щими отделениями и практикой).  

В настоящее время не вызывает сомнений 

тот факт, что качество образования опреде-

ляется не только количеством и качеством 

знаний, но и качеством личностного, духов-

ного, гражданского развития подрастающего 

поколения. Воспитание духовно-нравствен-

ного начала тесно и неразрывно связано с 

развитием самосознания обучающихся, со-

знанием ими своих национальных корней, 

любви к Родине и народу. 

Наш президент Владимир Владимирович 

Путин в одном из выступлений выразил 

мнение, что воспитание играет ключевую 

роль в образовательной системе: «От того, 

как мы воспитаем молодежь, зависит то, 

сможет ли Россия сберечь и приумножить 

саму себя. Сможет ли она быть современ-

ной, перспективной, эффективно развиваю-

щейся, но в то же время сможет ли не рас-

терять себя как нацию, не утратить свою 

самобытность в очень непростой современ-

ной обстановке». Действительно, в наших 

руках будущее страны… 
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The article is devoted to one of the topical problems - the issues of spiritual and moral education of students 
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В формировании личности участвуют все звенья системы образования школы, училища, средние 
специальные и высшие учебные заведения. Школа должна развивать у учащихся трудолюбие, бога-
тый внутренний мир, чувство долга, прямоту и честность в поведении, волю, умение прийти на по-
мощь другому, интерес к активному участию в развитии и защите общества. Школа призвана при-
вить человеку эти чувства на всю жизнь. 
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бучение – это система организации 

способов передачи индивиду обще-

ственно-исторического опыта, выработанно-

го в процессе социальной практики, знаний, 

умений, способностей, видов и способов дея-

тельности. П.И. Пидкасистый определяет обу-

чение как общение, в процессе которого про-

исходит управляемое познание, усвоение об-

щественно-исторического опыта, воспроизве-

дение, овладение той или другой конкретной 

деятельностью, лежащей в основе формирова-

ния личности, так как понятие «общение» 

несомненно шире понятия «обучение», но лю-

бой акт обучения – это общение. Следует отме-

тить, что процесс обучения двусторонен: пре-

подавание – деятельность учителя и учение – 

деятельность учеников. Таким образом, обуче-

ние есть процесс активного целенаправленного 

взаимодействия между обучающим и обучае-

мыми, в результате которого у обучающегося 

формируются определенные знания, умения, 

навыки, опыт деятельности и поведения, а 

также личностные качества [8]. 

П.И. Пидкасистый также пишет, что дви-

жущей силой такого обучения являются про-

тиворечия. Центральным из них является 

противоречие между возникающими у обу-

чающихся (под влиянием учителя) потреб-

ностями в усвоении недостающих, необхо-

димых знаний и опыта познавательной дея-

тельности для решения новых учебных задач 

и реальными возможностями удовлетворе-

ния этих потребностей [8]. На основе разре-

шения этого противоречия путем умелого 
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подбора учителем средств обучения осу-

ществляется развитие учащихся, их возмож-

ностей. Это центральное противоречие мож-

но разделить на частные: 

 между ранее усвоенным и изучаемым; 

 научными знаниями и обыденно-
житейскими; 

 учебно-познавательными, исследователь-
скими действиями и научными знаниями; 

 между знанием и формированием навы-
ков, умений [1]. 

Обучение можно определить и как процесс 

стимуляции внешней и внутренней активности 

ученика и управление ею, так как воздействия 

учителя стимулируют активность обучаемого, 

достигая при этом заранее поставленной цели, 

и управляют этой активностью. 

Процесс обучения являет собой целена-

правленное взаимодействие преподавателя и 

учащихся, в ходе которого решаются задачи 

образования школьников (как единого про-

цесса духовного и физического формирова-

ния личности, процесса социализации и ста-

новления мировоззрения, сознательно ори-

ентированных на некоторые идеальные об-

разы, на исторически обусловленные, более 

или менее четко зафиксированные в обще-

ственном сознании эталоны). Необходимо 

отметить, что взаимосвязь между воспитани-

ем и обучением (так же, как и между воспи-

танием и развитием, обучением и развитием) 

является объективной закономерностью [2]. 

Условием повышения воспитательной 

функции обучения является связь школы с 

жизнью. На тесную связь обучения и воспита-

ния указывает Ю.К. Бабанский. Он полагает, 

что центральной воспитательной задачей обу-

чения является формирование у школьников 

диалектико-материалистического мировоззре-

ния, в котором как бы синтезируются все сто-

роны воспитанности личности, ее научная, фи-

лософская, идейная, нравственная, эстетиче-

ская и практическая подготовленность [7]. 

Основные компоненты мировоззрения 

личности всегда оказывают существенное 

влияние на их носителя, регулируют его об-

щественную деятельность, мышление, чув-

ства, качество и направленность практиче-

ской преобразующей деятельности. Форми-

рование взглядов, убеждений, идеалов лич-

ности обусловлено главным образом ее ак-

тивной познавательной и практической дея-

тельностью. Мировоззрение и его формиро-

вание у учащихся определяет само содержа-

ние учебных предметов – естественнонауч-

ных и гуманитарных, трудового обучения и 

профориентации. В них заключены научно и 

педагогически обоснованные, систематиче-

ски изложенные знания о природе, обществе 

и человеке, знания политике, морали и куль-

туре, определяется система практических 

навыков и умений, необходимых для опти-

мального включения воспитуемого в обще-

ственную практику и жизнь. 

В процессе изучения основ наук о приро-

де, обществе и познании в свете задачи гло-

бального образования – формирования це-

лостного мировосприятия – важнее сделать 

акцент именно на ценностно-смысловых 

ориентирах. Существенной представляется 

задача развития ценностного отношения 

учащихся ко всему живому на основе позна-

ния уникальности каждого живого организма, 

развития представления о единстве мира и 

его многообразных формах существования. 

Действительно целостное, действенное 

мировоззрение предполагает гармоничное 

сочетание знаний, отношений и действий. 

Обратив их в вершины классического тре-

угольника, заметим, что если одна из вершин 

будет увеличиваться по отношению к другим, 

то это приведет к деформации не только 

геометрической фигуры, но и личности, за-

ключающей в себе целостность знаний-

отношений-действий. Поступок только тогда 

будет грамотным, когда он подкреплен си-

стемой знаний об окружающем и пронизан 

ценностными смыслами. 

Р. Хенви, объединяя интеллектуальную, 

эмоциональную и нравственно-волевую сфе-

ры личности: 

 сознание неоднородности окружающего 

мира (в основе этого принципа – ценностное 

отношение к мнениям окружающих людей, 

терпимость, ненасилие); 

 осознание состояния планеты (в основе 

этого принципа – знание и понимание объек-

тивной ситуации на планете, в основе которой 

могут лежать истинно научные знания, прежде 

всего естественнонаучной направленности); 

 знание глобальной динамики (в основе – 

понимание мира как единой целостной систе-



 

 
мы, в которой любое изменение вызвано це-

лым рядом причин. Без знаний законов приро-

ды реализация этого принципа невозможна); 

 кросс-культурная грамотность (прежде 

всего это ценностная выработка ценностного 

отношения к культурам народов мира, ча-

стью которой является своя культура); 

 осознанный выбор (предполагается, что 

на основе полученных знаний о мире, выра-

ботанных ценностных отношений, человек 

способен принять решение и совершить по-

ступок, который не будет вступать в проти-

воречие с ценностными смыслами, приня-

тыми в обществе) [9]. 

Например, проблему глобального подхода 

в преподавании астрономии и поли- и крос-

скультурных аспектов при изучении истории 

астрономии, взаимодействие человека и все-

ленной рассматривает Е.Б. Гусев [5]. 

Развитие у учащихся личностного отно-

шения к содержанию материала, способно-

сти и потребности оценивать, использовать, 

отстаивать собственные взгляды и убежде-

ния, опираясь на целостность мироустрой-

ства зависит также и от отношения учителя к 

преподаваемому предмету и к ученикам. Пе-

дагогическая практика и многочисленные 

исследования показывают, что отношение 

учащихся к конкретному предмету в значи-

тельной степени определяется их отношени-

ем к учителю, ведущему его. 

Уровень, глубина и мироцелостная направ-

ленность взглядов, убеждений и идеалов 

как компонентов мировоззрения, их отра-

жение в практической деятельности уча-

щихся являются критериями эффективно-

сти обучения, поскольку формирование 

мировоззрения личности – это предпосыл-

ка и результат ее всестороннего гармони-

ческого развития. 
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Данная статья посвящена изучению психологических корней феномена эмпатии и агрессивного поведения 
учащихся подросткового возраста. Автор исследует особенности формирования, развития и проявления 
эмпатических способностей и агрессивного поведения. Проведенный анализ научной литературы позволя-
ет сделать вывод о существующей взаимосвязи между проявлениями эмпатии и агрессии у подростков. 
Ключевые слова: эмпатия, когнитивная эмпатия, эмоциональная эмпатия, действенная эмпатия, 
агрессия, подростковый возраст. 

а протяжении многих десятилетий су-
ществует интерес к пониманию явления

эмпатии, и в частности эмпатии подростков. 
Ведь именно данный механизм играет важ-
ную роль в становлении личности и развитии 
ее нравственных чувств. Процесс эмпатии 
выделяется на фоне других видов понимания, 
его особенность заключается в слабом фор-
мировании рефлексивной стороны, изолиро-
ванность в пределах эмоционального пере-
живания. Исследования показывают, что 
способность человека к эмпатии может из-
меняться и увеличиваться под воздействием 
накопления жизненного опыта, а также эм-
патию удается легче проявлять по отноше-
нию к человеку с идентичными эмоциональ-
ными реакциями и поведением. 

Психологи конца XIX в. считали, что эмпа-
тию необходимо анализировать как первич-
ную эмоцию, например В. Штерн полагает, 
что необходимо рассматривать отдельно «чув-
ства к другим» (нежность, любовь) и «чувства 
с другими» (сострадание, сорадость) [6]. Чув-
ства по отношению к другим являются глав-
ным условием для развития и способности 
ощущать чувства с кем-то. Теплые отноше-
ния с родными возникают при воспроизве-
дении их поведения, вырабатывания умения 
отзываться на переживания и оказание аль-
труистических поступков. Так, социальные 
чувства возникают и трансформируются 
именно на основе эмпатии. 

В основе механизма эмпатии лежит три 
основных ступени, такой точки зрения при-
держивался Н.Н. Обозов и выделял когни-
тивный, эмоциональный и действенный уро-
вень [4]. Первый компонент-когнитивный, 

данный тип эмпатии выражается посред-
ством умения вникать в психическое состоя-
ние окружающих, но при этом не менять 
свое состояние и психологический фон. Вто-
рой компонент – эмоциональный, этот уро-
вень может проявляться в двух видах, как 
сопереживание или, как сочувствие, что соб-
ственно и отличает когнитивную эмпатию с 
ее простым пониманием чувств других, ведь 
эмпатия на уровне эмоций сопровождается 
таким важным процессом, как эмпатическое 
среагирование на произошедшее. Сопережи-
вание первый вид эмоциональной эмпатии, 
это простейшее переживание субъектом 
чувств другого при идентификации с ним, од-
нако прежде всего это желание сохранить свое 
благосостояние. Вторая форма – сочувствие, 
она же включает переход от эмоций к дей-
ствиям и целью которой является удовлетво-
рение не только своих потребностей, но и 
осуществляется выражение своего состояния 
по поводу переживаний других людей для их 
блага. Высшим уровнем эмпатии является 
действенный компонент, он охватывает все 
три уровня: когнитивный, эмоциональный и 
поведенческий. Именно действенная эмпатия 
определяет мораль и этический кодекс пове-
дения людей, ведь здесь можно проследить за 
реальными поступками и образом действий 
при осуществлении поддержки и помощи 
окружающим людям, поэтому часто можно 
услышать, как данный уровень называют по-
могающим. Следует упомянуть, что среди 
данных уровней эмпатии возникают непро-
стые связи, фактически развитие нравственной 
личности в основном происходит из-за эмпа-
тических данных и способностей субъектов.  

Н 



 

 
Ю.О. Севостьянов, полагает, что наилуч-

шим возрастом развития навыков общения у 
субъектов является подростковый период. 
Именно в данный период у индивида случа-
ются трансформации во всех аспектах его 
жизни. Считают, что начальным этапом этих 
модификаций в социальном положении ти-
нейджера становится направленность на 
свою личность, которая теперь является 
главным инструментом разрешения возни-
кающих вопросов и трудностей. Прежде все-
го – это вопросы, касающиеся наиболее бла-
гоприятных способов выстраивания комму-
никации и связей с окружающими [5]. 

Такие ученные как, Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юс- 
тицкис, А.Е. Личко,А. Фрейд, А. Адлер, К. Хор-
ни, Э. Эриксон, В. Шутц, Е. Маккоби, Г.Т. Хо-
ментаускас, А.Я. Варга, В.Н. Дружинин отво-
дили значительное место в преобразовании и 
улучшении навыков взаимодействия и обще-
ния детей, особенностям их воспитания, т. е. на 
коммуникативные способности влияет семья и 
тип отношений преобладающих в ней [2]. Это 
все свидетельствует о роли семейных факторов 
в развитии эмпатии у подростков, выделим ос-
новные элементы, воздействующие на процесс 
коммуникации: способы общения, особенно-
сти семейного согласования, состав семьи и ее 
иерархия, а также разделение семейных обя-
занностей и ролей.  

Ребенку в подростковом возрасте важно 
расположение к нему социума, если его вос-
принимают негативно и безучастно, высок 
риск возникновения психологических проблем, 
таких как фрустрация и нервозность, а также 
вызвать трудности при развитии навыков 
коммуникации с окружающими. Также дети в 
данный период весьма восприимчивы к про-
исходящим переменам в их жизни, зависимы 
от мнения окружающих и их эмоционального 
фона. Как считает, А.А. Медникова подобная 
подчиненность имеет как положительный, так 
и негативный аспект, с одной стороны дети 
становятся способными многое чувствовать и 
обращают внимание на все детали при постро-
ении связей, т. е. эта зависимость от других 
людей улучшает их эмпатические способности, 
с другой же стороны это отрицательно воздей-
ствует и подавляет элементы формирования 
умения общаться [3]. 

Высокоэмпатийные субъекты истолковы-
вают собственные поражения, при построении 
коммуникации, посредством внутриличност-

ных факторов, а другие подростки с слабо раз-
витой эмпатией находят причины в внешних 
обстоятельствах. Множество психологических 
экспериментов показывают важность умения 
сочувствовать, так на снижение выражения 
агрессии влияет желание и способность под-
ростков относиться к другим с состраданием и 
доброжелательностью, ведь это активизирует 
в них угрызение совести за происходящие 
несчастные случаи с окружающими. 

Можно заключить, что непосредственно в 
пубертатном периоде эмпатия только начи-
нает свое становление и развитие, а главной 
особенностью подростковой эмпатии являет-
ся ее нестабильность. Основными причина-
ми, влияющими на ее развитие, являются: 
благоприятный психологический климата в 
семье, принятие подростка группой его 
сверстников и, конечно же, свойства лично-
сти самого подростка. 

Термин «агрессия» был изучен многими 
психологами, основное определение гласит, 
что данный механизм всегда наносит ущерб 
либо самому агрессору, либо субъекту/объек-
ту, на кого она бывает направлена. Ведь агрес-
сия представлена мощным всплеском энергии 
и желанием во чтобы не стало отстоять свою 
позицию. Различные источники находят взаи-
мосвязь между агрессией и фрустрацией. Так, 
они говорят, что агрессия – это ответная не-
приязнь на образованную кем-то ситуацию, в 
которой не получается удовлетворить свое же-
лание и даже если данная фрустрация не была 
создана с негативным замыслом. Однако важ-
но уметь разграничивать два, на первый взгляд, 
одинаковых термина: «агрессия» и «агрессив-
ность». Ведь агрессия характеризуется как 
конкретные поступки и действия, а агрессив-
ность как устойчивая черта личности, благода-
ря которой субъект всегда может осуществить 
агрессивную выходку. 

Основными видами агрессии, которые 
проявляются у подростков является вербаль-
ная агрессия и физическая, которые в свою 
очередь выражаются прямо или косвенно. 
Следует упомянуть, что у некоторых в под-
ростковом возрасте возможно преобразова-
ние агрессии из простой модели поведения в 
постоянную и устойчивую черту личности, 
то есть в агрессивность. 

Сегодня заметна тенденция к усилению 
проблемы девиантного поведения подрост-
ков, основными причинами является физиче-



ская и социальная их незрелость, проблемы с 
самооценкой, желание скорее стать независи-
мыми, конфликты с родственниками и сверст-
никами. Именно в пубертате происходит уско-
рение развития и половое становление, что 
приводит к важным внутренним психическим 
трансформациям, переменам в ситуации соци-
ального развития, а также формирует плодо-
творную почву для возникновения разных ви-
дов агрессивного поведения. Г.Э. Бреслав – 
кандидат медицинских наук, заведующий ка-
федрой психологии, полагал, что помимо опи-
санных ранее психологических факторов, спо-
собствующих формированию агрессивности, 
необходимо также включать к ним трудности 
в взаимодействии со своими сверстниками и 
слабую развитость коммуникационных связей 
с окружающими [1]. 

Агрессивность и эмпатические способно-
сти являются взаимосвязанными феномена-
ми. Эмпатия может предотвратить агрессив-
ное поведение посредством двух механизмов. 

Первый механизм относится к когнитивному 
компоненту эмпатии и действует через спо-
собность индивида к принятию роли. Чем в 
большей степени человек способен понять 
позицию другого, тем агрессивное поведение 
менее вероятно. Если говорить более точно, 
то способность к принятию роли другого 
должна позволить проанализировать причи-
ны и мотивации другого человека, так, что 
его действия могут быть лучше поняты и 
приняты. Второй механизм связан с эмоцио-
нальным компонентом эмпатии, через кото-
рый агрессор может испытывать боль жерт-
вы, и этим будет ингибироваться его соб-
ственное агрессивное поведение во избежа-
ние эмоционального стресса, вызванного си-
туацией или для уменьшения страдания 
жертвы. Исходя из всего вышесказанного, 
можно заключить, что именно эмпатические 
способности являются одним из основных 
качеств подростка, сдерживающих его агрес-
сивное поведение. 
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«Каждый человек обязан знать, среди какой красоты  

и каких нравственных ценностей он живет»  
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В статье рассматриваются вопросы необходимости формирования у обучающихся целостного ми-

ровоззрения. Урок представлен через образ симфонии, как созвучие детских душ. Автор показывает, 

что основой развития гуманитарного мышления становится диалог в сознании ученика и учителя, а 

воспитание и обучение детей на основе уважения к традициям способствует выработке позитив-

ного отношения к духовному наследию человечества. 
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разование, диалог культур. 

 

адумывались ли вы когда-нибудь над во-

просом: каково предназначение человека? 

На него нет однозначного ответа. Кто-то, 

оглядываясь на пройденный путь, ищет 

оправдание своим поступкам, кто-то претен-

дует на признание и награду. А как принять 

ответственное решение в непростой, с точки 

зрения нравственного выбора, ситуации, 

чтобы не разрушить душевную гармонию? И 

какие черты характера могут служить свое-

образным знаком качества для человека?  

Мир сегодня меняется на глазах. С одной 

стороны – нет постоянства, потеряны идеалы, 

переписывается история. А с другой - повсе-

местно внедряются IT технологии, ведутся 

споры, одержит ли верх искусственный ин-

теллект над человечеством? По словам Тать-

яны Черниговской, профессора в области 

нейронауки и психолингвистики, «мир сего-

дня стал нечеловекомерным» [5]. И сейчас 

нашим детям особенно нужна педагогиче-

ская поддержка в понимании не только зако-

нов материального мира, но и в понимании 

себя, своей роли и своего места в этом мире. 

Так, формирование у обучающихся целост-

ного мировоззрения необходимо для того, 

чтобы сохранить человечность, ведь не слу-

чайно, именно гуманизация образования – 

один из современных трендов. 

Мы живем на земле, которая дышит исто-

рией, но не просто услышать это дыхание, 

расшифровать знаки, скрытые в окружаю-

щих предметах и явлениях. Этому мешает не 

только дефицит времени, но порой отсут-

ствие элементарных знаний о культуре. И 

как тогда современному молодому человеку, 

интересы которого сосредоточены на вирту-

альных играх и в социальных сетях, выстав-

ляя свою жизнь напоказ, отличить плохие 

поступки от хороших? 

Говоря об образовании и воспитании на 

основе культурных традиций, как о процессе 

овладения и присвоения человеком художе-

ственной культуры своего народа и челове-

чества в целом, следует учесть, что совре-

менная культура может расцениваться как 

возникновение культурного космоса из 

внекультурного хаоса. 

Идею значимости формирования миро-

воззрения не раз озвучивал президент Рос-

сийской Федерации В.В. Путин: «Именно 

учитель формирует в каждом из нас основы 

нашего мировоззрения.  И от этого в значи-

тельной степени зависит устойчивость, ста-

бильность и будущее нашего государства… 

развитие должно идти именно в диалоге ци-

вилизаций, с опорой на духовно-

нравственные ценности» [3]. 

На каких идеалах, ценностях, традициях 

формируется мировоззрение современного 

школьника? Сегодня необходимо, прежде 

всего, научить учиться: как использовать 

свою память, находить и извлекать инфор-

мацию, ведь ее стало так много; как справ-
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ляться со стрессами и мультизадачами, кото-

рые идут параллельно. Поэтому опора на ду-

ховные ориентиры становится первостепен-

ной и значимой. Формируясь на основе 

накопленного опыта и знаний многих поко-

лений, именно традиция представляет собой 

значимую, устойчивую часть культуры, спо-

собствуя становлению мировоззрения и раз-

витию искусства [4]. Обратившись к корням, 

мы можем найти основы добра, духовности, 

патриотизма, общечеловеческих ценностей.  

Всем известно, что педагогический процесс 

направлен на развитие природного дара – расти, 

развиваться, совершенствоваться, а значит – 

двигаться вперед! И ничего нельзя изменить в 

образовании, минуя учителя, который не мо-

жет не  реагировать на вызовы времени и за-

просы социума. Процесс образования «чело-

века культуры» требует коренных изменений 

и в содержании, и в методах, и в формах орга-

низации обучения. По словам искусствоведа 

Власты Ватаман, «проблема освоения насле-

дия и включения его в актуальную культуру 

стоит сегодня как никогда остро. Это связано 

с тенденциями глобализации современной ци-

вилизации и с концепциями сохранения куль-

турой своей индивидуальности, которые со-

временная школа обязана донести до подрас-

тающего поколения» [2].  

По-прежнему основной единицей образо-

вательного процесса является урок, на кото-

ром встречаются Учитель – дирижер и Уче-

ники – оркестр. Происходит столкновение 

новой идеи со старым знанием, причем с 

обеих сторон.  И, как по мановению волшеб-

ной палочки дирижера, по законам музы-

кальной драматургии из этого конфликта 

вырастает чистое интонационное зерно, ко-

торое, прорастая, дает благодатный урожай.  

Каждый Урок – это детские мечты, дет-

ские глаза, доверяющие нам. Это симфония, 

то есть созвучие детских душ, это выход на 

мета-уровень образования. Это формирова-

ние пространства для развития: новый ро-

сток, новое мгновенье жизни, новое движе-

ние вперед. Но детям важны не просто пред-

метные знания, а любовь. Слова Ш.А. Амо-

нашвили служат подтверждением этому: 

«Ребенок становится счастливым, как только 

ощущает к себе искреннюю и бескорыстную 

любовь» [1]. Поэтому во многом от личност-

ных качеств учителя зависит, каким челове-

ком и гражданином вырастет его ученик. И 

на сегодняшний день гуманизация образова-

ния становится главной тенденцией развития, 

а значит и движения вперед. Ведь если шко-

ла существует для полноправного и всесто-

роннего развития индивидуальности каждого 

ребенка, то и дети становятся творцами, 

ценностью и украшением ее.   

Можно определить триединую цель со-

временного образования: во-первых – это 

культурный человек, во вторых – это сво-

бодный гражданин, и в третьих – это творче-

ская индивидуальность. Тогда единый итог – 

это одухотворенный человек. Но речь не 

просто о преподавании культуры, а об от-

крытии ушей, глаз, сознания, разумения. Не 

усвоение знаний о прошлой культуре имеет-

ся в виду, а культивирование настоящей, че-

рез переживания к осознанию и пониманию, 

к созданию симфонии своей души. 

Возможности дистанционного обучения со 

своими плюсами и минусами показали, что 

рождается совсем иной смысл школьного пе-

риода жизни современного человека от 7 до 18 

лет. Рождается иная педагогическая установка, 

которая позволит сохранить на всю жизнь 

культуру любопытства и незнания, чтобы 

научиться останавливаться и задумываться, 

чтобы развить культуру ученичества. 

Изучая личность ребенка не прямо, а опо-

средованно, через его ученические работы в 

первую очередь, в которых ребенок-автор со-

здает образ себя, а не просто выражает то, что 

уже сказано о произведении, педагог направ-

ляет творческую активность и сопровождает 

развитие мысли. При этом учитель не посягает 

на внешкольную, частную жизнь ребенка, но 

соотносится с ней косвенно. Две установки 

школьника создают диалог двух «культур со-

знания» в голове: установка игровая (вообра-

жение, изображение собственных действий) и 

установка на авторитетность, на преждевре-

менные ответы, без собственных мучительных 

вопросов.  Тогда можно сказать, что возникает 

новый субъект – учащий себя человек, созда-

ющий некую свою культуру, выступающий 

как автор по отношению к ней. И основой ре-

ального развития гуманитарного мышления 

становится диалог в сознании ученика и учи-

теля. Диалог и созвучие культур, общающихся 



 

 
между собой – в контексте современной куль-

туры, – в средоточии основных точек удивле-

ния нашего разума. 

Вообще, современное «культурное» мыш-

ление может строиться по определенной 

схеме, когда «высшие» достижения челове-

ческого сознания и бытия вступают в диало-

гическое общение с предыдущими формами 

культуры – Античности, Средних веков, Но-

вого времени. Так, в переходе от Средневе-

ковья к Новому времени коренным образом 

изменился смысл образования – от тривиума 

и квадривиума к идеалу «человека образован-

ного». А сейчас меняется «от человека образо-

ванного» к «человеку культуры», соединяю-

щему в своем мышлении и деятельности раз-

личные культурные пласты. В XXI в. цен-

ностные и духовные спектры разных форм 

культуры, будь то Запад, Восток, Азия, либо 

Африка стягиваются в одном культурном 

пространстве, в одном сознании и мышлении. 

Это требует от человека не однозначного 

выбора, но постоянного взаимного перехода, 

спора точек удивления и «вечных вопросов 

бытия». И в этом, – в диалоге разных культур-

ных смыслов бытия, – суть современного по-

нятия, современной логики мышления. Нуж-

ный обществу исторический тип личности – не 

просветительский «человек разумный», и не 

романтический «человек чувствующий», а це-

лостный человек, гармонически соединяющий 

эти великие способности духа, выработанные 

в ходе мировой истории и культуры. Человек, 

способный проектировать свою жизнь, по-

скольку воображение направляет все практи-

ческие действия и тем самым связывает насто-

ящее и будущее. Человек, создавший симфо-

нию для души. 

А такие явления современной жизни как 

вездесущая реклама и социальные сети стали 

новыми проявлениями визуальной ориента-

ции музыкальной культуры. Парадоксаль-

ность ситуации состоит в том, что тотальное 

«омузыкаливание» повседневной жизни 

обесценивает музыку, лишает ее былого зна-

чения – культового, обрядового, празднично-

поэтического, концертного. Из кратковре-

менного, а потому особенно ценимого, эле-

мента человеческой жизни музыкальное зву-

чание становится ее фоном, к которому при-

выкают в такой степени, что перестают 

слышать, – оттого под музыку едят в кафе, 

беседуют в поезде, спорят за семейным сто-

лом, читают… 

Возможности широкого вхождения музы-

ки в быт, в повседневную жизнь массы лю-

дей изменяют способы включения людей в 

художественную культуру. Это выражается в 

том, что современному человеку не нужно 

самому уметь играть и петь, как это ранее 

умел практически каждый крестьянин, что и 

было основой подлинной народности фольк-

лора, или как это было свойственно воспита-

нию детей в аристократических домах в XIX 

столетии. Сейчас достаточно нажать клави-

шу, выбрать файл и музыка начинает звучать. 

Но, надо отдать должное прогрессу, совре-

менный человек выиграл в возможности об-

щения с творчеством великих мастеров всех 

времен и народов. 

И еще немного дегтя. Есть глубокое 

убеждение, что человек должен жить в мире, 

где царит Добро – это неискаженный и свет-

лый мир. К сожалению, такого мира сейчас 

нет. Увы, царствует мир, основанный на 

принципах манипулирования общественным 

мнением. В современном прагматичном об-

ществе не остается места чувствам. Безду-

ховность – большая проблема, о которой се-

годня говорят и пишут многие педагоги, 

ученые и политики. Современные дети все 

дальше от настоящих чувств. Их сердца 

черствеют от чрезмерной жестокости, кото-

рую они ежедневно видят в фильмах, играх, 

видеоклипах, социальных сетях. Реальность 

такова, что виртуальный мир подменяет си-

стему духовных ценностей.  

В этой связи гуманизация образования 

призвана уберечь от равнодушия и безразли-

чия техногенного мира, в котором все под-

чинено развитию материальных аспектов, 

активно вторгающихся в интеллектуальную, 

эмоциональную и духовную сферы жизни. 

Решая задачу формирования целостной лич-

ности, развития духовности и сохранения 

интеллектуального и эмоционального богат-

ства человека необходимо постепенное про-

движение. Сначала появляется отношение к 

предмету – Чувства, затем понимание – Со-

знание, и только после готовность к поступ-

кам – Поведение.  

Получилась простая формула: наполненные 



идеей, «ЧУВСТВА» переходят в «СОЗНА-

НИЕ», которое вызывает ассоциации, управля-

ет нашей деятельностью и, следовательно, 

формируется «ПОВЕДЕНИЕ», отражающее 

жизнь. Выход состоит в том, чтобы обеспечить 

каждому возможность свободно развивать себя, 

в то же время, посвящать себя и свой талант 

служению обществу и стране.   

Взаимосвязь традиционного и нового 

взглядов на вопросы нравственного воспита-

ния в современном образовании представле-

на в таблице. 

Таблица 1 

Рассматриваем симфонию (произведение крупной формы), как ОБРАЗ 

Симфо́ния (др.-греч. Συμφωνία – «созвучие, стройное звучание, стройность») – музыкаль-

ное произведение, как правило, для большого оркестра смешанного состава 

Гуманизация 

образования 
Традиции Современное прочтение 

ЧУВСТВА Определяют характер  

и индивидуальность народа, 

его историю и память. 

Образование выходит за рамки определен-

ного времени жизни и становится по-

настоящему «образованием через всю 

жизнь». 

СОЗНАНИЕ Показывают самобытность 

многогранной российской 

культуры. 

Образовательные компоненты включаются 

в реальную и досуговую деятельность. 

ПОВЕДЕНИЕ Являются площадкой 

для различных 

экспериментов. 

Образование выходит за рамки учебных 

учреждений и становится «образованием 

везде». 

Образование становится частью ежеднев-

ной практики, которой должен посвящать 

время каждый. 

Существенная часть обучения происходит 

не внутри какого-то явления или проекта, а 

в пространстве между разными проектами. 

В новейший период активного вторжения 

постмодернизма в жизнь не хватает образов 

положительных героев. В приоритете матери-

альные ценности, что приводит к формирова-

нию ложных целей, изменению ценностных 

ориентаций и, как следствие, к искаженному 

пониманию категорий добра и зла.  

Каждое время имеет свой духовный идеал, 

воплощенный в конкретной личности.  По 

законам художественной правды в образе 

героя воплощается мечта о победе добра над 

злом, правды над кривдой. Современная 

Россия переживает «переходный» период. 

Но события последнего времени – яркое 

свидетельство того, что у большинства 

граждан России вернулось чувство, осозна-

ние и понимание такой политической ценно-

сти, как патриотизм. Несмотря ни на что, в 

нашем обществе сейчас явно прослеживается 

тенденция объединения.   

Воспитание человечности в детях и их 

обучение на основе уважения к традициям 

способствует сохранению культурной иден-

тичности народа, также как формирование 

целостного мировоззрения неотделимо от 

интеллектуальной активности человека, ко-

гда раскрывается ключевое качество 

личности – гуманность. 
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о своей социальной значимости и специ-

фичности педагогическая профессия за-

нимает уникальное место среди множества 

других профессий. Предметом деятельности 

педагога становится другой человек. Человек 

со своим характером, мировоззрением, особен-

ностями патофизиологии и анатомии, специ-

фикой своего внутреннего мира, культурой. 

Педагоги должны обладать определенны-

ми профессиональными качествами. Как и ко 

многим профессиям социономического типа, 

к педагогической профессии предъявляются 

высокие требования. Особый акцент делает-

ся на нравственно-этической направленности 

педагогической профессии. Хорошая педаго-

гическая деятельность заключена в этиче-

ской составляющей учителя, его отношения 

к своему труду. Выделяют ряд профессио-

нальных качеств, способствующих успеш-

ному взаимодействию учителя с учащимися: 

П 



 

 

 общительность, умение и желание об-

щаться; 

 эмоциональная эмпатия и понимание 

людей; 

 творческое и гибкое мышление, способ-
ствующее быстрому ориентированию в ме-
няющихся условиях общения; 

 умение чувствовать и поддерживать 
связь в общении; 

 умение управлять своим психическим 
состоянием, своим голосом, мимикой; 

 способность к спонтанности; 

 умение прогнозировать возможные педа-
гогические ситуации и последствия своих 
воздействий; 

 владение искусством педагогической 
импровизации и т. д. 

Среди перечисленных качеств, в приорите-

те эмоциональные характеристики личности.  

Согласно Е.М. Верещагиной, педагогу свой-

ственно умение руководить, учить, воспиты-

вать, наблюдать за поведением и эмоцио-

нальным настроем подопечных [2]. Педагог 

не должен быть лишен сопереживания, эмо-

циональной устойчивости. Итак, определен-

ное сочетание перечисленных ранее важных 

эмоциональных качеств личности учителя – 

залог зарождения благостных предпосылок 

для успешного проявления его личности в 

процессе творческого и созидательного ре-

шения профессиональных ситуаций.  

 Качество образования напрямую зависит 

от личности учителя. Урок должен быть 

привлекательным, своеобразным и вызывать 

активность учащихся [4]. Учитель является 

воспитателем, организатором и оратором. 

Важную роль в учебном процессе по любому 

предмету выполняет речь учителя. Владение 

нормами речевого общения – это необходи-

мая составляющая профессиональной дея-

тельности учителя. Речь учителя должна быть 

нормативной, свободной от сленга, понятной и 

выразительной. Постановка голоса – это вы-

работка умения пользоваться силой, тембром, 

высотой, т. е. всеми голосовыми данными 

учителя. Использование всего диапазона голо-

са избавляет речь от монотонности, делая ее 

выразительной и красивой. Хорошая дикция и 

правильное словесное ударение – важнейшие 

характеристики речи педагога, ведь его речь – 

пример для подражания [1]. 

Дружелюбие, терпимость, внимательность, 

вежливость, приветливость учителя – вот дви-

жущая сила, которая может пробудить интерес 

учащихся к предмету и сохранить этот интерес 

на протяжении всего обучения. 

Одним из важных для учителя качеств яв-

ляется сохранение чувства юмора. Чувство 

юмора – хорошая черта любого учителя. 

Умение обратить недовольство ученика, его 

раздражительность в шутку поможет разря-

дить обстановку на занятии. Использование 

доброй шутки позволит учащимся передох-

нуть, взглянуть на происходящее с комиче-

ской стороны. Педагогу следует помнить, 

что шутить следует осторожно, чтобы нико-

го не обидеть. Учитель – это тот, кто помо-

гает устанавливать контакт между ученика-

ми, способствует обмену информацией, 

предусмотренной темой общения, чтобы в 

полной мере раскрыть способность учащих-

ся к более эффективному обучению с науч-

ной точки зрения и облегчить получение хо-

роших результатов обучения [3].  

Педагог – носитель общественных знаний и 

ценностей. В педагоге соединяются интеллек-

туальная, эмоциональная, волевая, ценностная, 

духовная и нравственная стороны личности. 

При грамотном сочетании всех выше описан-

ных факторов, есть возможность достигнуть 

реального конечного успеха в изучении уча-

щимися любого предмета [5]. 
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ема патриотического воспитания с го-

дами приобретает все большую акту-

альность, что обусловлено мобилизацион-

ными условиями существования государства 

и общества. В патриотизме ищут рецепт кон-

структивного гражданского и нравственного 

воспитания личности, которая добросовестно 

следовала бы существующим в обществе нор-

мам (правовым и моральным) и избегала де-

виантного поведения. Поиск конструктивного 

потенциала в патриотической идее считается 

конвенционально оправданным, поскольку, 

как утверждают С.Г. Ивченков, Е.В. Сайганова 

и многие другие исследователи, «патриотиче-

ское воспитание играет огромную роль в ду-

ховно-нравственном становлении человека, 

Т 



 

 

 

оказывает влияние на формирование ценност-

ной системы личности, ее гражданственности, 

закладывает основы менталитета» [2]. 

Принимая во внимание и разделяя эту 

точку зрения, считаем необходимым поста-

вить вопрос о тех условиях, в которых пат-

риотизм как политическая идея может стать 

действительно полезен для государства и об-

щества. Патриотизм не является «ценностью 

в себе», которая может рассматриваться вне 

социального контекста (особенно – вне гос-

подствующих идеологических представле-

ний), и «гражданин-патриот» как субъект 

весьма относителен. Люди склонны прини-

мать патриотическую идею, поддерживать 

политику патриотического воспитания, имея 

при этом весьма смутное представление о том, 

что такое патриотизм, что актуализирует во-

прос, который в числе прочих лежит в основе 

нашей работы: насколько устойчивы и кон-

структивны взгляды человека, если он не спо-

собен описать их объект и предмет? 

Такого рода «размытость» понимания 

обусловлена тем, что речь идет об изначаль-

но реифицированном понятии. В философии 

под реификацией понимается ошибка не-

уместной конкретности, когда абстракция с 

размытыми смысловыми границами выдает-

ся за нечто конкретное [3]. Оперирование 

таким понятием, которое с логической точки 

зрения обладает чрезмерно объемным содер-

жанием, лишается своей научной и практиче-

ской ценности, поскольку не означает ничего 

конкретного. Про патриотизм, как правило, 

говорят, имея в виду «верность Отчизне», 

«любовь к Родине», «преданность своей 

стране» и т. п., но «страна» и тем более «От-

чизна», «Родина» – слова эмоционально окра-

шенные и неопределенные, чье значение нуж-

дается в уточнении. И хотя слово «патрио-

тизм» прочно вошло в словарный запас прак-

тически каждого современного человека, его 

смысл в процессе коммуникации часто не рас-

крывается, поскольку патриотическая идея от-

носится к той категории абстракций, которые 

принимаются преимущественно на интуитив-

ном уровне, без уточнений. 

Приведенные теоретические выкладки 

оказываются вполне реальны по своим по-

следствиям, если обратиться к имеющимся 

социологическим данным: так, мониторинг 

ВЦИОМ 11 апреля 2023 г. показал, что 

большая часть россиян (91%) считают себя 

патриотами, при этом респонденты понима-

ют «патриотизм» слишком неопределенно: 

для них «быть патриотом» – значит «дей-

ствовать во благо страны», «защищать стра-

ну от любых нападок и обвинений», «гово-

рить о стране правду», «стремиться изменить 

положение дел в стране» и т. п. [5]. «Страна» 

при этом трактуется по-разному: для кого-то 

она являет собой сумму сограждан, для кого-

то страна – это «малая родина», «семья» и т. п. 

Другие данные (в 2020 г. центром «ФОМ» был 

проведен опрос под названием «Нужно ли пат-

риотическое воспитание?») показывают, что 51% 

респондентов под патриотическим воспитани-

ем понимают «любовь к Родине»; 13% – при-

общение к истории страны; 12% – «воспита-

ние любви к семье, уважения к старшим, к 

другим людям»; 11% – «труд, деятельность на 

благо Родины»; и только 6% продемонстриро-

вали знание российской политико-правовой 

системы и упомянули, например, необходи-

мость службы в армии [4]. 

Проблема здесь, на наш взгляд, состоит в 

том, что одним словом «патриотизм» име-

нуются хоть схожие, но разнородные явле-

ния, что вносит определенную путаницу. По 

этой причине мы предлагаем говорить всего 

о двух достаточно объемлющих вариантах 

патриотизма – «естественном» и «политиче-

ском». Когда мы говорим про «естественный 

патриотизм», мы имеем в виду чувство вер-

ности тем общностям, которые в этнографии 

называются «примордиальными». В более 

ранние времена такой патриотизм мог про-

являться в принадлежности к роду, племени, 

народности, а в наше время воплощается в 

любви к «малой родине». В его основе лежит 

человеческое желание принадлежать к ло-

кальным коллективам и ассоциировать себя 

с ними: так, один из основателей приморди-

ализма, американский социолог Пьер Луи 

ван ден Берге, утверждает, что человеческой 

природе свойственно стремиться к построе-

нию сообществ с себе подобными и сторо-

ниться тех, кто воспринимается как «чужой», 

что является основой для формирования эт-

нических общностей [6]. «Естественный» 

патриотизм – это врожденное чувство, за-

ставляющее индивида отдавать предпочте-



ние земле и людям своего происхождения и 

воспитания, особенно когда им бросает вы-

зов внешняя группа. 

Тем не менее этнические границы не 

остаются неизменными – исторически они 

находятся в процессе постоянного расшире-

ния, что делает их размытыми, при этом по-

требность в «своей» коллективности остает-

ся неизменной, сохраняет актуальность даже 

в массовых индустриальных обществах. Так 

возникает «политический» патриотизм, чье 

главное отличие от «естественного» – тесная 

связь с институтом государства и, как след-

ствие, наличие четких границ, ведь только 

государство способно их очертить. Каким об-

разом возможно связать двух граждан госу-

дарства, которые никогда лично друг друга не 

видели и живут, возможно, в разных концах 

страны? Ответ на этот вопрос – политика 

идентичности, формирование гражданской 

нации на основе общих институтов (в частно-

сти, армии), языка и ценностей, прав и обязан-

ностей гражданина, и главной движущей си-

лой этого процесса является государство. В 

этом значении «политический» патриотизм 

тесно связан с идеей гражданской нации и вы-

ступает своего рода сцеплением, объединяю-

щим различных ее представителей [1]. Таким 

образом, определить «политический» патрио-

тизм можно как «верность гражданской нации, 

к которой принадлежит индивид, заключаю-

щаяся в осознании собственных гражданских 

прав и добросовестном исполнении своих 

гражданских обязанностей». 

Не всегда указанные виды (или, скорее, 

уровни) патриотизма накладываются друг на 

друга: человек может любить свою «Родину» 

(как он ее понимает), но вступать в прямой 

или косвенный конфликт с государством, 

поскольку отдельные граждане и социальные 

группы могут чувствовать свою отчужден-

ность от государства, даже враждебность с 

его стороны; однако они способны образо-

вать органическое единство, для чего необ-

ходимо обеспечить существование сильной 

обратной связи между обществом и государ-

ством: граждане должны доверять государ-

ству, благодаря чему патриотизм, освобож-

даясь от внутренних противоречий, приобре-

тает подлинный конструктивный потенциал. 

Введение термина «политический патрио-

тизм» снимает проблемы, порождаемые не-

конкретностью массовых представлений о 

патриотизме, поскольку отвечает на два глав-

ных вопроса: 1) Что заставляет незнакомых 

людей с разных концов страны чувствовать 

себя частью одной общности? 2) Каковы кон-

кретные границы этой общности? Ответ на 

первый вопрос состоит в том, что подобная 

общность социально конструируется государ-

ством с помощью сложной системы обще-

ственно-политических институтов (прежде 

всего – института гражданства) и предлагае-

мой им системы ценностей; ответ на второй 

вопрос тесно связан с ответом на первый: 

именно государство политическим способом 

устанавливает границы той общности, к кото-

рой принадлежат граждане А и Б, проживаю-

щие, возможно, в разных частях света). 

На основе имеющихся данных опросов 

общественного мнения и проведенного ана-

лиза можно сделать вывод, что слово «пат-

риотизм» у большинства граждан Российской 

Федерации вызывает позитивные ассоциации, 

что обуславливает их склонность идентифи-

цировать себя в качестве патриотов. При этом 

стройной концепции патриотизма респонден-

ты, по всей видимости, не имеют: под Родиной 

каждый понимает что-то свое и, соответствен-

но, имеет свое представление о том, что значит 

«любить Родину». Патриотизм респондентов 

носит, скорее, «естественный», а не политиче-

ский (гражданский) характер, так как не мно-

гие интерпретируют «страну» в политическом 

смысле. С целью увеличения эффективности 

системы патриотического воспитания в Рос-

сийской Федерации педагогам, как проводни-

кам государственной политики в области об-

разования, рекомендуется придерживаться бо-

лее сложного и конкретного подхода к поня-

тию «патриотизм». Патриотическое просве-

щение граждан должно быть основано на пе-

реходе от размытых «естественных» представ-

лений о патриотизме к представлениям поли-

тическим (гражданским), что требует способ-

ности рационализировать воспитательный 

процесс, аргументированно раскрывать смысл 

и значение патриотизма как одной из основ-

ных ценностей сложного, организованного в 

форме политической нации, социума. 
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тратегическим ориентиром развития

отечественной системы образования на 

современном этапе, в том числе и дошколь-

ного, является повышение его качества. Со-

гласно Федерального Закона «Об образова-

нии в Российской Федерации», качество об-

разования – это «комплексная характеристи-

ка образовательной деятельности и подго-

товки обучающегося, выражающая степень 

их соответствия федеральным государствен-

ным образовательным стандартам, образова-

тельным стандартам, федеральным государ-

ственным требованиям и (или) потребностям 

физического или юридического лица, в ин-

тересах которого осуществляется образова-

тельная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов обра-

зовательной программы» [2, ст. 2, п. 29]. А 

это значит, что в настоящее время в системе 

дошкольного образования должна осуществ-

ляться комплексная оценка его качества. 

В условиях перехода к личностно-ориен-

тированному взаимодействию; персонифи-

цированному подходу, уважению личности 

ребенка, его прав; созданию условий для 

развития субъектной позиции ребенка в раз-

личных видах деятельности подходы к оценке 

качества дошкольного образования будут ва-

риативными [1]. Оценка качества дошкольно-

го образования может осуществляться в раз-

личных направлениях и разными субъектами: 

руководителем и работниками образователь-

ных организаций, родителями воспитанников, 

учредителем, уполномоченными надзорными 

органами, профессиональными и независимы-

ми экспертами. В процессе оценивания каж-

дый из субъектов решает свои практические 

задачи, которые в итоге определяют выбор ис-

точников и способов получения информации, 

методов измерения и оценки показателей. 

Федеральный государственный образова-

тельный стандарт дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО) формулирует требования 

к результатам освоения основной образова-

тельной программы дошкольного образова-

ния не в виде четких показателей возрастно-

го развития, но в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые «не под-

лежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (монито-

ринга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными дости-
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жениями детей» [3, п. 4.3]. Однако ныне дей-

ствующие критерии оценки работы ДОО 

связаны с оценкой условий пребывания в 

дошкольной образовательной организации; с 

расширением образовательных направлений, 

по которым работает дошкольная образова-

тельная организация; и с ее социокультур-

ными инициативами [3]. 

С внедрением ФГОС ДО проблема качества 

образовательного процесса становится наибо-

лее актуальной и требует определенной подго-

товленности коллектива. Требования к усло-

виям реализации ОП дошкольного образова-

ния достаточно подробно представлены в 

стандарте, где значительное внимание уделя-

ется профессиональному развитию педагоги-

ческих и руководящих кадров, которые долж-

ны обладать основными компетенциями, не-

обходимыми для организации качественного 

образовательного процесса [3]. 

В научной литературе проблема оценки 

качества организации образовательного про-

цесса не получила должного раскрытия. Нет 

универсальных критериев для оценки каче-

ства организации образовательного процес-

са, недостаточно разработано понятие орга-

низация образовательного процесса и оценка 

качества. Отсутствие единых критериев оцен-

ки качества организации образовательного 

процесса приводит к тому, что разными субъ-

ектами одна и та же деятельность оценивается 

по-разному. Оценка качества образования – 

это не только констатация выполнения нормы, 

но и тонкий инструмент воздействия на разви-

тие системы образования, основа для принятия 

осмысленных управленческих решений. 

Под термином «качество образования» мы 

будем понимать состояние и результатив-

ность процесса образования в обществе, его 

соответствие потребностям и ожиданиям 

общества. Следовательно, качество образо-

вания – многофакторное понятие, которое 

прежде всего включает в себя: 

 качество образовательного процесса; 

 качество достижений (результатов) обу-

чающихся, педагогов; 

 качество потенциала, а именно: качество 

целеполагания, качество условий: матери-

ально-технической базы, программ, учебно-

методических комплексов, информационно-

методической базы, кадрового состава.  

Анализ подходов к оцениванию эффек-

тивности работы образовательной системы 

привел к выводу о необходимости построе-

ния системы мониторинга качества образо-

вания, которая заключается в регулярных 

исследованиях определенных объектов по 

стабильным показателям в течение длитель-

ного периода времени и анализе результатов 

с учетом всех особенностей, условий дея-

тельности образовательных учреждений, му-

ниципальной и региональной системы обра-

зования с использованием телекоммуника-

ционных технологий. 

Мониторинг качества обучения и оценка 

его результатов будут настолько эффектив-

ны, настолько корректно заданы стандарты и 

нормы, т. е. в какой мере они отвечают ряду 

принципиальных требований: 

 измеримость и применимость стандартов 

и норм. Они должны быть качественно и ко-

личественно определены и пригодны для 

практического использования; 

 осуществимость, согласованность с воз-

можностями образовательного учреждения и 

его составных частей (элементов). 

Приходится признать, что концепция ка-

чества образования только складывается: 

уточняются подходы, формируются показа-

тели качества, делаются попытки разрабо-

тать критерии оценки. Рассматриваются во-

просы о национальной системе оценки каче-

ства образования. Но на практике сама кон-

цепция качества образования еще не стала 

личным смыслом коллективов, учителей, пе-

дагогов. В то же время очевидно, что сегодня 

реформирование системы образования 

должно основываться на прогнозировании и 

отслеживании его качества. 

Основное назначение системы оценки вы-

полнения обязательных требований образо-

вательного стандарта – выявить, овладел или 

не овладел каждый конкретный учащийся 

знаниями, умениями, видами деятельности, 

зафиксированными в стандарте. Поэтому со-

держание требований к обязательному уров-

ню подготовки должно стать основой для 

определения содержания и важнейшим кри-

терием оценки достижения ее результатов. 

Следует отметить, что под оценкой качества 

образования мы понимаем меру качества, вы-

ражающую собой соотнесенность измерений 



свойств (функций) с базой, которая фиксирует 

эталонный уровень, норму качества. 

Оценка качества образования направлена 

на решение следующих задач: 

 формирование эталона качества образо-

вания на основе нормативной базы Россий-

ской Федерации, государственных образова-

тельных стандартов, образовательной поли-

тики и международной практики оценки ка-

чества образования, т. е. критериев и показа-

телей качества образования; 

 создание инструментария оценки каче-
ства образования; 

 сравнение достигнутого уровня с этало-
ном и организацию широкого обсуждения 
полученных результатов; 

 выработку управленческих мер с целью 
повышению качества образования. 

Качество ДОУ зависит: 

1. От качества работы воспитателя.

2. От отношений, которые сложились в

коллективе. 

3. От условий, которые создает руководи-

тель для творческого поиска новых методов 

и форм работы с детьми. 

4. От объективной оценки результатов де-

ятельности каждого сотрудника. 

Дискуссионным является вопрос об объ-

ектах оценивания, которые должны опреде-

ляться с учетом уровня образования и типа 

основной образовательной программы. В со-

ответствии с Концепцией общероссийской 

оценки качества образования в качестве объ-

ектов оценки могут быть использованы три 

основополагающих показателя:  

1. Характеристики программ дошкольного

образования, реализуемых в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях.  

2. Оценка деятельности дошкольной обра-

зовательной организации. 

3. Индивидуальные образовательные до-

стижения воспитанников. 

В настоящее время в сфере образования 

нормативными правовыми документами уста-

новлены различные процедуры оценки каче-

ства дошкольного образования: внутренняя 

оценка качества, самообследование, лицензи-

рование, аттестация, общественная аккредита-

ция, независимая оценка качества образования, 

государственный надзор и контроль, монито-

ринг качества образования, рейтингование и т. 

д. Каждая процедура представляет собой некий 

регламент, т. е. набор правил и последователь-

ность действий при оценке качества образова-

ния. Некоторые процедуры, такие как аккреди-

тация и лицензирование, мониторинг доста-

точно подробно описаны в законодательстве. В 

рамках формирования Общероссийской систе-

мы качества общего образования значительная 

роль отводится оценке качества образователь-

ных достижений обучающихся, через анализ 

результатов независимых оценочных проце-

дур, таких как государственные (националь-

ные) экзамены, международные сопостави-

тельные исследования и мониторинги, нацио-

нальные исследования и мониторинги.  

Порядок оценивания соответствия обра-

зовательной деятельности требованиям Фе-

дерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования 

(как в рамках внутренней системы оценки 

качества образования, так и в рамках незави-

симой системы оценки качества и государ-

ственного контроля) до настоящего времени 

нормативно не установлен. Существуют 

лишь Методические рекомендации по про-

ведению независимой оценки качества обра-

зовательной деятельности, утвержденные 

Минобрнауки России 01.04.2015.  

Внутренняя система оценки качества об-

разования (ВСОКО) разрабатывается в соот-

ветствии с законом об образовании в РФ. Ста-

тья 28, п. 3, подпункт 13 акцентирует внима-

ние на том, что к компетенции образователь-

ной организации в установленной сфере дея-

тельности относится обеспечение функциони-

рования внутренней системы оценки качества 

образования. Внутренняя система оценки ка-

чества дошкольного образования позволяет 

определить, насколько фактическая реализа-

ция образовательных программ отвечает тому 

уровню, который был установлен требования-

ми ФГОС ДО.  

Целями ВСОКО являются: 

 получение объективной информации о 

состоянии качества образования в ДОУ, тен-

денциях его изменения и причинах, влияю-

щих на его уровень; 

 формирование информационной основы 

принятия управленческих решений. 

ВСОКО направлена на решение следую-

щих задач: 



 обеспечение надежности и технологично-
сти процедур оценки качества образования; 

 определение качества образовательных 
программ с учетом ФГОС ДО и запросов ос-
новных потребителей образовательных услуг; 

 определение соответствия фактических 
образовательных условий ДОУ к условиям ре-
ализации образовательной программы ДОУ; 

 определение степени соответствия ре-
зультатов освоения образовательных про-
грамм федеральному государственному об-
разовательному стандарту дошкольного об-
разования; 

 оценка состояния и эффективности дея-
тельности ДОУ; 

 повышение квалификации педагогов 
ДОУ в области оценки качества образования, 
анализа и использования результатов оце-
ночных процедур; 

 обеспечение открытости и доступности 
проводимых процедур по оценке качества 
образования; 

 обеспечение руководителя ДОУ анали-
тической информацией, необходимой для 
принятия управленческих решений и опре-
деления тенденций развития ДОУ. 

ВСОКДО представляет собой системати-

ческое оценивание и наблюдение за состоя-

нием образования и динамикой изменений 

его результатов, условиями осуществления 

образовательной деятельности, континген-

том воспитанников, образовательными и 

воспитательными достижениями, систему 

сбора, обработки, хранения и распростране-

ния информации об условиях, процессе и ре-

зультативности образовательной деятельно-

сти всех субъектов (объектов) процесса.  

Отличительная особенность новой систе-

мы оценки качества дошкольного образова-

ния – в необходимости предусмотреть оцен-

ку деятельности образовательной организа-

ции потребителями образовательных и иных 

услуг – родителями (законными представи-

телями) воспитанников.  

Таким образом, субъектами оценки долж-

ны выступать как сама образовательная ор-

ганизация, так и родители воспитанников.  

Составными частями ВСОКО являются 

управленческий контроль и самообследова-

ние образовательной организации. В связи с 

этим показатели внутренней системы оценки 

качества должны содержать показатели дея-

тельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию, утвержден-

ные приказом Минобрнауки России от 

10.12.2013 № 1324, в котором определены 

две большие группы показателей – образова-

тельная деятельность и инфраструктура.  

Функционирование ВСОКО требует ло-

кальной регламентация. Процедуру (проце-

дуры) внутренней оценки качества каждое 

дошкольное образовательное учреждение 

разрабатывает самостоятельно и описывает 

ее в локальных актах, в соответствии с дей-

ствующими нормами законодательства. 

Независимая оценка качества образо-

вания (НОКО) направлена на разработку 

стратегических решений, в том числе в ходе 

реализации ФГОС ДО.  

Заказчиками независимой оценки качества 

образования могут стать общественные сове-

ты, общественные объединения, учредитель 

образовательной организации, органы госу-

дарственной власти, руководитель образова-

тельной организации, педагогические работ-

ники образовательной организации, родители 

воспитанников.  

Объектом НОКО являются образователь-

ные программы, условия реализации образо-

вательного процесса, сайты образовательных 

организаций, результаты освоения обучаю-

щимися образовательных программ.  

При вынесении независимой оценки каче-

ства образования в дошкольных образова-

тельных организациях используются такие 

методы, как лицензирование, контроль, 

надзор, мониторинговые исследования, атте-

стация педагогических кадров.  

Кроме того, методы НОКО определяются 

использованием данных социальных опро-

сов, голосований, рейтингов, аудита, разно-

образных измерительных материалов.  

К дополнительным методам оценки каче-

ства образования можно отнести:  

 комплексный метод оценки качества 
образования – квалиметрию;  

 методы модульной оценки качества об-
разования;  

 методы оценки качества в соответствии 
с требованиями ФГОС ДО.  

Остановимся подробнее на методе оценки 

качества в соответствии с требованиями 



ФГОС ДО. Метод представлен диагностика-

ми, разработанными на основе выделенных 

показателей определения качества образова-

ния, а также специальными диагностиками 

для проведения специальных процедур педа-

гогами и психологами, работающими в до-

школьной организации.  

Ресурсы проведения диагностики на осно-

вании данного метода представлены:  

 картами развития;  

 психологической диагностикой;  

 списком рекомендованных психологи-
ческих методик; 

 специальной программой повышения 
качества образования «Семь шагов».  

Организация образовательного процесса 

играет важную роль как часть оценки каче-

ства образования в целом. Эффективная ор-

ганизация образовательного процесса спо-

собствует достижению высоких результатов 

в обучении и развитии учащихся. Включает 

в себя такие аспекты, как планирование 

учебного материала, разработка учебных 

программ, выбор методов и подходов к пре-

подаванию, контроль и оценка знаний, а 

также обеспечение комфортной и безопас-

ной образовательной среды. 

Планирование учебного материала является 

неотъемлемой частью организации образова-

тельного процесса. Оно позволяет структури-

ровать содержание учебного материала, опре-

делить последовательность изучения тем, а 

также учесть индивидуальные потребности и 

особенности каждого учащегося. Это помогает 

достичь более глубокого и осмысленного 

усвоения материала, а также развития не толь-

ко когнитивных, но и других компетенций. 

Разработка учебных программ – еще один 

важный аспект организации образовательно-

го процесса. Учебные программы должны 

отвечать современным требованиям и стан-

дартам, учитывать потребности общества и 

рынка труда. Они должны быть структури-

рованы, основываться на актуальных и про-

веренных знаниях и методиках обучения. 

Выбор методов и подходов к преподава-

нию непосредственно влияет на эффектив-

ность образовательного процесса. Препода-

вателям следует использовать разнообразные 

методы, которые смогут активизировать 

учащихся, способствовать их самостоятель-

ной работе, развивать критическое мышле-

ние и решение проблем. Важно также учесть 

различные стили обучения учащихся, чтобы 

создать наиболее комфортные условия для 

их обучения. 

Контроль и оценка знаний также являются 

неотъемлемой частью организации образова-

тельного процесса. Они позволяют учителям 

следить за уровнем успеваемости учащихся, 

а также адекватно оценивать их достижения. 

Контроль и оценка должны быть объектив-

ными, справедливыми и соответствовать по-

ставленным образовательным целям. 

Наконец, обеспечение комфортной и без-

опасной образовательной среды имеет также 

важное значение для успешной организации 

образовательного процесса. Учащиеся должны 

чувствовать себя в безопасности и поддержке, 

чтобы максимально реализовать свой потен-

циал. Комфортная и безопасная среда способ-

ствует развитию таких качеств, как самоуве-

ренность, сотрудничество, творческое мышле-

ние и эмоциональная стабильность. 

Таким образом, организация образова-

тельного процесса как часть оценки качества 

образования в целом играет важную роль. 

Эффективное планирование учебного мате-

риала, разработка учебных программ, выбор 

методов преподавания, контроль и оценка 

знаний, а также обеспечение комфортной и 

безопасной образовательной среды позволя-

ют достигать высоких результатов в обуче-

нии и развитии учащихся. 
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Для всех замещающих родителей и их приемных детей с ограниченными возможностями здоровья 

главное – стремление иметь семью. Но случаи отказа от приемного ребенка с нарушениями в разви-

тии, как показывает практика – не редкость. Исследователями выявлена группа проблем, с кото-

рыми сталкиваются замещающие родители, принявшие на воспитание ребенка с особенностями 

развития. В данной работе рассматриваются вопросы комплексного сопровождения замещающей 

семьи и их ребенка с ограниченными возможностями здоровья, отмечена важность сотрудниче-

ства специалистов и замещающей семьи для нормального существования  и развития ребенка. 
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ние семьи, типы воспитания. 

егодня термин «сопровождение» в пси-

хологии, педагогике, социальной педа-

гогике и других областях знания употребля-

ется как концептуально, так и в отношении 

практической деятельности по решению 

конкретных проблем. Исследователями про-

блема работы с родителями рассматривается 

в разных контекстах. Большинство авторов 

рассматривает работу специалистов в отно-

шении родителей как процесс сопровожде-

ния [4, с. 239], подразумевающий оказание 

необходимой им практической помощи. 

Под сопровождением с педагогической точ-

ки зрения подразумевается «педагогически це-

лесообразная система мер воздействия на про-

цессы образовательной сферы, обеспечиваю-

щая снижение отклонений от оптимальной 

траектории их развертывания» (Е.В. Яковлев, 

Н.О. Яковлева) [6, с. 46]. 

Сопровождение с социально-педагогичес-

кой точки зрения рассматривается как сов-

местное движение (взаимодействие) педаго-

га и воспитанника, его родителей «на основе 

прогнозирования субъектом перспектив по-

ведения и самопроявления в ситуации разви-

тия, направленного на создание условий и 
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обеспечение наиболее целесообразной по-

мощи и поддержки» [1, с. 42].  

Сопровождение с психолого-педагогичес-

кой точки зрения представляет собой оказа-

ние помощи семьям, воспитывающим детей с 

отклонениями в развитии, благодаря которой у 

родителей формируется позитивное воспри-

ятие своего ребенка, развивается чувство 

уверенности, гармонизируются детско-роди-

тельские и межличностные отношения, разре-

шаются существующие проблемы, что в сово-

купности способствует адаптации ребенка, 

его гармоничному развитию (И.Ю. Левченко,        

В.В. Ткачева) [4].  

«Дети с ограниченными возможностями 

здоровья» – это особая категория детей, они 

отличаются наличием физических и психи-

ческих отклонений, которые способствуют 

формированию нарушений общего развития, 

не позволяющие детям вести полноценную 

жизнь. Группа детей с ОВЗ чрезвычайно не-

однородна. В нее входят дети с разными 

нарушениями развития: нарушениями слуха, 

зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, 

интеллекта, с выраженными расстройствами 

эмоционально-волевой сферы, включая РАС; 

с задержкой и комплексными нарушениями 

развития.  

Семья с больным ребенком становится 

проблемной (в первую очередь для ребенка) 

в зависимости от отношения родителей к ре-

бенку, имеющего дефект психологического 

или соматического характера. Тип отноше-

ния к дефекту во многом усиливает либо, 

напротив, ослабляет компенсаторные воз-

можности ребенка, успешность его адапта-

ции и развития.  

Выявление проблем замещающих семей с 

детьми с ограниченными возможностями здо-

ровья имеет большое значение при выборе 

средств и методов (технологий) воспитания 

детей, а также сопровождения их родителей. 

Наиболее существенные проблемы это:  

 во-первых, социально-правовое сопро-

вождение, заключающееся в запоздалом по-

лучении родителями информации о правах и 

льготах для семей, воспитывающих ребенка 

с ОВЗ или ребенка-инвалида   

 во-вторых, нехватка квалифицирован-

ной помощи в подготовке необходимых до-

кументов для оформления ребенку инвалид-

ности: писем, заявлений, запросов в различ-

ные государственные инстанции и др. [4]. 

Вторая группа проблем связана с выбором 

эффективной медицинской помощи и 

средств социально-педагогической реабили-

тации детей с ОВЗ, обусловленной такими 

причинами, как:  

 нехватка компетентных консультантов 
по медицинским, психолого-педагогическим 
аспектам развития ребенка с ОВЗ в условиях 
семейного воспитания; 

 несформированность системы обучения 
родителей средствам и приемам абилита-
ции/реабилитации ребенка, в том числе, не-
достаточное количество развивающих заня-
тий с ребенком; 

 несогласованность действий специали-
стов при организации сопровождения детей 
со сложной структурой дефекта в условиях 
разнопрофильных образовательных учре-
ждений, общеобразовательного, компенси-
рующего, комбинированного типа, осу-
ществляющих инклюзивное и интегрирован-
ное обучение. 

Третья группа проблем касается поддержки 

замещающей семьи (приемных родителей):  

 неотлаженная система организации кон-

тактов с родителями, находящимися в сход-

ной жизненной ситуации; 

 недостаточное информирование об ор-

ганизациях и учреждениях, оказывающих 

услуги ребенку с нарушениями развития и 

его семье; 

 малая доступность психологической по-

мощи родителям в преодолении тревог, свя-

занных с появлением в семье ребенка с ОВЗ; 

 неудовлетворенная потребность в под-

держивающей помощи семье по ситуатив-

ным запросам родителей. 

Обозначенные проблемы относятся к 

компетенции специалистов из разных обла-

стей: медицины, психологии, педагогики, 

социальной работы, социальной адвокатуры. 

Следовательно, их решение предполагает 

создание и организацию деятельности меж-

дисциплинарной команды специалистов. Ра-

бота такой команды поможет выявить кон-

кретные проблемы, преодолеть межведом-

ственные границы, расширить контакты, 

определить потенциал семьи [3]. И только 

совместная работа специалистов и семьи 



позволит оптимально решать поставленные 

задачи, достичь основной цели – нормализа-

ция жизни семьи, воспитывающей ребенка с 

нарушениями развития [2]. 

Незнание особенностей воспитания, рас-

терянность, чувство стыда за то, что «родили 

или приняли в семью неполноценного ма-

лыша», страх за будущее своего «особенно-

го» ребенка также приводят к тому, что се-

мьи отгораживаются от близких, друзей, 

знакомых, социума, предпочитая переносить 

свое горе в одиночку. 

В силу подобной причины родители часто 

используют неправильные методы воспита-

ния: гиперопеку, когда родители стремятся 

сделать за ребенка все, даже то, что он в си-

лах сделать сам; противоречивое воспитание, 

когда ребенок с отклонениями в развитии 

может вызывать у членов семьи разногласия 

в использовании воспитательных средств. 

Так, например, родители ребенка могут быть 

сторонниками жесткого воспитания и предъ-

являть к нему соответствующие требования. 

Одновременно бабушка и дедушка, живущие 

в семье, могут занимать более мягкую пози-

цию и поэтому разрешать ребенку делать все, 

что ему захочется. При таком воспитании у 

ребенка не формируется адекватной оценки 

своих возможностей и качеств, он обучается 

«лавировать» между взрослыми и часто 

сталкивает их друг с другом.  

А воспитание по типу повышенной мо-

ральной ответственности ведет к постоянно-

му перенапряжению ребенка. Родители или 

другие близкие постоянно возлагают на ре-

бенка такие обязанности и такую ответ-

ственность, с которой ребенку с отклонени-

ями в развитии в силу имеющихся наруше-

ний трудно справиться. У ребенка возникает 

повышенная утомляемость, отсутствует 

адекватная оценка своих возможностей. Он 

всегда чуть-чуть не дотягивает до оптималь-

ного результата, поэтому неуспешен. Его ча-

сто ругают, он всегда чувствует себя винова-

тым, что, несомненно, формирует у него за-

ниженную самооценку. 

Гипоопека – такая модель воспитания ча-

ще встречается в семьях с низким социаль-

ным статусом или в семьях, где ребенок с 

отклонениями в развитии не имеет ценности 

в силу нарушений развития. Родители прак-

тически не осуществляют за ним уход, ребе-

нок может быть плохо или неопрятно одет, 

плохо накормлен. Никто не следит за его ре-

жимом дня и соблюдением условий, обеспе-

чивающих его развитие. Однако в таком же 

положении могут быть и его здоровые бра-

тья и сестры. 

Наконец, тип воспитания – отвержение 

ребенка, по сути, отсутствие любви к ребен-

ку может быть в семьях не только с низким, 

но и с высоким социальным статусом. От-

вержение ребенка может быть сопряжено в 

сознании родителей с идентификацией себя с 

дефектом ребенка. Чаще это встречается у 

отцов. В случае материнского отвержения 

ребенка ситуация объясняется незрелостью 

личностной сферы матери и несформирован-

ностью материнского инстинкта.  

Знание особенностей развития «особен-

ных» детей, к которым относятся и дети с ОВЗ, 

и просвещение их замещающих родителей 

также входят в профессиональные компетен-

ции сопровождающих семью специалистов. 

Снижение уровня напряженности в замещаю-

щей семье, несомненно, важнейшая задача 

профессиональных психологов, дефектологов. 

Деликатное психолого-педагогическое сопро-

вождение родителей чаще всего требует раз-

работки индивидуальной программы (марш-

рута) с учетом актуальных специфических 

проблем семьи и детей. 
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ыпускной праздник в детском саду –

это, своего рода, выпускной экзамен

для детей и педагогов. Соответственно, и 

уровень подготовки и проведения такого 

праздника должен быть выше. В сети интер-

нет очень много сценариев выпускных 

праздников, но, на наш взгляд, они грешат 

переизбытком стихотворных форм, что 

сложно воспринимать в течение 30-40 минут. 

Все хорошо в меру. Еще один недостаток 

выпускных сценариев из интернета – одни и 

те же, уже наскучившие всем игры: «Собери 

портфель», «Собери слово», «Чей кружок 

быстрее соберется» и так далее.  

Новизна и оригинальность выпускного 

праздника «По страницам волшебной кни-

В 



ги», разработанного нами, заключается в 

том, что в сценарии отсутствует роль взрос-

лого ведущего. Выпускники самостоятельно 

проводят весь праздник. Кроме этого, при-

сутствуют небольшие диалоги детей с роди-

телями в течение праздника, что дошкольни-

кам очень нравится. Для помощи в организа-

ции игры введена роль взрослого героя – 

Шапокляк. Причем в игре принимают уча-

стие не только дети, но и члены их семьи: 

мама, папа, бабушка.  

Кроме того, в сценарий выпускного празд-

ника мы включили сценку «Сказочная», в ко-

торой принимали участие ученики образова-

тельных учреждений города, в которые пойдут 

учиться наши выпускники (лицей, школа       

№ 32). Такой подход способствует бесшовно-

му переходу дошкольного и начального обще-

го образования. 

Мы считаем, что проведение выпускного 

праздника в формате перелистывания стра-

ниц книги, актуален. Поскольку он, таким 

образом, позволяет разделить праздник на 

несколько важных частей, при этом создавая 

плавный переход от одного вида деятельно-

сти к другому.   

В сценарии выпускного праздника ис-

пользуются следующие методы и приемы: 

1. Наглядные: наглядно-слуховые, нагляд-

но-зрительные. 

2. Словесные (в том числе метод провока-

ции, когда Шапокляк приносит в подарок 

детям палки, камни, рогатки и предлагает 

пойти с этим в школу) 

3. Практические: собственно-практические,

игровые. 

4. ИКТ (презентация)

Данный материал будет полезен музы-

кальным руководителям, воспитателям, пе-

дагогам, работающим с детьми старшего 

дошкольного возраста. Сценарий содержит 

стихи, описание игры и атрибутов к ней, тек-

сты сценок, описание музыкального матери-

ала, подробное описание действий детей на 

протяжении всего праздника, что позволит 

педагогам беспрепятственно воспроизвести 

содержание выпускного праздника. 

Цель выпускного праздника: создание 

праздничного настроения детям и их семьям 

через демонстрацию творческих музыкаль-

ных и хореографических способностей вы-

пускников дошкольного образовательного 

учреждения. 

Задачи: 

 применить детьми на практике полу-
ченные знания: читать стихи, петь песни, ис-
полнять танцы; 

 активно участвовать в празднике: само-
стоятельное вести, показывать сценки; 

 уметь выступать самостоятельно и в со-
ставе коллектива: исполнять индивидуаль-
ные и коллективные номера. 

Ожидаемые результаты: дети уверенно, с 

выражением читают стихи, в сценках переда-

ют эмоции и характер персонажей; песни поют 

свободно, в полный голос, правильно берут 

дыхание; во время танцев хорошо ориентиру-

ются в зале, знают последовательность движе-

ний, слышат сильную долю такта. При игре в 

оркестре правильно держат музыкальные ин-

струменты, умеют на них играть. 

Оборудование: музыкальное сопровож-

дение, видео презентация, костюмы и атри-

буты к сценкам, игре, мягкие игрушки для 

малышей, бумажные самолетики по количе-

ству детей, детские музыкальные инстру-

менты, дипломы и подарки выпускникам. 

Ход праздника: 

Звучат фанфары. Выходят ведущие дети, 

мальчик и девочка: 

Мальчик: Добрый день, дорогие мамы и 

папы! 

Девочка: А также: (загибает пальцы) ба-

бушки, дедушки, тети, дяди, и даже соседи! 

Мальчик: Алина, а ты никого не забыла? 

Девочка: (перебирает пальцы, вспомина-

ет) Вроде нет, всех назвала. 

Мальчик: (подсказывает ей на ухо) 

Девочка: Ой, точно! Добрый день, наши 

любимые педагоги! 

Мальчик: Сегодня вы будете нами любо-

ваться, каждый увидит, чему мы научились и 

какими стали. 

Девочка: Для нас сегодня своеобразный 

экзамен! И мы очень волнуемся. 

Мальчик: (обращается к родителям) А 

вы за нас волнуетесь? Не для нас ли вы сего-

дня нарядились? (родители отвечают) 

Девочка: Конечно! Итак, встречайте: та-

лантливый, яркий, красивый… 

Вместе: Выпуск 20… 

Вход детей, танец под песню «До ре ми» 



(детский хор «Великан) 

Дети остаются стоять после танца, 

читают стихи: 

Есть одна страна на свете, 

Не найти другой такой, 

Не отмечена на карте, – 

Ведь размер – то небольшой. 

И живет в стране той славной 

Замечательный народ, 

Он на разные вопросы 

Каждый день ответы ждет. 

Детский сад! Что это значит? 

Ничего приятней нет! 

Это целый детский город 

Из улыбок и конфет! 

Добрых сказок и подружек, 

Из мультфильмов и друзей, 

Занимательных игрушек, 

Удивительных затей! 

Из стихов, загадок, песен, 

Танцев, игр и умных книг! 

Мир огромен и чудесен, 

Интересен и велик! 

Из секретов, тайн сердечных, 

Из сюрпризов, теплых слов. 

В детских буднях быстротечных 

Не бывает пустяков! 

Песня: «Мы дети Солнца» (детский хор 

«Непоседы»). Под танцевальную современ-

ную музыку (по выбору музыкального руко-

водителя) дети подскоками проходят по 

кругу и присаживаются на стулья. В центре 

зала остаются 4 ребенка. 

1-й: Ребята, 5 лет мы ходили в детский 

сад, считали, читали, рисовали, лепили, сти-

хи учили и на концертах выступали! 

2-й: И вот теперь мы подросли и идем в 

школу. А хотите, я открою вам один секрет? 

Сегодня мы сможем перелистнуть страницу 

нашей волшебной книги под названием 

«НАШ ДЕТСКИЙ САД» 

3-й: А вы помните, какими мы пришли 

сюда? (Дети отвечают НЕТ).  

4-й: Ну тогда открываем нашу волшеб-

ную книги! 

Страница: «Наши первые шаги». 

Выходят дети 2 младшей группы под фо-

нограмму «Топ-топ, топает малыш», чи-

тают стихи: 

1 малыш: 

Мы платья надели и щечки умыли, 

Красивыми стали и к вам поспешили! 

На выпускной у вас все собрались, 

Но всех – не пустили! А мы – прорвались! 

2 малыш: 

Бровки – «домиком», реснички, 

Челочка и две косички, 

Носик маленький – «курносик», 

А в глазеночках – вопросик. 

3 малыш: 
Вот такими же вы были? 

Или – чуточку забыли? 

4 малыш: 
А еще у нас вопрос – 

И не в шутку, а – всерьез: 

Нам оставите игрушки – 

Куклы, мишки и хлопушки? 

5 малыш: 
И машинки не возьмете, 

Когда в школу вы пойдете? 

Дети: Нет! 

Хорошо! Тогда мы вас… 

Все малыши: Провожаем в первый класс! 

6 малыш: 
В школе вы, друзья, старайтесь 

Лишь пятерки получать! 

Будет трудно, приходите – 

Примем в садик вас опять! 

Танец малышей с выпускниками «Лялеч-

ка» (детский хор «Волшебники двора»). По-

сле танца все ребята берут бумажные само-

летики (они находятся у каждого под стуль-

чиком), встают врассыпную, читают стихи: 

Бумажный самолетик любили запускать, 

Его мы мастерили, нам нравилось летать! 

Теперь оставим в детстве,  

в дошкольном, озорном, 

Прощайте, самолеты!  

Мы в школьный класс пойдем. 

И некогда нам будет вас в небо запускать, 

На волю провожаем сегодня полетать! 

Но вы не забывайте в саду – аэродром, 

Хоть редко, прилетайте,  

в родной любимый дом! 

Над школой пролетая, машите нам крылом, 

И вас всегда узнаем мы в небе голубом! 

Малышки-самолеты! Сейчас запустим вас! 

В счастливые полеты! Прощайте!  

В добрый час! 

Песня «Бумажный самолетик детства» 

Ю. Селиверстовой (в конце песни дети за-

пускают самолетики в сторону родителей и 



гостей). После песни дети присаживаются 

на стулья. 

Выходят мальчик и девочка. 

Мальчик: А помнишь, сколько мы сказок 

перечитали? 

Девочка: О, да! (обращается к родителям) 

а какая ваша любимая сказка? (родители от-

вечают, затем обращается к мальчику) а у 

тебя, Кирилл, есть? 

Мальчик: Моя любимая сказка «Царев-

на-лягушка» 

Девочка: А может, в нашей волшебной 

книге она есть? Полистаем? 

Страница: «Сказочная». 

Пока мальчик с девочкой ведут диалог, 

несколько детей убегают за кулисы, пере-

одеваются, готовятся к сценке. 

Рассказчик (ребенок): 
Жили-были, поживали,  

мирно хлебушек жевали 

Сына три, да их отец –  

замечательный мудрец. 

Выходят три сына и Царь-отец. 

Рассказчик:  

Старший умный был детина, средний сын  

и так, и сяк, младший был Иван-дурак. 

Отец:  

Учиться, дети, вы должны.  

Вот вам стрелы, колчаны. 

Куда стрелы попадут,  

значит, в той вас школе ждут. 

Старший сын стреляет из лука, под му-

зыку с этой стороны выходит девочка, про-

носит табличку с надписью «Лицей». 

Старший сын:  
Ну, уж я не пропаду.  

Учиться я в лицей пойду! 

Рассказчик: Как сказал он, так и сделал, 

похвалил его отец. 

Отец: 
Будешь добрый молодец!  

(Обращается к среднему сыну) 

Ты теперь стреляй, сынок.  

Средний сын стреляет из лука, под музы-

ку с этой стороны выходит девочка, проно-

сит табличку с надписью «3 школа». 

Средний сын:  
В третью школу я пойду. Все науки изучу. 

Рассказчик: Похвалил его отец. 

Отец: 
Будешь добрый молодец!  

(подходит к младшему сыну) 

Что, Иванушка, не весел?  

Что головушку повесил? 

Младший сын Иван:  
Не хочу учиться, батя.  

Не люблю я заниматься. 

Не хочу читать, корпеть и за партою сидеть. 

Я живу привольной жизнью,  

в селезней стреляю, 

До обеда сплю всегда, а потом гуляю! 

Отец:  

Нет, Иван, иди, стреляй.  

Себе школу выбирай. 

Младший сын стреляет из лука, идет за 

стрелой и возвращается с Царевной-Лягуш-

кой (игрушкой). 

Два сына: (хором) 

Это что еще за диво? Зелена и некрасива! 

Иван: 
Не беда, что зелена! Роду знатного она! 

Отец:  

А где школа? Не попал?  

Я, Ванюша, так и знал! 

Иван: 
Ну и что! Зачем мне школа?  

Я и так счастливей вас. 

Будет мне моя лягушка 

на болоте петь романс. 

Отец: 

Ох, сынок, чего ты молвишь?  

Ведь ученье – это свет. 

Знаешь, Ваня, в наше время  

без науки счастья нет! 

По-китайски не поймешь,  

и совсем ты пропадешь! 

Лягушка: (голос за кадром) 

Как тебе, Иван, не стыдно!  

Слушай своего отца. 

Нам с тобой учиться,  

Ваня, видно уж пришла пора. 

Будем изучать науку,  

в школу мы с тобой пойдем. 

Сядем рядом и друг другу  

помогать будем во всем. 

Иван:  
Ладно уж, уговорила,  

в школу я с тобой пойду, 

Математику, китайский,  

все, что нужно, изучу. 

Отец: (обращается ко всем сыновьям) 

Слушайте меня, ребятки!  



В школе не играйте в прятки! 

В ногу с временем шагайте,  

никогда не отставайте! 

Сыновья: (все вместе) 

Будем, Батя, мы учиться и  

не станем мы лениться. 

Пока герои сказки переодеваются и сни-

мают атрибуты, выходит группа детей, 

берут музыкальные инструменты. 

Оркестр детских музыкальных инстру-

ментов. Полька «Анна» И. Штрауса 

Все дети присаживаются на стулья. 

Выходят мальчик и девочка. 

Мальчик: А помнишь, Алина, как мы так 

танцевали в младшей группе? 

Девочка: Конечно, подзабыли… зато мы 

сейчас может свои таланты показать. 

Танец (по выбору музыкального руково-

дителя). Грохот, шум, появляется Шапокляк 

с крысой. 

Шапокляк: Лариска, стой! В сумку 

быстро! Наконец-то я вас нашла. Ох уж я и 

горевала. На Новый год не пригласили, на 8 

Марта не пригласили, на выпускной – я сама 

пришла и подарочки вам принесла, вы их в 

школу обязательно возьмите! 

Ребенок: Не обижайся, Шапокляк, мы 

всегда рады тебя видеть. 

Шапокляк: 
Принесла я вам подарки 

Нет таких ни у кого. 

Вот рогатки вам, ребятки, 

Чтобы пострелять, 

Вот вам шумный пистолетик, 

Чтоб друг друга попугать. 

Этим камнем тяжеленным 

Надо окна выбивать, 

Этой палкой-выручалкой 

Во все стороны махать! Вот так!  

(показывает) 

Хороши мои подарки? 

Ребенок: И нисколько не хороши, забери 

их назад, это не подарки, а плохие вещи, они 

в школе не нужны. 

Шапокляк: Заладили: школа, школа. А 

зачем она нужна, что там делать? Ску-ко-ти-

ща! Одни уроки. 

Ребенок: Что ты, Шапокляк, мы так хо-

тим учиться! И хорошо знаем, что необхо-

димо взять с собой в школу. Ну никак не 

твои подарки! 

Шапокляк: Вот мы сейчас и посмотрим, 

как вы 1 сентября в школу пойдете! 

Шапокляк приглашает ребят и родите-

лей поиграть. 

Игра «1 сентября». 

Приглашаются 2 семьи (ребенок, папа, 

мама, бабушка), перед каждой на столике 

лежат школьные принадлежности впере-

мешку с игрушками, ранец, цветы, бумага 

для букета, лента для букета, соленое те-

сто. Задачи для команды: маме – сделать 

красивый букет, отдать его ребенку, папе – 

собрать портфель (ранец), надеть его на 

ребенка, бабушке – из соленого теста 

«напечь пирожков», положить их внуку в 

ранец, чтоб в школе голодным не остался, 

ребенку – добежать до противоположной 

стороны зала, где стоит столик с надписью 

«ШКОЛА» и колокольчиком, и позвонить в 

него. Побеждает команда (семья), чей ребе-

нок первым «добежал до школы и подал пер-

вый звонок». При желании игру можно по-

вторить, но уже с другими семьями. 

Шапокляк: Вот вы молодцы! Но вы же 

не знаете, что папа вам в портфель положил? 

Какие школьные принадлежности вы знаете? 

(Дети отвечают). 

Да, видно нечего мне здесь делать, пора 

уходить. Мне еще так много гадостей нужно 

успеть сделать! Пока… 

Под музыку уходит. Дети выносят кро-

вать, столик. Стульчик. 

Ребенок: Старуха Шапокляк опять отпра-

вилась делать кому-нибудь гадости, а мы пе-

реходим к следующей странице. 

Страница «Шуточная». Сценка «Лен-

тяйкин и подушка-подружка». 
(На кровати лежит и храпит Лентяйкин. 

К его голове прикреплена подушка) 

Рассказчик:  
В кровати кто это лежит  

И спросонья говорит? 

Лентяйкин:  

Эх, жестокая судьба! 

В школу мне вставать пора 

Все замучили меня! 

(К Лентяйкину подходит Бабушка). 

Бабушка:  

Просыпайся, миленький, 

Вставай скорей, родименький! 

Чтобы быть всегда здоровым 



Отожмись пять раз от пола, 

Наклонись и подтянись, 

Полотенцем оботрись. 

Лентяйкин:  

(Недовольно, передразнивая бабушку). 

Просыпайся, миленький, 

Вставай скорей, родименький. 

Эх, жестокая судьба! 

Все замучили меня! 

(Бабушка отходит в сторону. К Лентяю 

подбегает Мама). 

Мама:  

Надо в школу поспешить, 

Чтоб предметы изучить. 

Чтоб уметь считать, писать... 

Лентяйкин:  
Мне милей всего кровать! 

Не хочу совсем вставать! 

Мама:  

Я тебя сама умою, и постель твою накрою, 

Твой портфель я соберу и  

до школы провожу. 

В классе ждут тебя друзья... 

Лентяйкин:  

Ох, отстаньте от меня! 

Есть у меня подружка - мягкая подушка. 

(Бабушка и Мама берутся за головы, аха-

ют, охают, качают головой). 

Бабушка:  
Горе, что ни говори! 

Что же ждет нас впереди? 

Мама:  
Неучем останется, 

Будет в жизни маяться! 

Лентяйкин: 
Эх, жестокая судьба! 

Ладно, ладно, встану я! 

(Лентяйкин встает с постели, ощупывает 

свою голову, пугается, пытается оторвать 

подушку, но у него ничего не получается). 

Мама: Кто поможет нам теперь? 

Бабушка: Доктора зови скорей! 

(Мама идет к телефону. Бабушка успока-

ивает внука) 

Бабушка:  
Мой внучонок дорогой,  

успокойся, я с тобой!  

Хорошо, что лишь подушка 

приросла к твоей макушке. 

Если б приросла кровать,  

ты не смог бы даже встать! 

(Лентяйкин начинает рыдать, Бабушка 

гладит его по подушке на голове). 

Мама: (Говорит по телефону). 

Милый доктор, приходите, 

Сына от беды спасите. 

К его кругленькой макушке 

Приросла па-па-подушка! 

(Мама всхлипывает, заикается, вытира-

ет слезы. опускает трубку, подходит к сыну. 

Все трое обнимаются и рыдают. Входит 

Доктор). 

Доктор: (Слушает фонендоскопом). 

Так, послушаем ребенка. 

Вот печенка, селезенка… 

Теперь налево повернись. 

Носа языком коснись. 

(Лентяйкин выполняет все, что говорит 

Доктор. Доктор трогает подушку). 

Доктор: 
Теперь диагноз вам скажу,  

думаю, не удивлю. 

Ленивис – лодырис,  

дружок, – нехотения итог. 

(Лентяйкин со страхом повторяет слова). 

Лентяйкин: Ленивис, лодырис? 

Доктор:  
Крепко приросла подушка, 

Не оттянешь от макушки. 

Вам совет я дам такой: 

Надо резать! С головой! 

(Доктор энергичным движением прово-

дит ребром руки по горлу. Бабушка оттал-

кивает Доктора от Лентяя). 

Бабушка: Нет, не дам, не трогай внука! 

Доктор: То за лень ему наука! 

Рассказчик:  
На защиту Бабка встала. 

Хлоп! И в обморок упала! 

(Мама ее поднимает, машет платочком). 

Доктор: (Чешет затылок).  

Есть еще один совет. 

Говорить вам или нет? 

Бабушка:  
Нету силушки моей, 

Говорите поскорей!  

Доктор: (Грозит пальцем Лентяйкину).  

Если бросишь ты лениться, 

Если ты пойдешь учиться, 

Чудо вновь произойдет, 

И подушка отпадет! 

(Доктор, Бабушка и мама уходят). 



Лентяйкин:  
Значит, надо постараться, 

Чтоб с подушкою расстаться. 

Сам рубашку я надену 

И займусь скорее делом: 

Сделаю зарядку  

(делает несколько движений), 

В портфель сложу тетрадки 

(берет ранец, одевает), 

В комнате все приберу  

(поправляет постель) 

На уроки побегу! 

(Лентяйкин уходит из зала. За спиной у 

него ранец, на голове – подушка). 

Рассказчик:  

Все Лентяйкин выполняет,  

и подушка отпадает! 

(Вбегает Лентяйкин без подушки). 

Лентяйкин:  
Нет подушки, красота! 

Здравствуй, школа! Это я! 

Рассказчик:  
Молодец! Никогда ты не ленись,  

всегда трудись и хорошо учись! 

Ребенок: Молодцы, ребята, а мы перехо-

дим к следующей странице. 

Страница «Прощальная». 

Все дети встают врассыпную, читают 

стихи. 

Солнце лучиком веселым 

В окна радостно стучит. 

И гордимся мы сегодня 

Словом важным «Выпускник». 

Только нам проститься надо 

С детским садом дорогим, 

Будет школа очень рада 

Первоклассникам таким. 

Сильным, смелым и веселым, 

Самым дружным из ребят, 

Здравствуй праздник, здравствуй школа, 

Все: 
До свиданья, детский сад!  

Детский сад был нашим домом, 

Теплым, добрым и родным, 

Все здесь дорого, знакомо, 

Все запомнится таким. 

Дошкольное детство уходит однажды, 

И это сегодня почувствует каждый. 

Уходят игрушки, машины, качалки, 

И книжки – малышки, и куклы – пищалки. 

Но нам не забыть этот мир разноцветный, 

И садик наш добрый, уютный и светлый. 

И теплые руки, и ласковый взгляд, 

Все: Спасибо, спасибо за все, детский сад! 

Дети танцуют «Дошкольный вальс» (муз. 

Е. Плаховой). 

После вальса остаются стоять. 

Читают стихи: 

Ну вот и все, настал тот час, 

Который мы все ждали. 

Мы собрались в последний раз 

В чудесном нашем зале. 

Прощайте все, кто нас любил, 

Учил играть, писать, 

Лепить, и танцевать, и петь, 

Помог умнее стать! 

Мы не забудем ваших рук, 

Их нежное тепло. 

Мы здесь познали слово «друг», 

И «счастье», и «добро»! 

Спасибо всем, кто нас учил, 

Кто нас кормил, и кто лечил, 

И тем, кто просто нас любил! 

Все: Большое вам спасибо! 

Песня «До свиданья, детский сад» (муз. А 

Филиппенко) 

Дети присаживаются. 

Воспитатель: Дорогие ребята! Вот и за-

крылась последняя страница нашей вол-

шебной книги под названием «НАШ ДЕТ-

СКИЙ САД». Сегодня вы – выпускники, а 

значит, получаете первый в жизни документ, 

Диплом об окончании детского сада. Для 

вручения Дипломов приглашаем заведующе-

го нашим детским садом. 

Вручение дипломов. 

Воспитатель: А сейчас приглашаем для 

поздравления наших уважаемых родителей. 

Родители поздравляют, вручают детям 

подарки. 
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елью учебной деятельности должно
быть усвоение системы теоретических 

понятий как формы общественного опыта, и 
вне ее – этот опыт не становится достоянием 
человека. Но система знаний может быть 
полноценно усвоена только при условии, что 
развитие мышления достигает определенно-
го уровня обобщенности, приобретает тео-
ретический характер. 

Решение учебных задач невозможно без 
сформированности познавательных процес-
сов в целом, в том числе дифференцирован-
ного восприятия, позволяющего наблюдать 
объекты, явления и выделить в них те или 
иные свойства; без владения логическими 
операциями, способами целенаправленного 
запоминания материала и т. д. 

Дошкольники в полной мере еще не обла-
дают названными возможностями, но к 
старшему дошкольному возрасту у них скла-
дываются предпосылки для формирования 
учебной деятельности. 

Выделяются следующие компоненты учеб-

ной деятельности у дошкольников: умение со-
средоточиться на учебной задаче, следовать 
указаниям взрослого, контролировать свои 
действия в процессе выполнения задания. 
Принятие учебной задачи ребенком включает 
понимание того, что нужно сделать и как это 
нужно делать, а умение точно следовать ин-
струкциям имеет большое значение – без него 
ребенок не в состоянии усваивать знания и 
навыки в ситуациях обучения. 

Способность руководствоваться в дея-
тельности указаниями педагога является од-
ной из предпосылок развития учебной дея-
тельности. Интерес к способам выполнения 
задания и овладение ими составляет психо-
логическую основу учебной деятельности. 

Важное значение в формировании учеб-
ной деятельности имеет общий способ дей-
ствия, который позволяет решать ряд прак-
тических и познавательных задач опреде-
ленной группы. В качестве общих способов 
действия выступают, например, обществен-
но выработанные эталоны – важное условие 

Ц 



возникновения теоретического мышления, 
опосредованного по своей форме. Умение 
выделять и осознавать общий способ дей-
ствия является основной предпосылкой фор-
мирования учебной деятельности детей. 

Овладение такого рода действиями от-
крывает перед ними широкое поле для само-
стоятельной деятельности, учитывающей 
конкретные условия. Таким образом, иссле-
дования показали, что специально организо-
ванный педагогический процесс позволяет 
сформировать у старших дошкольников ос-
новные предпосылки учебной деятельности, 
способствующие повышению усвоения зна-
ний, умений, навыков. 

Исследования, посвященные учебной дея-
тельности, основывались на анализе занятий 
по ФЭМП, РР, ИЗО-деятельности. При про-
ведении физкультурных занятий основное 
внимание уделяется формированию двига-
тельных умений и навыков, развитию физи-
ческих качеств и способностей, укреплению 
здоровья, повышению функциональных воз-
можностей дошкольников. Но, только вклю-
чение в учебную деятельность позволит им 
усвоить закономерности, общие положения, 
свойственные группе однородных движений.  

Благодаря этому, двигательные возмож-
ности дошкольников значительно расширя-
ются, будут обеспечены условия для реше-
ния двигательных задач, возникающих в 
практических и игровых ситуациях. Не слу-
чайно, исследуя развитие произвольных 
движений, А.В. Запорожец утверждал, что 
разучивание движений должно осуществ-
ляться в учебной деятельности, а затем уже 
использоваться в игровой и практической. 
Следует отметить: при таком обучении ребе-
нок лучше воспринимает указания взрослого 
и руководствуется ими в процессе выполне-
ния задания, таким образом приобщаясь к 
общественно-историческому опыту и физи-
ческой культуре. Постановка обучающей 
задачи, определение способа ее решения под-
водят детей к необходимости запоминать 
план действий и следовать ему для дости-
жения результата.  

Исследования показывают, что дети уже 
4-5 лет способны усвоить общую структуру 
двигательной деятельности. С помощью 
«волшебных ступенек» они выделяют цель, 
т. е. идеомоторный образ движения, средства 

ее достижения, способы выполнения двига-
тельных действий, результата выполненного 
движения.  

Использование такой модели помогает 
понять общий способ выполнения физиче-
ских упражнений и связь «цель – результат». 
На физкультурных занятиях решение по-
ставленной задачи позволяет детям осуще-
ствить контроль за конечным результатом и 
совершать послеоперационную оценку. Воз-
можность запомнить правильность выполне-
ния тех или иных элементов движения обес-
печивается указаниями и напоминаниями 
педагога, собственными наблюдениями за 
действиями других детей. Оценка решения 
задачи облегчается тем, что результат, как 
правило, предметно оформлен (задел, пере-
прыгнул, сбил и т. д.) В случае неуспеха ребе-
нок может – самостоятельно или по указанию 
взрослого – перестроить последовательность 
выполнения элементов движения и таким об-
разом убедиться в ее значимости для получе-
ния положительного результата. Для развития 
контроля за правильным выполнением движе-
ний можно использовать такой прием, как 
наблюдение ребенком за детьми, их выполня-
ющими. Этот прием значительно активизирует 
наблюдательность контролирующего и ответ-
ственность контролируемого. 

«Диктантный способ» подачи заданий и 
действия по плану приучают детей запоми-
нать последовательность выполнения физи-
ческих упражнений. Умение понять и при-
нять поставленную задачу и направлять уси-
лия на ее решение, осваивать различные спо-
собы действий, оценивать целесообразность 
их использования в конкретных условиях 
формируется на физкультурных занятиях 
уже в младшем дошкольном возрасте. Про-
явление таких качеств, как способность вос-
принимать указания взрослого и его под-
сказки, перестраивать свою деятельность, 
вовремя исправляя ошибки, выделять глав-
ные компоненты для достижения положи-
тельного результата, оценивать свои дей-
ствия по конечному результату и поопераци-
онно – все это свидетельствует о готовности 
ребенка заниматься учебной деятельностью, 
в том числе и на занятиях по развитию речи, 
математике. 

Возможность действовать по своему 
усмотрению на базе приобретенных знаний и 



умений в различных условиях может быть 
предоставлена детям в повседневной жизни, 
а также в игровых ситуациях. 

Таким образом, на физкультурных заня-

тиях все компоненты учебной деятельно-
сти, выделенные психологами и педагогами, 
могут успешно формироваться уже с 
младшего дошкольного возраста. 
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ечевое развитие детей является важней-

шей задачей работы ДОУ. Согласно

ФГОС ДОО, речевое развитие дошкольников 

подразумевает овладение речевыми навыка-

ми, обогащение их словарного запаса, фор-

мирование правильной диалогической и мо-

нологической речи, развитие других навыков, 

способствующих речевому развитию. Рече-

вые навыки играют важнейшую роль в жиз-

ни человека, поэтому педагоги ДОО должны 

уделять особое внимание их развитию у до-

школьников [2]. 

Согласно исследованиям М.М. Алексее-

вой, А.И. Яшина, речь, как исторически сло-

жившаяся форма общения, которая развива-

ется в дошкольном возрасте с раннего дет-

ства. Речь дошкольника формируется в об-

щении с окружающими его взрослыми. В 

процессе общения проявляется его познава-

тельная и предметная деятельность. Овладе-

ние речью развивает психику ребенка, поз-

воляет ему воспринимать явления более осо-

знанно и произвольно [3, с. 145].  

Цель нашего формирующего эксперимен-

та: реализация методического обеспечения 

речевого развития детей старшего дошколь-

ного возраста в дошкольной образователь-

ной организации. 

«Речевое развитие» согласно ФГОС ДО 

включает: 

 владение речью как средством общения и 

культуры;  

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически пра-

вильной диалогической и монологической 

речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, дет-

ской литературой, понимание на слух тек-

стов различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте [2]. 

Рассмотрим технологии развития речи 

старших дошкольников.  

Традиционное направление включает: 

 образец рассказа педагога;  

 построчное заучивание стихотворения; 

 поэтапное рассматривание и описание. 

 образец, чтение произведения; 

 обращение к личному опыту детей; 

 подсказ слова или фразы воспитателем; 

 совместный пересказ педагога и ребенка 

на начальных ступенях; 

 отраженный пересказ повторение ребен-

ком сказанного педагогом, особенно началь-

ных фраз; 

 пересказ по частям; 

 пересказ по ролям; 

 хоровое проговаривание; 

 игра-драматизация или инсценировка 

текста. 

Инновационное направление, форми-

рующее творческие способности, развиваю-

щее нестандартное видение мира, новое 

мышление, может быть представлено следу-

ющими технологиями:  

 Логоритмика; 

 синквейн; 

 технология наглядного моделирования; 

 скрайбинг; 

 Друдлы; 

 технологии В.В. Воскобовича; 

 кластер; 

 сторитейлинг; 

 мнемотехника; 

 Су-Джок терапия; 

 Буквобук. 

В современном ДОО есть необходимость 

методического сопровождения и первого, и 

второго направления речевого развития детей. 

Разработка перспективного плана работы с 

педагогами в области речевого развития детей 

старшего дошкольного возраста основывается 

на результатах диагностики (анкетирования) и 

учитывает конкретные требования. Предлага-

емый комплекс методических мероприятий 

охватывает продолжительность одного учеб-

ного года. Его можно повторить с некоторыми 

изменениями в соответствии с реальными 

потребностями педагогического коллектива 

[1, с. 164]. Перспективный план работы 

представлен в таблице 1. 

Р 



Таблица 1 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С ПЕДАГОГАМИ В ОБЛАСТИ РЕЧЕВОГО 
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

№ 

п/п 
Тема Цель Месяц 

1 Семинар – деловая игра на 

тему: «Технология речевого 

развития» 

повышение речевой культуры 

педагогов по проблеме речево-

го развития дошкольников 

Сентябрь 2023 

2 Семинар-практикум «Исполь-

зование современных техно-

логий в развитии речи детей 

дошкольного возраста» 

Повышение профессиональной 

компетентности и успешности 

педагогов в обучении и разви-

тии навыков развитии речи у 

детей дошкольного возраста. 

Октябрь 

2023 

3 Консультация для воспитате-

лей «Развитие речи дошколь-

ников с помощью технологии 

В.В. Воскобовича» 

Организация образовательного 

игрового пространства, через 

обновление предметно-разви-

вающей среды игровыми ком-

плексами В. Воскобовича 

Октябрь 

2023 

4 Открытое занятие с детьми 

старшей группы на тему: 

«Развитие речи старших до-

школьников посредством раз-

вивающих игр Воскобовича» 

Овладение приемами проведе-

ния занятий по развитию речи 

посредством развивающих игр 

Воскобовича. 

Ноябрь 

2023 

5 Семинар-практику Использо-

вание технологии «скрай-

бинг» в речевом развитии 

дошкольников 

Освоение и последующее актив-

ное применение технологии – 

скрайбинг в практической дея-

тельности педагога. 

Декабрь 

2023 

6 Мастер-класс для педагогов 

по теме: «Поиграем вместе 

или развивающие игры ново-

го поколения развитии речи 

дошкольника» 

Овладение приемами проведе-

ния развивающих игр нового 

поколения в развитии речи до-

школьника  

Январь 

2024 

7 Оформление папки пере-

движки. Тема: «Использова-

ние технологии «кластер» в 

речевом развитии дошколь-

ников 

Освоение новых технологий 

для педагогов в речевом разви-

тии дошкольников 

Февраль 

2024 

8 Мастер-класс для родителей 

«Пальчиковая и дыхательная 

гимнастика и Су-Джок тера-

пия – средства речевого раз-

вития ребенка» 

Формирование опыта по ис-

пользованию инновационных 

технологий в процессе образо-

вательной деятельности по ре-

чевому развитию дошкольни-

ков в рамках ФГОС ДО. 

март 

2024 

9 Конкурс для педагогов изго-

товление пособия «Буквобук» 

Создать предметно-развивающую 

среду для применения иннова-

ционных и развивающих 

технологий. 

Апрель 

2024 



10 Консультация для педагогов 

«Использование мнемотехни-

ки в работе с детьми 

дошкольного возраста» 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов по 

использованию мнемотехники 

в работе с детьми дошкольного 

возраста 

Апрель 

2024 

11 Консультация для педагогов 

«Сказкатерапия как средство 

речевого развития дошколь-

ников» 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов «Сказ-

котерапия как средство речевого 

развития дошкольников» 

Май 

2024 

12 Итоговый педагогический совет  

Итоги выполнения годового плана 

Май 

2024 

Повышение уровня информационно-

коммуникационной компетентности педаго-

гов в детском саду направлено на обогаще-

ние интеллектуального, эмоционального и 

творческого развития детей и обновление 

форм и методов работы с ними. 

Все мероприятия направлены на повыше-

ние профессиональной компетентности пе-

дагогов ДОУ в области речевого развития. 

Методическое сопровождение предпола-

гало так же создание условий для взаимо-

обучения педагогов и обмена опытом. Взаи-

мообучение и обмен опытом педагогам эко-

номит время на поиск информации и позво-

ляет им быстро находить новые подходы к 

передаче знаний, что приводит к рождению 

оригинальных идей [1, с. 164].  

Таким образом, особую значимость в аспек-

те данной проблемы играет организация мето-

дического сопровождения педагогов, через 

насыщение интерактивной среды, использова-

ния активных форм работы с педагогами, раз-

вития креативного потенциала педагога, созда-

ние комплекса проблемно-креативных ситуа-

ций в ходе коллективных и индивидуальных 

занятий, оснащенность методической среды 

необходимыми материалами и литературой по 

теме. Оказание всесторонней помощи педаго-

гам в вопросах речевого развития старших до-

школьников посредством индивидуальных 

консультаций, проведение конструктивных 

диалогов, информационное обеспечение, про-

ведение консультаций, семинаров-практи-

кумов и т. д. позволило повысить компетент-

ность педагогов ДОО в  области речевого раз-

вития дошкольников. 
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