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ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЕ, ПАТРИОТИЧЕСКОЕ, 

 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ, КУЛЬТУРНОЕ, ПРИРОДНОЕ  

И АГРАРНОЕ НАСЛЕДИЕ С. ИСАДЫ СПАССКОГО РАЙОНА 

 РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

На высоком крутом правом берегу реки Оки Спасского р-на Рязанской области 

находится старинное поселение - село Исады. На этом месте до 13 века находилась 

летняя резиденция рязанских князей. Первое летописное упоминание об Исадах дати-

ровано в Лаврентьевской летописи 1217 годом. Название Исады говорит о том, что 

это древнерусское поселение было удобной и большой пристанью для торговых су-

дов.  Лингвисты считают, что более достоверно это название происходит от слова 

«Исады», которому на древнерусском языке и в современных диалектах характерны 

значения «пристань», «место высадки на берегу реки», «прибрежный поселок» (5). 

Исады расположены вблизи городища Старая Рязань, как древнейшее и крупнейшее 

место в Центральной России. Кроме того, на площади Средней Оки, где находятся 

Исады, по изучению лингвистов и археологов, раньше восточных славян возникли 

поселения балтов (первая волна – бронзовый век, вторая – в V или VII веках) и фин-

но-угорских племён (к III – VII векам), объединяя новые культурные и языковые 

общности [1,2,3,4,5], бытовое единообразие и самосознание. В итоге и произошло 

смешение этих народов. В целях определения на этой географической территории 

принадлежности к какой расовой или этнической группе относятся проживающие 

здесь современные люди необходимо исследовать  анализ крови или буккального 

эпителия (поверхностный слой клеток ткани внутренней полости рта) на определение 

гаплогруппы человека. Причем, за такое длительное время проживания людей на 

данной местности в генотипе человека явно происходили различные мутации. В про-

цессе изучения определятся миграции прошлых предков, доля соотношения каждых 

групп, какие народы и племена обитали на древних землях, и кто из известных или 

знаменитых людей имеет прошлые гаплогруппы. В результате, смешанные этносы 

Средней Оки вошли в талантливую русско-культурную цивилизацию Центральной 

России. 

В 2017 г. население Исад отметили 800-летие со дня первого его упоминания в 

летописных книгах. Инициативная группа сельской интеллигенции,  краеведов, исто-

риков, археологов, ученых городов Рязани и Москвы смогли   кропотливым трудом, 

поиском интересных событий и людей, связанных с историей села Исады, обнару-

жить героические подвиги, трудовую славу и культурное наследие проживающего 

здесь населения.  

Село Исады – родовое гнездо известных деятелей Смутного времени рязанских 

дворян Ляпуновых. Предполагается, что их представители появились в Исадах в 

1585-1587 гг. (1). В 1613 г. Исады из поместья перешли в вотчину старинного бояр-

ского рода Ляпуновых. По одной версии, Ляпуновы происходят из рода Рюриковича, 

удельных князей Галича-Мерьского, князя Константина Ярославича Галицкого – 

младшего брата Александра Невского [1,6,7,8,9]. Потомком К.Я. Галицкого через 7 
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поколений стал Семён Борисович Осина. Внук последнего – Ляпун Борисович Оси-

нин (Осин) «боярин новгородский», присвоил своему внуку Семёну Ивановичу дру-

гую фамилию (прозвище) – Ляпунов. Он перебрался в Рязань на службу к рязанскому 

князю И.И. Резанскому (правил в начале XVI века). Пра-пра-правнуками С.И. Ляпу-

нова в 1605-1612 гг. стали известные политические деятели Смутного времени – Про-

копий, Захарий и Григорий Ляпуновы.  

По другой версии С.Б. Веселовского, в XVII в. представители фамилий 

Березиных, Осининых и Ивиных выводили свое происхождение от Галицких кня-

зей и при составлении Бархатной книги не подали своих росписей и пополнений. 

«Вместо них к их роду приписывались совершенно нелепо и без всякого основания 

рязанцы Ляпуновы, выводя свое происхождение от Ляпуна Осинина…Непонятно, 

как составители Бархатной книги…могли допустить такую явную нелепость, как 

семь-восемь поколений на один XVI в.» [10]. По сведениям С.П. Мордовиной и А.Л. 

Станиславского, «из судебного дела 1584 г. выясняется, среди «роду и племени Р.П. 

Биркина («дворовый» Ивана IV) были Ю.В. Дмитриевы, Михаил и Алексей Петровы, 

Александр Ляпунов и др.», а сам Р.П. Биркин был «тесно связан с верхушкой рязан-

ского дворянства» [11]. Александр Петрович Ляпунов - старший брат Прокопия Ля-

пунова, а их отец Петр был сыном Саввы Семеновича Ляпунова. Петра Ляпунова 

(русский военный деятель, воевода г. Чебоксары) относили к роду Родиона Петровича 

Биркина – представителя древнего дворянского рода Рязанского княжества [12]. Но 

родословная русского дворянского рода Биркиных не доказана с родством русского 

дворянского рода Ляпуновых. И.И. Биркин (шестое колено) был сподвижником П.П. 

Ляпунова в Первом Рязанском ополчении [13].  

К сожалению, происхождение рода Ляпуновых до конца ещё не установлено, 

что требует генетических исследований их родственников по гаплогруппам: а) про-

шлых и нынешних захоронений, б) современно проживающих в разных странах мира. 

Род Ляпуновых – знаменитый дворянский русский род, внесенный в VI ч. ДРК Ка-

лужской, Костромской, Московской, Нижегородской и Рязанской губерний. Герб Ля-

пуновых вписан в Общий Гербовник (ч. IV. С. 16) и имеет следующее описание: «В 

щите, имеющем серебряное поле, изображен черный двуглавый орел, держащий в 

правой лапе меч, а в левой – золотой брусок, и над мечем видна корона. Щит покрыт 

мантией и шапкой, принадлежащих княжескому достоинству». Данные изображения 

на щите подтверждают величие рода Ляпуновых в России.  

По сведениям Толоконникова М.О., Лукашина В.В. (14), в XVI-XVII веках 

часть села Исады с другими окрестными деревнями (в т. ч. Аргамаково) и селами, 

стали владением детей рода Ляпуновых. Первым известным владельцем села Исады 

был служилый человек, достойный воевода Петр Саввич Ляпунов. Это отец знамени-

того рязанского воеводы, Думного дворянина Прокопия Петровича Ляпунова (рожден 

возможно в 1562 г., погиб в 1611 г.), и его известного брата Захария.  Прокопий Ля-

пунов – потомственный дворянин старинного русского рода села Исады. В 1611 г. он 

возглавил организацию Первого Рязанского ополчения, был главным руководителем 

в борьбе за освобождение г. Москвы от поляков, освободил от них Коломну, Зарайск, 

Пронск, Михайлов и др. города, сохранив и Рязань. П. Ляпунов на самом деле органи-

зовал и возглавил новое правительство «в изгнании», стал первым руководителем 

Земского правительства «Совета всей земли» и внес основательный вклад в начало 

борьбы против войны и национализма поляков в Смутное время. 

В Смутное время в царской России происходили вероломные события. Ряд ис-

ториков считают Смуту первой гражданской войной в Московском государстве. Ос-
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новными причинами кризиса Смутного времени в России считаются: последствия ра-

зорения России в период опричнины И. Грозного в 1565 – 1572 гг., прекращение ди-

настии Рюриковичей - смерть в Угличе царевича Дмитрия и в Москве Федора Ивано-

вича (пресечение мужской линии династии Рюриковичей), разорительная Ливонская 

война (1558–1583 гг.), недовольство слоев населения России (конец 16 и начало 17 

века) своим положением из-за обострения ситуации государственного закрепощения 

крестьян, голод в плохие погодные условия в 1601-1603 гг., народные восстания и мя-

тежи,  появление самозванцев в России, активная борьба  знатных бояр за верховную 

власть, массовая гибель населения, миграция внутри страны, снижение доверия к су-

ществующей власти. Явно это процессы экстремизма, связанные с политической 

идеологией применения крайних мер, террористическими и преступными явлениями, 

принципами нарушения демократии, значительным падением жизненного уровня ос-

новной части численности населения, социально-экономическими кризисами и др.    

Такие страны как Польша и Швеция усиливались, их руководство стало активно 

предъявлять претензии на русские земли и престол, явно собираясь нарушить терри-

ториальную целость царской России и захватить её через оправдание национализма. 

Причем, польско-литовская националистическая интервенция на Московское госу-

дарство была очень большим и опасным экстремизмом. В итоге, вариационная поли-

тика, кризис династии и власти, разорение экономики, резкое изменение и большое 

социальное напряжение среды, появление голода русского народа, миграционные по-

токи и польско-литовское нашествие, привело к катастрофе и эпохальному кризису 

государственности России. 

Ляпунов П.П., при таких катастрофах в России, в условиях создания Первого 

Земского ополчения, начал создавать жесткий порядок и законность в ополчении, и 

отрицательно настроил против себя казаков ополчения. Под руководством П. Ляпу-

нова его ополчение 5 июля 1611 г. приступило к штурму г. Москвы, захватив значи-

тельную площадь этого сгоревшего города. Однако ополчение не смогло освободить 

Кремль и Китай-город от поляков, и казаки приступили к явному экстремизму - маро-

дерству и грабежу. В этом экстремизме Прокопий запретил бесчинство казаков. В ре-

зультате, было казнено 28 казаков и среди многих оставшихся в живых казачьих 

ополченцев произошел взрыв недовольства против П. Ляпунова. В такой ситуации 

Прокопий захотел уехать в Рязань.  

4 августа (22 июля по ст. стилю) 1611 г. П. Ляпунов подошел к Свято-Данилову 

монастырю, окруженным казаками атамана Заруцкого (15). Прокопию была предъяв-

лена лживая грамота, вроде бы отобранная у гонца (фальшиво подписанная за него 

польским гетманом Гонсевским), «мол, где ни случится какой-нибудь донской казак, 

всякого следует убивать и топить. И когда не даст Господь бог московскому государ-

ству успокоение, он (Ляпунов) это злой народ (казаков) якобы весь истребит» [31). 

Недовольные казаки окружили Прокопия Петровича и стали ему угрожать. Но Ляпу-

нов вел себя достойно, отвергнув все обвинения в свой адрес и сказал, что он ничего 

подобного не составлял и не подписывал. За Прокопия, с обнажением сабли, вступил-

ся сотник Иван Ржевский, крикнув толпе: «Не дам самосуда. Я враг Ляпунова, но он 

друг Веры, друг Правды земли русской. Бог взыщет с вас невинную кровь!». Но лжи-

вый экстремистский заговор против Прокопия Ляпунова возбудил многих казаков. По 

сведениям Владимира Сёмина палач Прокопия Ляпунова атаман Сергей Карамышев 

совершил преступление - зарубил саблей и Ляпунова, и Ржевского, который с горе-

чью сказал убийцам: «За посмех, де, Прокофья убили. Прокофьевой вины нет!» (45) . 

После этого преступления казаки начали грабить и рушить приказную избу, где были 
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«побиты многие дворяне, а иные спаслись бегством». Как отмечал историк Карамзин 

Н.М. (16), «…не стало животворца государственного. Враги Отечества оборвали дея-

ния Ляпунова на благо Родины».  После нескольких дней Ляпунов был похоронен в 

церкви Благовещения на Воронцовском поле. «И только в 1613 году сын Прокофия 

Ляпунова Владимир перенес прах отца в Троицесергиев  монастырь»…и « предан 

земле на почетном месте у входа в Успенский собор» [17].  

Смерть П. Ляпунова, известный историк России Л.Н. Гумилев (18) объясняет 

следующим образом. Понимая недостаточность своих сил, Ляпуновы попытались 

объединиться с казаками. Но если даже в XIX в. дворяне и казаки были разными су-

бэтносами одного великорусского этноса, то в XVII в., когда пассионарность и дворян 

и казаков была значительно выше, они представляли два разных народа России. А т.к. 

это были различные этносы, у них были и разные стереотипы поведения. Казаки по-

звали Прокопия Ляпунова для переговоров в свой казачий круг. Он спокойно явился 

туда, считая себя неприкосновенным. Но казаки столкнулись с его неуступчивостью и 

увидели в нем потенциальную угрозу своей казачьей вольности. Поэтому не выпол-

нение им широких привилегий и обещаний, и стремления избрать на московский пре-

стол иностранного царя привело к тому, что 22 июня 1611 г. по другой версии, казаки 

саблями зарубили и Петра Ляпунова, и Ивана Ржевского. В итоге этих событий про-

изошло разрушение Первого Рязанского ополчения и первой попытки объединения 

русских сил против захватчиков [1,9,18,19,44].  Однако роль П. Ляпунова в таком по-

ложении не снизилась, а значительно возросла в процессе формирования Д. Пожар-

ским следующего Второго ополчения русских войск против войны и национализма 

польско-литовских интервентов.  

Безусловно, в Смутное экстремистское время (начало освобождения г. Москвы 

от поляков) П.П. Ляпунов заложил основы государственности Российского царства, 

стоявшего на краю гибели. Именно П. Ляпунов принадлежал к элите правительствен-

ных войск [18], был руководителем народного восстания, а Гермоген его душой [20], 

и явно был патриотом против польско-литовского нашествия. 

В оценке личности П. Ляпунова рязанский историк В.Н. Козляков (17, 21) от-

мечает: «Смерть Ляпунова случилась именно тогда, когда земское ополчение достигло 

реальных успехов и захватило почти все башни Белого города, едва ли не впервые 

устроив полноценную осаду Москвы…Однако после смерти главного воеводы все 

пошло по-другому, и это ещё раз свидетельствует о той значимой роли, которую су-

мел сыграть Прокофий Ляпунов в начальной истории земского собрания… на его 

ошибках будут учиться воеводы следующего, нижегородского земского движения, 

которым и суждено встать настоящим освободителем Москвы в 1612 году». Историк 

Соколов А.С. также пишет (22), что Первое Земское ополчение не решило стоящих 

перед ним задач, но опыт его создания имел большое значение для организации Вто-

рого ополчения и его победы над польскими захватчиками.  

В целом, знаменитые рязанские деятели Ляпуновы приняли важнейшее и непо-

средственное участие в освободительном движении России против поляков. Их де-

вять родственников отдали свои жизни в защите отечества России, включая самых 

известных братьев Прокопия Ляпунова и Захария Ляпуновых. Важнейшую роль при 

свержении с престола царя Василия Шуйского сыграли Захарий и Прокопий Ляпуно-

вы, в период неслыханного гонения православного патриарха России Гермогена [25].  

Безусловно, духовный и патриотический порыв Ляпуновых на защиту и сохра-

нение погибающего отечества России подтвердили и высоко оценили русские исто-
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рики: Карамзин Н.М. (16), Соловьев С.М. (23), Костомаров Н.И. (24), Платонов С.Ф. 

(25,26), Морозова Л.Е. (27) и многие др. специалисты.  

Карамзин Н.М.  во время царствования В.И. Шуйского дал высокую оценку 

деятельности П. Ляпунова (в период бунта всей земли Рязанской), «дотоле неизвест-

ного, отселе знаменитого, созданного быть вождем и повелителем людей в безнали-

чии, в мятежах и бурях, – одаренного красотою и крепостию телесною, силою ума и 

духа, смелостию и мужестовом» (16). Современный русский историк Морозова Л.Е. 

подтверждает, что «Выдающиеся личные качества П.П. Ляпунова… позволили ему 

стать одним из главных героев Смутного времени – зачинателем ополченческого 

движения, спасшего страну от гибели» [27]. Практически это и есть признание в 

Смутное время ведущей роли и большого значения Прокопия в организации и защите 

России от поляков. В народе Прокопия Ляпунова считали Героем. Исключительную 

заслугу Прокопия, который первым возвысил голос в защиту России, отметил и пат-

риарх Гермоген: «Воевода, властитель   рязанской земли Прокопий Ляпунов не дал в 

расхищение и вечное падение царствующего града Москвы» (14).  На всем протяже-

нии народного ополчения правой рукой Прокопия был его брат Захарий Ляпунов.  

Важнейшими действующими лицами Смутного время Московского государст-

ва стали именно рязанские землевладельцы - Прокопий и Захарий Ляпуновы (начало 

XVII века). Первое активное участие Ляпуновых в политической жизни России отно-

сятся к 1584 г. Они постоянно были в центре бурных событий и стали заводчиками 

новых военных и политических мероприятий.  

 По сведениям Л.Е. Морозовой и др. историков России, З.П. Ляпунов  вместе с 

П.П. Ляпуновым были наиболее богатыми боярами Рязани. В Смутное время они 

проводили активные действия против поляков. Ляпунов З.П. тоже был выдвинут в 

число видных политических деятелей России. В 1607 г. Захарий проводил сражение 

под Ряжском со сторонниками Лжедмитрия II. В 1608 г. он отражал их атаки на За-

райск. После смерти Михаила Скопина-Шуйского (23 апреля 1610 г.), по плану Про-

копия Ляпунова (он считал гибель Михаила по указанию царя В. Шуйского), 17 июля 

1610 г., руководя толпой народа, З. Ляпунов ворвался в дворец царя Василия Шуй-

ского и заставил покинуть его трон. Но патриарх Гермоген предпринял меры, чтобы 

вернуть царя Василия на престол.  В избежание этого, Захарий с князьями Тюфяки-

ным, Засекиным, постригли в монахи Василия Шуйского и убрали его с трона. Свер-

жение В. И. Шуйского с престола, в принципе, можно считать закономерным. Ведь 

Василий занял трон в процессе своего дворцового заговора, а затем аналогичным за-

говором он был свергнут с престола (т. е., его права на царство России считаются со-

мнительными).  

В сентябре 1611 г. Захарий получил повышение. Его включили в состав Смо-

ленского посольства. После этих событий Захарий, как участник посольства, был от-

правлен боярами для призвания на русский престол королевича, поляка Владислава. 

В этом же месяце 1611 г. он поехал в Польшу к королю Сигизмунду III, чтобы про-

вести переговоры о воцарении его сына. В ставке короля Захарий Ляпунов пришел к 

окончательному выводу, что Сигизмунд III ведет хитрую двойную игру против Рос-

сии. Чтобы понять настоящие планы короля, Захарий притворился ярым сторонником 

поляков. Захарий Ляпунов узнал, что Сигизмунд III задумал присоединить к Польше 

русское государство и лишить Россию государственной (национальной) самостоя-

тельности. Вероятно, что Сигизмунд III в своей идеологической политике считал 

польскую национальность, по сравнению с русской, доминирующей формой в обще-

ственном единстве своего государства.  И возможно, он предполагал, что польская 
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нация есть самая высшая форма этносоциального организма и она представляется ос-

новным создателем «национального государства», имея исключительное право на 

владение его ресурсами, включая польскую власть и историко-культурное наследие, 

как высшую ценность Польши, перед царской Россией. О таком националистическом 

и экстремистском решении Сигизмунда III Захарий срочно сообщил Прокопию Ляпу-

нову в Рязань. В итоге, П. Ляпунов начал оперативно и важно организовывать Первое 

Рязанское ополчение против польско-литовского нашествия. 

     Иностранный польский историк Казимир Валишевский (28)  отмечает, 

«Двое рязанских дворян, братья Ляпуновы, будущие герои революционного движе-

ния, особенно отличились своим рвением в защите прав законного государя, и Фео-

дор   одержал верх…Так говорят большинство иностранных летописцев – Горсей, 

Флетчер и Пирсон… Современник Грозного Петр Ляпунов, его пятеро сыновей – 

Григорий, Прокопий, Захар, Александр и Степан и два племянника, Семен и Василий, 

принадлежали к очень влиятельной семье служивых людей Рязанской области, чрез-

вычайно подвижной и деятельной…позже они выдвигаются в самые бурные моменты 

Смутного времени». Валишевский К. дает высокую оценку П. Ляпунову, его сыновь-

ям и племянникам. За короткий период своего ратного успешного руководства на-

родно-освободительным движением братья Ляпуновы снискали высокие положи-

тельные оценки от простого народа России. Их умелое руководство ополчением от-

метили даже враги России – поляки католики.  Национальность поляков по своему 

происхождению является родственниками русского народа, но другой католической, 

а не православной религии. 

По историческому очерку В. Сёмина (29), Прокопий Ляпунов был «блестящий 

дипломат – переговорщик и пламенный трибун-агитатор, он сумел привлечь на свою 

сторону бывших тушинцев – князя Трубецкого и казачьего атамана Ивана Заруцко-

го… Административные и организаторские способности, дипломатический талант 

переговорщика позволили Прокопию Ляпунову в тяжелейшей военно-политической 

обстановке за два месяца сформировать в Рязани Первое Земское ополчение, которое 

в начале марта 1611 года двинулось очищать Москву   от оккупантов   и «злых бо-

яр»… После памятного сражения 6 апреля 1611 года, в котором Прокопий Ляпунов 

отличился полководческим талантом, он получил почетное прозвище «львообразный 

стратиг»… Поляки удивлялись его умелому, правильному руководству войском и 

личной отвагой в бою».  

Фактически, рожденный в Исадах П.П. Ляпунов оставил заметный след в исто-

рии России против экстремизма и национализма. Как Думный дворянин, и рязанский 

воевода П.П. Ляпунов, когда судьба России и её православия находились на грани ги-

бели, он первым откликнулся на призыв патриарха Гермогена постоять за Русь. В 

принципе, П.П. Ляпунов – создатель Первого народного (Земского) ополчения, глав-

ный военный начальник, патриот, «львообразный стратиг», талантливый дипломат, 

первый руководитель Земского правительства «Совета всей земли» (высший орган 

власти и центр освобождения от поляков), заложил основы сохранения государствен-

ности православной России и стал её Героем.       

За исторические военные и государственные (гражданские) заслуги П.П. Ляпу-

нова в Смутное время перед Россией, в 1636 г. в родовой вотчине Ляпуновых с. Иса-

ды Спасского уезда, в честь Прокопия, его сын Владимир Ляпунов, начал строить 

храм Воскресения Христова, а его коренную перестройку в 1672 г. завершил внук 

П.П. Ляпунова - стольник Лука Владимирович Ляпунов (30,32), расширив церковь, 

построив трапезную на первом этаже, надстроив верхний этаж с папертью и соорудив 
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колокольню. Практически в Исадах был создан единственный в России храм Воскре-

сения Христова. Престолов в храме было четыре: а) два на нижнем этаже - в честь 

Воскресения Христова, святителя и чудотворца Николая Мирликийского, б) два на 

верхнем этаже – в честь святых мучеников Флора, Лавра и святого князя Владимира. 

Церковь неоднократно перестраивалась и возобновлялась разными благодетелями. По 

сути, храм является одним из архитектурных федеральных государственных памят-

ником в России - первопроходцу, военачальнику и политическому деятелю П.П. Ля-

пунову в борьбе за восстановление утраченной русской государственности в период 

Смутного времени. В настоящее время церковь Воскресения Христова - Федеральный 

государственный памятник архитектуры № 621015300. Этот знаменитый российский 

памятник архитектуры в с. Исады актуален для создания туристического проекта, ко-

торый путём полной реконструкции и реализации путешествий позволит восстано-

вить историческую и патриотическую справедливость в период Смутного времени в 

России, и поможет значительно увеличить воспитательную и патриотическую дея-

тельность молодёжи.     

После гибели П.П. Ляпунова владельцем земель в Исадах стал его сын Влади-

мир Ляпунов, который в 1653 г.  выделил в приданное дочери Анне Владимировне (р. 

ок. 1618 ?, ум. 1664) д. Наземово. Анна вышла замуж за князя Федора Федоровича 

Долгорукова (Рюрикович, воевода и окольничий).  В 1655 г. В.П. Ляпунов отдал зем-

ли своим сыновьям: Ляпунову Луке – д. Аргамаково, Ляпунову Василию – с. Исады. 

Через два года Василий умер и с. Исады было передано Л.В. Ляпунову.  

Далее, дочь Л.В. Ляпунова – Агафья Ляпунова (р. 1680, ум. ок. 1737), вышла 

замуж за князя Ивана Ивановича Долгорукова (Рюрикович) и земли в Исадах стали 

поочередно передавать как приданое новым владельцам.  Сначала с. Исады перешли 

князьям Долгоруким и Мещерским, а потом московским аристократам, столбовым 

дворянам Ржевским (Рюриковичи) в XVIII веке. Значительным и полноценным двор-

цом петровской эпохи Центральной России на Рязанской земле, построенным в пери-

од царствования Анны Иоановны, племянницы Петра Первого, был красивейший па-

мятник архитектуры «Белый дом», датируемый 1720-ми годами (33,34) или постройка 

здания в стиле барокко относится специалистами музея архитектуры (ГНИМА) к 30-м 

годам XVIII века (32). Вероятно, строительство этого здания было выполнено за счет 

богатства рода Ляпуновых, или при помощи более знатного рода Долгоруковых. 

Предполагается, что автором проекта этого дома, работавшего в то время в Москве, 

был архитектор И. Ф. Мичурин (46). В итоге, был создан единственный и замечатель-

ный российский памятник архитектуры   в Рязанской области, как усадебное здание 

XVIII века – «Белый дом». 

В Государственном научно-исследовательском музее архитектуры имени А.В. 

Щусева имеются архивные фотографии «Белого дома», сделанные в 1955 г. сотруд-

ником музея А.Г. Чиняковым. Это важное свидетельство о завершающих годах суще-

ствования в Исадах ценного российского памятника архитектуры «Белого дома», ра-

зобранного и разрушенного в 1955-1956 гг. в советское время. Однако его полное ис-

торико-культурное восстановление сейчас позволит значительно увеличит туристиче-

скую ценность «Белого дома» и церкви Воскресения Христова. 

В дальнейшем, владельцем Исад из Ржевских стал писатель, действительный 

камергер, рязанский вице-губернатор Григорий Павлович Ржевский (большой люби-

тель театрального искусства). Ржевский Г.П. приобрел от прежних владельцев боль-

шой усадебный дом на краю прибрежного откоса реки Оки. Немного выше от откоса 

правого берега Оки, по сведениям В.Н. Кожина, им был создан «Красный дом» в сти-
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ле классицизма, где вход украшали высокие колонны. Это был профессиональный 

балетный двухэтажный театр из красного кирпича и помещения для проживания ак-

теров (построен в XVIII столетии). Вероятно, его сделали Павел Петрович Ржевский 

(зять Мещерских), или его сын — Григорий Павлович Ржевский - знаменитый соби-

ратель крепостного театра (32). В народе здание театра стали называть «Красный 

дом».  

Часто в Москве в Оперном доме работала балетная крепостная группа, создан-

ная Г.П. Ржевским. Ржевский, как просвещённый театрал, был значительным люби-

телем театральных сцен. Причём, в театре самыми талантливыми артистами балетной 

группы оказались женщины из крепостных крестьянок, организованные в Исадах. 

После эта замечательная группа превратилась в балетное ядро Большого театра Мо-

сквы. Эту группу (21 человек) Ржевского купила за 28 тыс. рублей   дирекция импе-

раторских театров. Москвичи любили представителей крепостной группы театраль-

ных сцен. В начале Григорий был достаточно богатым и деньги на театральное искус-

ство не жалел.  

Очень долго в Исадах на правом берегу Оки (среди красивейшей зелени) стоя-

ли отмеченные усадебные архитектурные дома: «Белый дом» и «Красный дом». Ми-

мо них проплывали пароходы. Дома были видны ещё издалека с проплывающих по 

реке пароходов. Для капитанов судов издалека здания служили своеобразным ориен-

тиром. Многие краеведы говорят, что двухэтажным зданием «Белого дома», с одно-

этажной пристройкой, террасой, давно владели Ляпуновы. А фасад «Красного дома» 

украшал четырёхколонный портик с фронтоном, окна украшены декором, стены сло-

жены из красного кирпича без штукатурки, имеющего своеобразный внешний облик. 

Ученые считают, что Александр Сергеевич Грибоедов в комедии "Горе от ума" высо-

ко оценивал Григория Ржевского, например, «Заставил всю Москву дивиться их кра-

се!». Однако театральный «Красный дом» возможно был снесен в 1929 г., или разру-

шен между 1927 и 1936 годами. Разборка «Белого дом» и «Красного дома», вероятно, 

была связана не только с природными оползневыми процессами откоса правого бере-

га Оки, но и с желанием местных руководителей забрать их кирпичи для строительст-

ва. По данным В. Филипова (1926), на склоне также вырубались кустарники и деревья 

(их корневые системы укрепляли оползни). Возможно, под склоном «Белого дома» 

произошла и разборка каменной подпорной стенки (1). Эти отрицательные работы 

нарушали геоэкологию правого берега откоса р. Оки, увеличивали оползневые про-

цессы и спровоцировали разрушение «Белого дома и «Красного дома». Обществен-

ность и архитекторы были против снесения этих великолепных домов, которые могли 

важно служить российскому населению как памятники архитектуры, продолжение 

искусства и создание туризма в настоящее время. 

Следовательно, значительную ценность историко-культурного наследия Цен-

тральной России в Рязанской губернии организовали Долгоруковы, Ляпуновы и 

Ржевские. «Белый дом» и «Красный дом» в Исадах стали очень успешными россий-

скими историко-культурными зданиями. Причём, перед этими домами был громад-

ный цветник. «Красный дом» на равных конкурировал с лучшими театрами городов 

Москвы и Петербурга. В целом, полное восстановление «Белого дома» и «Красного 

дома» в настоящее время позволит значительно увеличить историко-культурное на-

следие, патриотическую, воспитательную и туристическую ценность церкви Воскре-

сения Христова. 

Безусловно, балетное искусство разорило Г.П. Ржевского. В 1815 г. он продал 

с. Исады и д. Аргамаково полковнику, флигель-адъютанту Ивану Артамоновичу Ко-
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жину. Его сын, военный в молодости, Иван Кожин, получил в наследство от отца 

имение и после передал его брату Николаю Ивановичу Кожину. Далее, имение от 

Н.И. Кожина переходит в наследство его сыну - столбовому дворянину, Земскому 

общественному деятелю и талантливому предпринимателю Владимиру Николаевичу 

Кожину (1847-1924 гг.) - последнему владельцу имением в с. Исады.  

Дворянский род Кожиных очень известный в России и существует в родослов-

ных книгах Воронежской, Тверской, Ярославской и Рязанской губерний. Кроме того, 

сам Род Кожиных внесён в 6-часть Дворянской родословной книги Ярославской, Во-

ронежской и Рязанской губерний. Герб же Кожиных находится в Общем гербовнике 

(1 ч., с.52). Родоначальником данного русского рода Кожиных, отмечает внук В.Н. 

Кожина Г.К. Вагнер, считается Юрий Бахты-Франц (Франценбах, Фаренсбах) из 

Швеции [35] древнего германского рода [36], посол великого князя Литовского Ви-

товта к Василию I [9]. Юрий (Георгий Фаренсбах) был задержан в Москве в связи с 

занятиями с союзниками Витовта ливонскими рыцарями в некоторых русских крепо-

стях. Он принял православное крещение под именем Ананий. В период боя в 1450 г. в 

Галиче его сын Василий Ананьевич одержал победу над князем Галицким Дмитрием 

Юрьевичем Шемякой и в знак победы привез великому князю московскому Василию 

Васильевичу вырезанный лоскут  кожи убитого им шемякинского коня, лук, и палаш 

князя Шемяки [37]. За это действие великий князь Василий дал указание писать его 

«Кожею». По одной из версии, от этого события и пошла фамилия рода Кожиных. 

27.01.1450 г. Василию Ананьевичу Коже была пожалована на достоинство Российско-

го дворянства грамота и пожаловано в  Кашинском уезде поместье. Василий Кожа 

получил дворянство и и потомственное владение в Кашинском уезде деревня Семен-

дяево, пустоши Карабузино и Спас-на-холму и сельцо Гритьково (впоследствии Ко-

жино), со многими волостями по обе стороны реки Кашинки до устья падающего в 

реку Волгу и по Волге. (42,43). Скорее всего в это время Кожины осели в Тверской 

губернии, откуда данный род и распространился по России.   

Родословная В.Н. Кожина относится к пятнадцатому колену и соприкасается со 

знатными именами России. Крещение Владимира организовала дочь императора Ни-

колая Первого - великая княгиня Мария Николаевна. Крещение произошло в селе 

Мамонтово Тамбовской губернии - в имении своего мужа герцога Максимилиана 

Лейхтенбергского.  В с. Исады, бывшее имение знаменитых дворян Ляпуновых и Ко-

жиных, произошло объединение известного представителя немецкого рода - компози-

тора Рихарда Вагнера, с русскими людьми из родов Кожиных и Головниных. 

Кожин В.Н. в 1878 г. женился на Елизавете Михайловне -  дочери контр-

адмирала Николая Вакуловича Головнина. Николай Вакулович является троюродным 

братом известного в России вице-адмирала Василия Михайловича Головнина, двою-

родного прадеда Е.М. Головниной, мемуариста, русского мореплавателя, члена-

корреспондента Петербургской АН.  

Потомок Рихарда Вагнера Карл Августович Вагнер в 1907 г. знакомится с дво-

рянской семьей Кожиных. Ему нравится дочь В.Н. Кожина Кира Владимировна Ко-

жина – ученица С.В. Рахманинова. Карл Августович женится на Кире (далее Вагнер) 

и от их брака в 1908 г. рождается Георгий Карлович Вагнер - будущий исследователь 

древнерусского искусства, историк искусствоведения, философ, доктор искусствове-

дения, почётный гражданин городов Спасска и Рязани, лауреат Государственной пре-

мии СССР. 

Не смотря на тесные положительные связи с известными людьми и знаменитых 

родственников, В.Н. Кожин проходит трудный и сложный жизненный путь. Причем, 
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от замечательного окружения своей семьи Владимир Николаевич дополнительных 

дивидендов не получает. Жизнь складывается таким образом, что ему приходиться 

рассчитывать только на собственное руководство и социально-экономический труд. 

Возможно, при первом шестилетнем обучении в Рязанской гимназии В.Н. Ко-

жин не получает полного удовлетворения. Он бросает это учебное заведение и при-

езжает в Москву для обучения в Петровской Земледельческой академии. После по-

ступлению в академию 4 октября 1867 г., Владимир талантливо изучает естественно-

научные, лесные, сельскохозяйственные и другие дисциплины, закончив 6 семестров 

к 14 августа 1870 г. и принимает решение до конца академию не заканчивать. 

Кожин В.Н. в 1881 г.  с семьёй переезжает в с. Исады, как последний владелец 

и помещик унаследованного своего имения. В российских географических справоч-

никах с. Исады отмечаются одним из образцовых хозяйств России. Владимир Нико-

лаевич приступает к формированию Барского сада, растениеводства, коневодства, 

животноводства, создаёт новые агротехнологии и сельские заводы, превращает свое 

владение в историко-культурную и аграрную жемчужину земли Рязанской, и образец 

ведения сельского хозяйства в России.  

В с. Исады при Ржевском Г.П. тоже был яблоневый сад.  Кожин В.Н. заново 

планирует Барский сад и на правом берегу р. Оки площадью в 10 десятин   создаёт 

рентабельную структуру и эстетично-рекреационную архитектуру своего садово-

паркового хозяйства. К сожалению, в настоящее время эстетично сформированный 

нижний сад полностью разрушен, а верхний сад (в основном плодовый) находится в 

полном запущении. В принципе сейчас верхний сад можно восстановить.  

Разумеется, В.Н. Кожин в целях достойного социально-экономического прожи-

вания своей семьи начинает искать и создавать новые источники рентабельности сво-

его хозяйства.  Он увеличивает площади под возделывание картофеля, свёклы, мор-

кови, лука, ржи, овса, проса, вики, люцерны, клевера, льна, закладывает новые ягод-

ные и плодовые питомники, а также сады: яблоневые, вишнёвые и грушевые. Парал-

лельно он организует посадку лесных пород деревьев: ель, сосна, лиственница, липа, 

береза, вяз и ряд красивых кустарников и цветников, т. е. формирует рекреационное и 

эстетическое садово-парковое искусство. Кроме полевых и лесных растений, Влади-

мир занимается коневодством, свиноводством, пчеловодством и скотоводством - раз-

ведением мясных пород животных (например, шотландская мясная порода). Широкий 

кругозор и кипучая хозяйственная деятельность В.Н. Кожина позволили подвинуть 

селян с. Исады на строительство крахмального, картофельного и конного заводов. В 

итоге, им продаются продукты растениеводства, плодоводства, пчеловодства, мясо 

скота и продукты построенных заводов. Известна и продажа пород лошадей для веде-

ния земледельческих хозяйств Рязанской губернии. В итоге, В.Н. Кожин значительно 

увеличивает доходы своего хозяйства.    

Безусловно, возделываемые В.Н. Кожиным различные сорта сельскохозяйст-

венных растений выращивались по новым агротехнологиям на неприхотливых   зе-

мельных участках над Окой правого берега - террасах села Исады и поселка Красный 

Яр, учитывая биологические особенности и потребности возделываемых сортов, с 

учетом рельефа местности, плодородия почвы и климатических условий. По сведени-

ям доктора искусствоведения Г.К. Вагнера (внук В.Н. Кожина), сад подразделялся на 

верхний дедушкин и нижний бабушкин, и дальний. Верхний сад был обсажен елями. 

Недалеко от садовых ворот находился огромный специальный сарай (шалаш), крытый 

дранкой на два ската. В этот сарай, где были отдельно оборудованы отсеки, из сада 

привозилась падалица плодов. Там стоял чудесный аромат загруженных плодов яб-
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лонь и груш. По соседству росли вековые липы, а в саду ещё возделывались вишни и 

плантации клубники.  

В период уездной Касимовской выставки, В.Н. Кожин привозит туда свои но-

вые сорта яблок, награждается дипломом и высшей наградой - Золотой медалью. А за 

картофель, овёс, рожь и кукурузу Владимир получает большую серебряную медаль 

Касимовского земства.  Дополнительно, В.Н. Кожин в Спасском уезде получает ста-

тус знаменитого “яблочного Короля” за внедрение новых технологий в плодоводство, 

где возделывалось более двадцати одного сорта яблони. Плоды прибыльно реализо-

вывались оптовикам, в том числе и за рубеж, например, в Турцию.  

Рачительный помещик Владимир Николаевич, сумел внедрить в аграрные тех-

нологии самые передовые способы по возделываю культур, для получения высокой 

урожайности сельскохозяйственной продукции и её переработке. При этом применя-

лись обоснованные севообороты, удобрения, оборудование, современные машины и 

др.  

Безусловно, организация и производство экологичной продукции полевых, 

овощных и плодово-ягодных культур, животноводства, производимым по передовым 

технологиям, их селекция, разведение рабочих пород лошадей в целях снижения се-

бестоимости сельскохозяйственной продукции и повышения качества обработки зе-

мель, повышения уровня культуры и образования, занятости населения и улучшения 

их социально-экономической жизни, позволили   В.Н. Кожину стать  известным аг-

рарным специалистом, Земским общественным  деятелем, знаменитым администра-

тором, общественным и культурным деятелем не только в Рязанской губернии, но и в 

России.   

В результате руководства и организации деятельности своего хозяйства, В.Н. 

Кожин превратил древние Исады в историко-культурную жемчужину земли Рязан-

ской, образец ведения аграрного хозяйства (полеводство, луговодство, плодоводство, 

мясное скотоводство, коневодство и пчеловодство). Кроме того, на базе нижнего сада 

на правом берегу Оки природного рельефа была создана зона рекреационного и эсте-

тического отдыха.  

В конце 19 века В.Н. Кожин открывает водомерный пункт на реке Оке и собст-

венную метеостанцию. Эти новые сооружения оказались очень полезными в прогно-

зировании погоды, судоходстве и более эффективном ведении земледелия, животно-

водства и коневодства. В итоге, В.Н. Кожин за рентабельное и образцовое руково-

дство своим хозяйством значительно повышает историко-культурное наследие, обра-

зовательную и социально-экономическую среду, природный и аграрный растительно-

животноводческий потенциал, садово-парковое искусство, прогноз погоды и улучше-

ние пароходства на Оке. Поэтому эта важная информация об Исадах и была внесена в 

российские справочники. 

В итоге, Кожин В.Н. занимался большой уездной и областной государственной, 

земской, общественной, культурной, эстетической, социально-экономической и сель-

скохозяйственной деятельностью в Рязанской губернии. С 1889 по 1904 г. Владимир 

Николаевич был председателем Спасской уездной Земской Управы. Получается, что 

это была его общественная работа, т. к. за свой труд он не получал ни копейки. В те-

чение 15 лет Владимир работал и депутатом от дворянства Спасского уезда Рязанско-

го Губернского Дворянского Собрания.  

Высочайшими указами по гражданскому ведомству В.Н. Кожин был произве-

ден: в коллежские регистраторы (1899, приказ № 20), губернские секретари (1899, 

приказ № 67), коллежские секретари со старшинством (1900, приказ № 6), титуляр-
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ные советники (1902, приказ №46). Много лет Владимир Николаевич плодотворно 

был помощником Спасского уездного Предводителя дворянства (1908-1916), потом - 

Спасским уездным Предводителем дворянства (1916-1917).     

За большие заслуги в России (19-20 века) В.Н. Кожин получил значительные 

награды: ордена -  Св. Владимира 4-й степени, Св. Анны 3-й степени, Св. Станислава 

2-й степени; медали: светло-бронзовую медаль в честь 300-летия царствования Дома 

Романовых, серебряную медаль в память Императора Александра Третьего, бронзо-

вую медаль за Первую всеобщую перепись населения Российской империи в 1897 г.   

В профессиональной и личной жизни В.Н. Кожина всё складывалось благопо-

лучно. Казалось, что финансово обеспеченной   большой дружной семье Кожиных - 

жена, сын и четыре дочери, не грозят никакие жизненные невзгоды. Однако первый 

тревожный звонок прозвенел после Февральской буржуазной революции.        

В сентябре 1917 г. все помещичьи имения России были поставлены на учет 

властями временного правительства Керенского. По архивным данным М.М. Ершо-

вой, Рязанская губерния стала одной из самых неспокойных на тот период по кресть-

янским волнениям в России. С марта по октябрь 1917 г. в Рязанской губернии было 

разгромлено 108 имений. Но в с. Исады такого напряжения не было. Это является до-

казательством высокого социально-экономического и аграрного уровня развития кре-

стьянства и интеллигенции, созданного политикой, управлением и хозяйственной 

деятельностью В.Н. Кожина.   В ноябре 1917 г. имение В.Н. Кожина подробно описы-

вают для последующей экспроприации и национализации, и выселяют Кожиных из 

имения. Правда, семье позволили собирать яблоки из Барского сада, а затем В.Н. Ко-

жину выделяют надел земли для обработки.  

В.Н. Кожин переезжает в г. Спасск, в дом когда-то необходимым в качестве 

свадебного подарка молодожёнам Кире и Карлу. Потом Владимир Николаевич дожи-

вал век на крахмальном заводе, арендованного у местных властей его сыном Иваном 

Владимировичем Кожиным.  

В 1924 г. В.Н. Кожин ушёл из жизни и был погребен возле церкви Воскресения 

Христова. Через год в с. Исады из Рязани привозят и хоронят его жену Елизавету Ни-

колаевну Кожину.  

Более века Исадами владели столбовые дворяне Кожины (1815-1917). В былые 

времена в памяти местных крестьян В.Н. Кожин оставил много культурной, хозяйст-

венно полезной информации, а также практически выгодных навыков работы в агро-

номии, животноводстве, социальной среде и экономике.  

Учитывая огромный вклад рода Кожиных и лично В.Н. Кожина, как в развитие 

села Исады Спасского уезда  Рязанской губернии, так и России 18-19 веков, муници-

пальным властям Спасского района Рязанской области следовало бы более активно 

включится в реализацию  проекта ”создание культурно-исторического парка в селе 

Исады», в котором заложен закладной камень на месте создания культурной, мемори-

альной композиции всем знатным землякам и отведено место В.Н. Кожину, а также 

земле матушке - всем крестьянским родам России. Необходимо возвеличить его па-

мять и в г. Спасске, где он жил и работал на благо жителей Спасского уезда.  

Безусловно, историческое, культурное (эстетическое, пейзажное, рекреацион-

ное - парковая зона) и природно-аграрное наследие В.Н. Кожина (особенно Исадский 

барский сад), а также земская школа, играющая большую роль в образовании и вос-

питании учащихся (сейчас здание Дома культуры), должны быть полностью восста-

новлены. Полная реконструкция владений В.Н. Кожина превратит их в аграрное, со-
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циально-экономическое, историко-культурное и эстетическое наследие прошлого 

времени.  

Кроме героя П.П. Ляпунова в Смутное время, в СССР в крестьянской семье с. 

Исады Спасского р-на (25.12.1925 г.), родился известный Василий Александрович 

Игонин, призванный на фронт второй Великой Отечественной войны. Василий окон-

чил 6 классов и школу фабрично-заводского ученичества. Работал на заводе, был 

комсомольцем. В Советской Армии начал служить в январе 1943 г. К февралю 1945 г. 

гвардии ефрейтор Василий Игонин стал пулемётчиком 190-го гвардейского стрелко-

вого полка. Как патриот Василий геройски отличился в боях против противника не-

мецкой Курляндской группировки. 21 февраля 1945 г. В. Игонин с группой бойцов 

занял важную высоту в районе г. Лиепая Латвийской ССР и за её удержание уничто-

жил несколько десятков солдат и офицеров противника. Во время угрозы прорыва 

танка «Тигр» к флангу батальона, Василий бросился вперёд, гранатой подорвал танк 

и погиб. Сначала его похоронили на месте боя, а после войны перезахоронили в брат-

ской могиле в Приекуле. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 

1945 года за «образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с не-

мецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» гвардии ефрей-

тор Василий Игонин посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского 

Союза. Затем был награждён орденом Ленина и медалью «За отвагу». В с. Исады В. 

Игонину установлен памятник, а на доме, где он жил, прикреплена и функционирует 

мемориальная доска в его честь. 

Безусловно, военно-историческое достижение Ляпуновых в Смутное время, ис-

торико-культурное наследие российских деятелей Долгоруковых, Ржевских и Ляпу-

новых, природное, социально-экономическое, рекреационное, эстетическое, общест-

венное Земское и аграрное наследие Кожиных, а также Героя Советского Союза В.А. 

Игонина и погибших односельчан в с. Исады, других известных российских людей в 

Исадах, имеет огромный историко-культурный потенциал для российского и регио-

нального социокультурного и туристического развития. Однако из Ляпуновых в 

Смутное время по данным Владимира Сёмина именно «Прокопий Ляпунов оказался 

одним из первых героев своего времени, а созданное им Первое Рязанское ополчение 

показало верный путь спасения разоренного и униженного государства. Христиан-

ский и военный подвиг русского патриота Прокопия Ляпунова необходимо увекове-

чить» (45). 

На основе федерального памятника архитектуры РФ № 621015300 – церкви 

Воскресения Христова (построена в начале в честь военного и государственного дея-

теля П.П. Ляпунова), на территории Барской усадьбы В.Н. Кожина в с. Исады Спас-

ского муниципального района Рязанской области рязанскими специалистами 

(38,39,40), с дополнительным обоснованием авторов статьи, предлагается создать фе-

деральный государственный Историко-культурный и природный ансамбль «Исады». 

Фактически, такое предложение и обоснование по Исадам является важным восста-

новлением забытой военной и гражданской истории, патриотизма, социально-

экономического наследия, культуры, архитектуры, мемориальности, садово-

паркового искусства, аграрного наследия и туризма в Спасском районе Рязанской об-

ласти РФ.  

В ансамбль «Исады» и его границы предлагается включить следующие объек-

ты: 
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1) церковь Воскресения Христова с некрополем; построить Мемориальный 

комплекс памяти Прокопия и Захария Ляпуновых, крестьянам и известным людям с. 

Исады; 

2) снесенные в СССР здания архитектуры «Белый дом» (замечательный дворец 

петровской эпохи) и «Красный дом» (профессиональный балетный театр). Эти здания 

представляли собой значительную российскую ценность с точки зрения истории, ар-

хитектуры, социальной культуры и искусства. Их необходимо восстановить на када-

стровых земельных участках верхнего сада, ранее принадлежащих В.Н. Кожину; 

3) нижний сад и верхний сад Барской усадьбы В.Н. Кожина, в том числе лист-

венничную парковую аллею (ещё не восстановлены – нижний культурно-

исторический парк и верхний плодовый сад); 

4) бывшие земельные участки Барского сада В.Н. Кожина, с кадастровыми но-

мерами:  

а) №: 62:20:0040104:184 (церковь Воскресения Христова). Адрес земельного 

участка: Рязанская область, р-н Спасский, с. Исады, ул. Прокопия Ляпунова. Объект 

поставлен на кадастровый учёт 24 сентября 2011 (суббота). Статус – учтенный. Када-

стровая площадь - 1304 кв. м. Кадастровая стоимость была определена 01 января 2020 

(среда) - 107 436,56 руб. Категория земель – для сельскохозяйственного назначения. 

Разрешенное использование – для иных видов сельскохозяйственного использования. 

У объекта имеются записи о правах и ограничениях;  

б) № 62:20:0040104:248 (Исадское кладбище). Адрес земельного участка: Ря-

занская область, р-н Спасский, с. Исады. Статус – временный. Кадастровая площадь - 

19210 кв. м. Кадастровая стоимость – 46872,4 руб. Для размещения кладбищ. Катего-

рия земель – для сельскохозяйственного назначения. Поставлен на учет 14.05.2014. 

Обновление от 27.08.2020;  

в) 62:20:0040104:180 Частная собственность – при создании ансамбля предла-

гается перевести в федеральную собственность. Участок приватизирован не законно. 

Адрес земельного участка: Рязанская область, р-н Спасский, с. Исады. Статус – уч-

тенный. Кадастровая площадь - 17493 кв. м. Кадастровая стоимость – 47580,96 руб. 

Категория земель - для сельскохозяйственного назначения. Поставлен на учёт 

06.07.2011. Обновление от 25.08.2020; 

 г) 62:20:0040104:182 Частная собственность – при создании ансамбля предла-

гается перевести в федеральную собственность. Участок приватизирован не законно. 

Адрес земельного участка: Рязанская область, р-н Спасский, с. Исады, ул. Садовая, 

д.31. Статус – учтённый. Кадастровая площадь - 50600 кв. м. Кадастровая стоимость - 

137632 руб. Категория земель -  для сельскохозяйственного назначения. Поставлен на 

учет 01.07.2020;  

 д) 62:20:0040104:181 Частная собственность – при создании ансамбля предла-

гается перевести в федеральную собственность. Участок приватизирован не законно.    

Адрес земельного участка: Рязанская область, р-н Спасский, с. Исады, ул. Садовая, д. 

31. Статус – учтенный. Кадастровая площадь -4205 кв. м. Кадастровая стоимость – 

11437,6 руб.  Категория земель – для сельскохозяйственного назначения. Поставлен 

на учет 01.01.2020; 

е) 62:20:0040104:183 Частная собственность – при создании ансамбля предла-

гается перевести в федеральную собственность. Участок приватизирован не законно.    

Адрес земельного участка: Рязанская область, р-н Спасский, с. Исады, ул. Садовая, д. 

31. Статус – учтенный. Кадастровая площадь -5 795 кв.м. Кадастровая стоимость –
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15 762,4 руб. Категория земель -  для сельскохозяйственного назначения. Поставлен 

на учет 01.01.2020. 

 5) земскую школу, построенной в 1912 г. В.Н. Кожиным (сейчас здание ДК – 

местный клуб, полностью не отремонтирован). Крыша над левым крылом здания не 

восстановлена, стены покрыты плесенью и мхом, полы провалились, на ступеньках 

щербины. Однако в сохранившейся части аварийного здания его продолжают исполь-

зовать как Исадский Дом культуры; 

6) памятник Герою Советского Союза Василию Александровичу Игонину и по-

гибшим односельчанам в с. Исады.  

 «В годы Смутного времени на территории Рязанского уезда сложилась особая 

модель управления, ключевой характеристикой которой было господство воеводы и 

думного дворянина Прокопия Ляпунова» (41). В этот период Польша проявила на 

Московское государство колоссальную враждебную националистическую политику и 

попыталась захватить Россию. В настоящее время отношение руководства Польши к 

России носить антицивилизационный характер и является отрицательной домини-

рующей идеологией большинства Западных Европейских стран. Руководство Польши 

и сейчас во многом идет по пути националистической политики. Для них русская ци-

вилизация не приемлема. Но традиционные духовно-нравственные и культурно-

исторические ценности России можно считать исключительными ценностями, харак-

терные именно для уникальной российской цивилизации. Однако в мире под руково-

дством США проводиться политика в направлении национализма и экстремизма - 

уничтожения российского государства. Поэтому разрушение традиционных россий-

ских духовно-нравственных ценностей приводит к угрозе национальной безопасности 

в сфере культурного наследия России. В который раз Польша по указке заокеанских 

«кукловодов» становится основным рупором русофобской националистической рито-

рики, навязывая ее в качестве общей идеологии европейскому сообществу, внедряя ее 

в сознание жителей еще недавно дружественных нам государств Украины, Молдовы, 

Литвы, Латвии, Эстонии и др., пытаясь под лозунгом возрождения Речи Посполитой 

расшатать политическую ситуацию и в Беларуси. Достойным ответом всем, для кого 

неприемлема сама русская культура, русский язык, российская история, будет сохра-

нение и упрочение исторической памяти и патриотизма о героях разных эпох, слу-

живших России и отдавших в борьбе за ее свободу и независимость самое дорогое, 

возрождение ценных прошлых памятников культуры, природных и аграрных ком-

плексов в разных уголках нашей страны. В настоящее время весьма важно возродить 

и объединить в с. Исады Спасского района Рязанской области военно-историческое, 

патриотическое, культурное, социально-экономическое, природное и аграрное насле-

дие прошлого известных деятелей Долгоруковых, Ржевских, Ляпуновых, Кожиных и 

иных знаменитых там людей, создав на отмеченной территории федеральный госу-

дарственный Историко-культурный и природный ансамбль «Исады».    

Безусловно, очень актуально и ценно воспитывать и молодёжь в России на ос-

нове истории, идеологии и современности     в сфере культурного наследия и туризма 

против радикализма, экстремизма, терроризма и человеконенавистнических идео-

логий стран Западной Европы и США.    Все объекты в границах проектируемого фе-

дерального государственного Историко-культурного и природного ансамбля «Иса-

ды» несут ярко выраженную историко-патриотическую, культурно- просветитель-

скую и туристическую положительную ситуацию в России. Не случайно и актуально 

сейчас требуется восстановить и сохранить память о событиях военной и граждан-

ской истории, о выдающихся памятниках культуры, о лучших образцах аграрного на-
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следия, в условиях нового витка идеологического противостояния и национализма с 

нашими западными соседями. Несомненно, эти проблемы требуют обязательно чет-

кой и недвусмысленной оценки как самых важнейших событий, так и их геройских 

участников, в период Смутного времени и годы Великой Отечественной войны, в с. 

Исады Спасского района Рязанской области.  
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ЛИНКОРЫ СТАЛЬНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ 

 

Бронепоезд вошел на всех парах в боевые порядки армий и, понятно, в историю 

во время англо-бурской войны 1899−1902 годов. Хотя первый опыт соединения ар-

тиллерии и подвижного состава принадлежит американцам, участникам гражданской 

войны 1861− 1865 годов, новая тактика применения коллективного оружия пригляну-

лась еврoпeйским стратегам. Первая мировая война подстегнула отрасли тяжелого 

транспортного машиностроения, и практически у всех действующих армий появились 

крепости на колесах.  

Сухопутный броненосец. Первый проект отечественного железнодорожного 

бронеобъекта был разработан в 1900 году. Для нужд Общества Китайской Восточной 

железной дороги (КВЖД) как мобильная защита от набегов китайских бандитов 

(«хунхузов»). А в строй первый русский бронепоезд с собственным именем «Хунхуз» 

был введен только 1 сентября 1915 года и приписан к Заамурской бригаде погранич-

ной стражи
1
, которая несла охрану коммуникаций КВЖД. С началом Первой мировой 

войны часть бригады переподчинили командованию Юго-Западного фронта. Осталь-

ные «Хунхузы» с бортовыми номерами 2, 5 и 3 действовали в составе 2-го, 3-го За-

амурских и 2-го Сибирского железнодорожных батальонов. 

По некоторым данным, к середине 1917 года на вооружении Русской импера-

торской армии состояло 7 бронепоездов. Подлинного размаха строительство подвиж-

ных бронеобъектов приобрело в годы Гражданской войны и иностранной интервен-

ции. 

О становлении нового коллективного рода войск РККА вспоминал командир 

бронепоезда имени Розы Люксембург А.П. Цупов-Шапильский:  

«– Мы начинаем новое и чрезвычайно ответственное дело, – сказал Подвой-

ский (член Реввоенсовета Республики. – В.Д.). – Многому придётся учиться на прак-

тике. Мне кажется, бронированные поезда станут в скором времени могучим оружи-

ем Красной Армии, своего рода «сухопутными броненосцами». 

Мы думаем направить на бронепоезда опытных морских артиллеристов, обла-

дающих высокой выучкой и привыкших вести огонь не с неподвижной позиции, а во 

время движения кораблей, да ещё в условиях качки... 

На следующий после этого разговора день я дал свое согласие. Подвойский 

распорядился выдать мне соответствующий мандат, с которым предстояло явиться на 

Путиловский завод, где строился бронепоезд. Весной 1918 года рабочие этого ста-

рейшего петроградского предприятия соорудили три бронированных поезда. Два из 

них были укомплектованы в основном своими же путиловцами, и командирами на 

них стали путиловцы Зайцев и Шмай. Команду третьего решено было скомплектовать 

из кронштадтских матросов… 

 В тот день я узнал, что нашим правительством принято решение придавать 

бронепоезда воинским частям, широко использовать их артиллерийскую мощь, сде-

лать их своего рода мобильными артиллерийскими батареями. Постройка бронепоез-

дов велась, оказывается, не только в Петрограде. Этим делом занимались также заво-

ды Нижнего Новгорода, Луганска, Коломны, Брянска (будущий «Красный Профин-

терн»), Харькова, Севастополя. Наряду с этим усиленно сооружались повсеместно и 
                                                           
1
 Широкорад А.Б. Чудо-оружие Российской империи. −  М.: Вече, 2005.  С. 227-228. 
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блиндированные поезда, то есть из обычных вагонов и паровозов, переоборудован-

ных соответствующим образом»
1
. К 1 октября 1920 года в составе броневых сил 

Красной Армии находилось 103 бронепоезда и бронелетучки, 51 бронеавтомобиль-

ный отряд, 11 автотанковых отрядов. У белогвардейцев под парами ходили 47–79 

бронеобъектов
2
.  

Форт на колёсах.Что из себя представлял форт на колёсах? Он состоял из бое-

вой части и базы. Боевая часть – обычно две бронеплощадки, выводимые в бой поме-

щенным между ними бронепаровозом. На обращенном к противнику тендере парово-

за оборудовалась рубка – бронированный «капитанский мостик», оснащенный прибо-

рами наблюдения и связи. Впереди и позади бронеплощадок − 2-4 платформы при-

крытия, которые одновременно служили для предотвращения подрыва (их потому 

еще контрольными называли) и для перевозки табельных ремонтно-

восстановительных средств: шпал, рельсов и прочего скарба путейцев. 

Вооружение бронеплощадки − 1-2 орудия, 4-8 пулеметов, закреплённых по 

бортам и во вращающихся башнях. Встречались бронеобъекты, состоящие из 5-6 

площадок с 76-, 107-, и даже 152-миллиметровыми орудиями. По калибру орудий 

бронепоезда соответственно подразделялись на легкие и тяжёлые. 

Перед боем все элементы боевой части жестко соединялись, что позволяло 

бронепоезду преодолевать незначительные повреждения железнодорожной колеи. Ба-

за – ближайший возимый тыл бронепоезда − паровоз с 10-15 вагонами (пассажирски-

ми и товарными), приспособленными под жилье команды, хозяйственные нужды и 

арсеналы. В предвидении схватки и во время огневого контакта с противником база 

следовала за боевой частью вне досягаемости вражеской артиллерии. 

Основные достоинства крепости на колесах – огневая мощь, способность к бы-

стрым по тому времени (до 40-50 километров в час) переброскам на значительные 

расстояния и неуязвимость. Стальные, иногда с бетонной заливкой, стены защищали 

экипаж от ружейного и пулеметного огня, осколков. Наконец, на стороне бронепоезда 

была внезапность, вызывающая, как правило, панику у противника… 

Однако на рельсах бронепоезд поджидало и немало капканов. Рукой лазутчика 

разобранный путь, завалы, коварная мина… Ну а трудяга-паровоз целиком зависел от 

топлива и водоснабжения. 

 Как писал начальник военных сообщений Восточного фронта Владимир Жиг-

мунд, в тот период (1918 год. − В.Д.) подвижной состав был изношен, на многих 

станциях не хватало воды и топлива. Для топки паровозов приходилось разбирать на 

станциях деревянные строения второстепенного значения, а на Астраханской линии 

паровозы отапливались… сельдью и воблой. Машинисты говорили, что «рыбий жир» 

хорошо держит пар.…Асимметричный ответ на военную страду, говоря современным 

языком.  

Как это похоже на нас, русских ванек-встанек! Предрасположенность к пари-

рованию запредельных, неведомых прежде угроз, похоже, у нас в крови. Разновид-

ность коллективного рода оружия – бронепоезд оказался наиболее близок соборной 

русской ментальности. Военная сметка в купе с удалью, дерзостью и храбростью 

бойцов – главный оберег России. 

Песенный образ бронепоезда, который до поры до времени стоит на запасных 

путях, органично вписывается в нашу большую военную историю. Форт на колёсах… 

                                                           
1
 Цупов-Шапильский А.П. Матросы сходят на берег. − М.: Воениздат, 1970. 

2
Ефимьев А.В., Манжосов А.Н., Сидоров П.Ф. Бронепоезда в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  −  

М.: Транспорт, 1992. 
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В одном случае это был засадный полк воеводы Боброка, в другом – тактический ре-

зерв Суворова, в третьем – стратегические госрезервы СССР. НЗ, который, окружён-

ная врагами Россия, пускала в дело в самый безнадежный и критический момент сво-

ей жизни и побеждала, изумляя мир. Так было во всех справедливых войнах за свобо-

ду и независимость страны в прошлом. То же самое мы наблюдаем и в наши дни. 

Идёт ли речь о броске российского десанта на Приштину или о пятидневном принуж-

дении к миру кавказских добровольцев Пентагона, подручных ЦРУ    украинских на-

ционалистов,  итог один  − победа сил добра и справедливости! 

К слову, наращивание огневой мощи фортов на колесах шло в ногу со време-

нем. Нет, пожалуй, в некоторых случаях опережало своё время. Так, в 80-х годах 

прошлого века у стратегических ракетчиков на железнодорожные сообщения были 

свои виды. Боевой железнодорожный ракетный комплекс РС-22 (по классификации 

HАТО, «Скальпель») был построен в СССР. По признанию специалистов, это самое 

грозное оружие, которое когда-либо существовало на земле и передвигалось по рель-

сам. Его создали коллективы, руководимые академиками РАН братьями Владимиром 

и Алексеем Уткиными. «Скальпель» был снят с боевого дежурства в 2005 году. А до 

ухода в запас он, как и его предшественники в 1920-е годы, стойко держал фронт. Не 

исключено, что новую версию «Скальпеля» наши заокеанские недруги вновь вынудят 

выйти на боевое дежурство. 

Держать фронт! В.В. Куйбышев в статье «Первая революционная армия» рас-

сказывал, что Красная Армия пережила неизбежный младенческий период развития, 

период, богатый отдельными проявлениями отваги, удали, а подчас и героизма, но, с 

другой стороны, богатый и случаями беспричинной паники, стоверстных отступлений 

в одни сутки. 

Дело доходило до того, что между штабом армии, помещавшимся в то время в 

Инте, и противником на путях к Сызрани (более полутора тысяч  километров по пря-

мой) был лишь броневой поезд и 21 боец, причем в то число входил и начальник ин-

тинской «дивизии» со своим штабом». 

Речь в публикации шла о команде 1-го Минского бронепоезда имени В.И. Ле-

нина. Это одно из первых воинских подразделений Красной Армии, принявшее на се-

бя ответственность носить имя вождя революции. На именном списке получения жа-

лования команды за апрель 1918 года уже стояла печать: «1-й Минский бронепоезд 

имени В.И.Ленина».  

Заметим, красноармейцы по собственной инициативе нарекли бронеобъект, са-

ми решили, с чьим именем идти в бой… Созрело это решение ещё до того, как на 

борту появилась партийная ячейка. Костяк бронепоезда составляли белорусские, ук-

раинские, русские и польские рабочие-металлисты, железнодорожники, бывшие ун-

тер-офицеры, солдаты-окопники и моряки революционной Балтики. Были среди них и 

мои земляки, уроженцы Орловской губернии. Из 94 красноармейцев – 87 доброволь-

но включились в борьбу за народную власть
1
. 

За два месяца упорного труда команда с помощью брянских рабочих преврати-

ла бывший блиндированный поезд №10 желдорбата царской армии в стальной манев-

ренный форт. Из бойниц бронепоезда грозно выглядывали жерла двух трехдюймовых 

полевых пушек, горного и двух зенитных орудий.  

                                                           
1
 Здесь и далее ссылки на материалы Российского государственного военного архива (РГВА): фонды 11391 и 

11430. 
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Центробронь переводит стрелки. События весны 1918 года вынудили руково-

дство Красной Армии, Центробронь, перебросить бронепоезд с центрального на вос-

точное направление, туда, где разгорался мятеж Чехословацкого корпуса. 

Последние три десятка лет зарубежная историография мародерствует в «непра-

вильной советской истории». Неофиты НАТО, бывшие союзники по Варшавскому 

Договору крайне тенденциозно подходят к нашему общему прошлому, вынося за 

скобки все позитивное, что связывало славянские народы. Бесконечно муссируют со-

мнительное «Катынское дело», ввод в Прагу союзных войск в августе 1968 года… 

Даже прохвост Саакашвили всуе тревожил горячий пепел истории 1968 года. Необъ-

ективным летописцам из Восточной и Центральной Европы мне хотелось бы напом-

нить о некоторых исторических подробностях, которые в истинном свете представ-

ляют апологетов Антанты.  

Увы, белые плащи панов рыцарей, точнее, интервентов, пропитаны кровушкой 

славян. И покаяться бы им за невинно убитых и обездоленных, а не устраивать пля-

ски на могильных плитах... Хроника мятежа хорошо описана в советской историо-

графии. Мы лишь добавим несколько деталей в это драматическое повествование.  

Чехословацкий национальный комитет и командование корпуса после подпи-

сания Брестского мира (3.03.1918г.) обратились к правительству Советской России с 

просьбой о предоставлении чехословацким частям возможности вернуться в Европу 

через Дальний Восток.  Поскольку границы России с запада закрывали кайзеровские 

войска и формирования украинских националистов. При этом было оговорено, что по 

железным дорогам Советской республики чешские части будут передвигаться не как 

боевые единицы, а как группы свободных граждан. Оружие и боеприпасы требова-

лось сдать, оставив в каждом эшелоне 168 винтовок, один пулемет и 68 тысяч боевых 

патронов. 

Однако с первых же дней эвакуации соглашение стало грубо нарушаться чеха-

ми. В эшелонах сохранились воинские порядки и структура регулярных частей, тайно 

пополнялся их арсенал. Главари национального комитета и командование корпуса 

поддерживали тесную связь с эмиссарами Антанты. 

Это не могло не беспокоить молодую народную власть. Местным советам по 

маршруту следования чехословацких войск предписывалось ревностно следить за ис-

полнением условий эвакуации. Вслед за уходящими эшелонами чехов были направ-

лены бронепоезда РККА под командованием А.Седякина, А.Полупанова, эшелон 

Курского бронедивизиона, отряды из состава Западной завесы. Необходимость пере-

броски войск в восточном направлении диктовалась активностью белогвардейских 

сил Урала, Поволжья и Сибири. 

17 мая в Челябинске, где скопилось одновременно одиннадцать чехословацких 

эшелонов, несколько головорезов убили караульного красноармейца. Местный совет 

арестовал убийц. Под предлогом освобождения «жертв большевистского произвола» 

отряд мятежников занял вокзал и основные районы города. Предложение Челябин-

ского исполкома о переговорах и урегулировании конфликта всячески затягивались 

чешской стороной. 

25 мая 1918 года штаб корпуса и Сибирский штаб эсеров передали приказ соб-

ственным войскам и эсеровским боевым организациям о захвате городов и станций. 

Приказ, переданный по секретным каналам эсеровского кооператива «Закупсбыт», 

развязал руки всем махровым врагам народной власти. 45-тысячный чехословацкий 

корпус с этого момента становится орудием интервенции. На языке международного 

права это называется вмешательством во внутренние дела суверенного государства. И 
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как знать, не окажись этот многотысячный провокационный корпус в глубине обес-

кровленной Первой мировой войной и Октябрьской революцией России, возможно, 

Гражданская война не приобрела бы таких масштабов и ожесточённости. 

К инициаторам мятежа примкнули 15-20 тысяч царских офицеров, унтер-

офицеров и юнкеров. В течение нескольких дней восставшие заняли Сибирскую же-

лезнодорожную магистраль и крупнейшие станции от Поволжья до Приморья. В за-

хваченных городах свирепствовали карательные отряды интервентов. Они расстрели-

вали всех лиц, заподозренных в принадлежности к большевикам. Чешская контрраз-

ведка содержала пленных в так называемых эшелонах смерти. Что они из себя пред-

ставляли описали в своих романах Алексей Югов («Страшный суд»), и Сергей Алек-

сеев в «Крамоле». 

Успех мятежников был обусловлен щедрой подкормкой чехов мировой закули-

сой. Так, с 7 марта по 25 мая командование корпуса тайно получило от представите-

лей английского и французского правительств около 15 миллионов рублей. Свою по-

зицию европейские кабинеты объясняли тем, что якобы Красная Армия являлась на-

падающей стороной, а чехословацкий корпус-де стал жертвой агрессии…  

Это была настолько очевидная ложь, что даже командующий американскими 

войсками в Сибири генерал У.Грэвс был вынужден признать, что чехам никто не уг-

рожал и именно они были нападающей стороной, обострившей течение Гражданской 

войны в России
1
. 

Зыбкая линия фронта к моменту прибытия 1-го Минского бронепоезда (коман-

дир Сигизмунд Гулинский), что называется, держалась на расстоянии прямого вы-

стрела бортового орудия. До подхода армейских резервов бронепоезд, подобно зако-

ванному в латы былинному богатырю, вел единоборство со стоглавой гидрой интер-

вентов. Несколько боевых рейдов в сторону Сызрани охладили наступательный по-

рыв белочехов и Комуча (Комитет членов Учредительного собрания – Самарского 

«правительства»). 

Заправка топливом, водой, пополнение боекомплекта, смена боевых расчетов, 

локомотивной бригады, выгрузка раненых  – и снова в бой. Обычно смена проводи-

лась ночью, чтобы к утру броненосец  занимал огневую позицию  для возобновления 

дуэли с неприятелем. Таков ритм жизни экипажа. 

В начале июля по приказу М. Н. Тухачевского крепость на колёсах перемести-

ли севернее. Бронепоезд вышел к Симбирску, прикрыв важное оперативное направ-

ление. Освобождению родного города В.И. Ленина способствовала, как свидетельст-

вует журнал боевых действий, «энергичная работа команды бронепоезда его имени». 

За взятие Симбирска и Сызрани команде бронепоезда, а это без малого сто человек, 

было выдано 118.500 рублей наградных
2
. 

Бронированный тяни-толкай, ограниченный реверсом в движении вперед-

назад, обладал завидной по тому времени маневренностью. Командование РККА 

применяло бронеобъекты в качестве средства прорыва глубокоэшелонированной обо-

роны противника, бронеэкипажам поручали вести разведку боем, прикрывать арьер-

гарды соединений и объединений Красной Армии. Крепости на колесах совершали 

рейды по ближайшим тылам противника, выполняли роль кочующих и стационарных 

батарей, охраняли мосты, порты, транспортные узлы, переправы, прикрывали ре-

                                                           
1
 Грэвс Уильям (1865-1940), генерал-майор, командующий американскими войсками в Сибири в 1919г. Автор 

книги «Американская авантюра в Сибири (1918-1920)». М., 1932. 
2
 РГВА. Фонд 11391, оп.1, д.12, л.71. 
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монтно-восстановительные работы железнодорожного полотна, инженерных соору-

жений, перебрасывали вооружение, технику, боеприпасы, резервы. 

Объективности ради отметим, что по той же колее, где, гремя сцепками, проно-

сились бронелетучки РККА, курсировали вооруженные объекты несколько иного 

класса. Особой известностью отмечен, например, «поезд Троцкого», Председателя 

Высшего военного совета, наркомвоенмора и наркома путей сообщения, представ-

лявшего собой штаб, боевую единицу Красной Армии, карательный орган и агитпо-

езд одновременно. 

Как рассказал журнал «Техника − молодежи», поезд Троцкого, в котором нар-

комвоенмор провел около двух с половиной лет, был экстренно сформирован 7 авгу-

ста 1918г. из двенадцати четырехосных вагонов. «В основном это были пассажирские 

вагоны 1-го класса и салон-вагоны…   

В поезде Троцкого расположились секретариат, телеграф, электростанция, биб-

лиотека, типография и баня. Вначале личный состав насчитывал 250 человек, вклю-

чая латышских стрелков, личную охрану, шоферов и путевых рабочих. Кроме того, в 

состав был включен царский вагон-гараж. (Троцкий имел несколько автомобилей, а 

временами даже два самолета.) Контингенту поезда (так называемым поездникам) по 

его инициативе выдавались высокие оклады и кожаное обмундирование с крупным 

металлическим знаком на левом рукаве, специально отчеканенном на Монетном дво-

ре. 

Правительственные поезда новых руководителей государства  формировали 

преимущественно из парка  дореволюционных   вагонов 1 класса. Так что один выбор 

вагонного парка для литерных поездов опровергает мифы о личной скромности и не-

притязательности некоторых вождей революции… 

На станциях, где останавливался поезд Троцкого, устраивались пышные встре-

чи с оркестром и обязательным митингом. Но надо признать, что все это делалось не 

только для удовлетворения честолюбия Троцкого, а использовалось им для подчерки-

вания значимости новой власти. Тут же на митингах вручались премии и награды от-

личившимся красноармейцам, оглашались приказы, раздавались агитматериалы. И 

часто после этого обстановка на фронте менялась в пользу Красной Армии. За каких-

нибудь  2,5 года пробег литерного наркомвоенмора  превысил 200 000 километров… 

Своими литерными поездами располагали С.М. Буденный, М.Н. Тухачевский, 

М.В. Фрунзе и другие военачальники Красной Армии».
1
 

Присутствие на бронепоездах и литерных поездах чекистов и опытных бойцов 

личной охраны – мера отнюдь не лишняя. Так, на перегоне Минск-Борисов  враже-

ские диверсанты намеревались пустить под откос направленным взрывом поезд Ту-

хачевского ... Однако чекист Сосковский предотвратил взрыв моста. 

Надо сказать, что исход многих операций Гражданской войны на театре воен-

ных действий с развитой железнодорожной сетью решался благодаря подвижным 

бронеобъектам. Бывший генерал русской армии К.Г.Маннергейм, хорошо осведом-

ленный о возможностях подвижной железнодорожной артиллерии, не без оснований 

опасался за исход операции по захвату Выборга в апреле 1918 года. «Надо было учи-

тывать и гарнизон в Выборге, − писал будущий президент суверенной Финляндии. − 

Там имелось большое количество артиллерии, по железным дорогам передвигались 

хорошо вооружённые бронепоезда»
1
. 

                                                           
1
 Никольский А. Литерные // Техника – молодежи 2006. №4. С. 8-9. 

1
 Маннергейм К.Г. Мемуары. − М.: Вагриус, 2003. С.124. 
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Действительно, на северо-западном направлении блистательную выучку и от-

вагу проявляли при защите Петрограда, Гатчины, Ямбурга воины бронепоезда №6 

имени Ленина (командир – А.Шамрай). В боях за Крым отличились бронепоезда 

«Память Иванова», «Свердлов», «Спартак». Бронепоезда «III Интернационал», «Ти-

мофей Ульянцев», «Красный Дагестанец», «Красная Астрахань», «Степан Разин», 

«Красноармеец» с десантами на борту заняли Баку… 

Реввоенсовет ХI армии 27 апреля 1920 года телеграфировал в Москву: 

«…Передовым отрядом нашей армии и бронепоездами занят Баку. Азербайджанские 

трудовые массы с помощью Красной Армии свергли буржуазное правительство и ус-

тановили Советскую власть. Доблестные части ХI армии совершили в эти дни двух-

сотверстный переход и своим молниеносным ударом предотвратили адский замысел 

буржуазии, которая хотела перед своим уходом уничтожить нефтяные сокровища… 

Многомиллионные запасы нефти стали достоянием пролетариата…» 

У разъезда, на 329-й версте. На Западном фронте бронепоезд №36 имени 

В.И.Ленина под командой  С.Деревцова (75 человек команды и 10 десантников)  4 

марта 1920 года противостоял двум польским полкам (при 6 орудиях), усиленным 

двумя сотнями кавалерии. Как свидетельствует журнал боевых действий, 10.05.1920г. 

бронепоезд, отражая налёт трёх вражеских аэропланов, сбил один из них в районе 

Жлобина. 

Удачный рейд совершили десантники Деревцова к 329-й версте. «Под прикры-

тием огня бортовых орудий десант, руководимый военкомом Алексеем Пушкиным, 

ворвался в опорный пункт поляков, уничтожил пехоту и захватил трофеи – 3-

дюймовое орудие, пулемёт «максим» с коробкой патронов, снаряды, 45 винтовок, 50 

ручных гранат. 

Несмотря на ранения, комсостав руководил боем. Особенно самоотверженно 

вели себя помнач. артборта тов. Ахметов, нач. артборта Каменев и помнач. борта Ну-

ждин»
1
. 

При известной защищенности бронепоезда не были самыми безопасными ко-

чующими участками фронта. Они, подобно большим деревьям, притягивали к себе 

молнии… Огонь всех орудий обрушивался на крупноразмерную цель – вагоны с бой-

цами. Даже если экипаж возвращался из боя без единой царапины, – он, как правило, 

нуждался в медицинской помощи. По свидетельству единственной женщины коман-

дира бронепоезда «Власть Советам» Людмилы Мокиевской-Зубок, от динамических 

ударов снарядов по броневому корпусу у личного состава открывались кровотечения 

из ушей и носа… 

Команды бронепоездов – люди не из робкого десятка. Солдаты и матросы, 

крещённые в боях Первой мировой и Гражданской войн. В экипаже С.Гулинского, 

например, служил помощником начальника бронеплощадки Григорий Сергеев, на-

гражденный царскими медалями «За храбрость» III и IV степени, Иван Эглит – пол-

ный Георгиевский кавалер, отмеченный медалями «За храбрость» и крестом «За бое-

вые отличия»
2
. 

Добровольцы первого призыва не щадили своих сил и жизни в борьбе с интер-

вентами ради народного блага. 9 марта 1919 года погиб в ожесточенном бою под 

Харцисском С.Гулинский. А несколько недель спустя боевые товарищи похоронили и 

его возлюбленную – Людмилу Мокиевскую-Зубок… 
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Эти удивительные люди, как и герои «Оптимистической трагедии» Всеволода 

Вишневского, еще при жизни стали легендой. На их примере беззаветного служения 

новому революционному Отечеству командиры и комиссары воспитывали красноар-

мейцев.  

Пепел Борисова. Так, 30 июня 1920 года на борт бронепоезда С.Деревцова 

пришла телеграмма начальника административного управления XVI армии для широ-

кого оповещения всего состава бронепоезда. Воспроизведу её текст дословно: «Поль-

ские белогвардейцы зажигательными снарядами сожгли до основания город Борисов, 

сожгли не во время боя, а после того, как были вынуждены его оставить. Следова-

тельно, жестокость эта не может быть оправдана военными соображениями. Армия 

польских панов сожгла город рабочих, тысячи мужчин, женщин и детей убиты для 

того, чтобы насытить кровожадных псов польской шляхты. Красные войска Западно-

го фронта, в борьбе своей помните о сожженном Борисове, пусть его дымящиеся раз-

валины с обезображенными трупами на улицах удвоят ваш гнев и вашу ненависть 

против врагов. На сожжение Борисова мы не ответим, конечно, сожжением Варшавы. 

Нам чужда ненависть к трудовому польскому населению и к созданиям веков, но за 

мученический Борисов жизнью своею ответит не одна тысяча белых поляков. Мы до-

кажем, что никому на свете не прощается издевательство над Революцией и ее наро-

дом. 

Будьте беспощадны, красные солдаты, поднимите брошенную нам перчатку и 

на вызов белых разбойников ответьте так, чтобы потомки наши на вашем примере 

учились бы защищать права и достояние свободного народа. 

Командующий армией Тухачевский, 

Член РВС Смилга, 

Начальник штаба Шварц»
1
.
 

Казалось, что после Гражданской и Великой Отечественной войн перестук ко-

лес тяжелых бронеплощадок  навсегда стих на крутых поворотах истории…И самые 

яркие страницы  боевого применения этого коллективного оружия стали достоянием 

архивов. Ан нет. Суровая необходимость потребовала вывести с запасных путей бро-

непоезда   XXI века. Пришлось «поднимать пары» ракетным бронеобъектам, сопро-

вождать воинские эшелоны спецсоставам «Казбеку» и «Дону», бронепоездам «Аму-

ру», «Байкалу» и «Тереку» в чеченских кампаниях… 

В марте 2022 года, из-под огня нацистов эвакуировал 248 иностранцев, вклю-

чая 40 украинцев, экипаж бронепоезда минобороны России «Байкал».  

Если история боевых действий бронепоездов Гражданской и Великой Отечест-

венной войн достаточно подробно изложена
2
, то одиссея линкоров стальных магист-

ралей  текущего столетия ждёт своих исследователей. Надо думать, это будет не ме-

нее захватывающее повествование. 

  

                                                           
1
РГВА. Фонд 11430, оп.1, д.12, л.64. 

2
 Замостьянов А. Мы мирные люди, но наш бронепоезд…Легендарные составы Великой войны // Литературная 

газета 2019. №38. С. 26. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ ЯЗЫКА,  

СОЗНАНИЯ, МЫШЛЕНИЯ И РЕЧИ 

 

Проблема взаимосвязи важных феноменов психики – языка, сознания, мышле-

ния и речи – одна из важнейших проблем многих наук о человеке. Особую значи-

мость она приобретает сегодня, когда представители психолого-педагогической нау-

ки и учителя-практики активно ищут пути, условия и средства повышения эффектив-

ности обучения родному и другим языкам. 

В исследование обсуждаемой проблемы большой вклад внесли наши отечест-

венные психологи – представители школы Л. С. Выготского  –  Л.Н. Айдарова, И.А. 

Зимняя, А.А. Леонтьев, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, А.К. Маркова, Т.М. Савельева и 

другие. 

Новый подход к определению взаимосвязи мышления, речи, языка и сознания 

представлен в работах Л.С. Выготского [1]. В созданной им культурно-исторической 

концепции получила развитие идея о том, что человек строит новые формы своего 

действия сначала в мыслях. Детерминанты деятельности и сознания человека лежат в 

исторически развивающейся культуре, воплощенной в различных знаковых системах 

и прежде всего в языке. 

Мышление и речь являются ключом к пониманию человеческого сознания и 

самосознания. Течение мысли совершается (по Л.С. Выготскому) как внутреннее 

движение, осуществляемое  через ряд этапов, как переход мысли в слово и слова в 

мысль. Мысль, превращаясь в речь, перестраивается и видоизменяется. При этом 

процессы развития звуковой и смысловой сторон речи имеют противоположную на-

правленность: внешняя сторона речи идет от части к целому, смысловая – от целого 

(предложения) к части (слову). В реальной же практике функционирования языка и 

речи они находятся в диалектическом единстве и взаимодействии. 

Изучая взаимосвязь мышления и речи, Л.С. Выготский ввел понятие «анализ по 

единицам». Единицей речевого мышления у Л. С. Выготского выступило значение 

слова. «Слово без значения, – отмечал Л. С. Выготский, – есть не слово, но звук пус-

той. Слово, лишенное значения, уже не относится более к царству речи. Поэтому зна-

чение в равной мере может рассматриваться и как явление, речевое по своей природе, 

и как явление, относящееся к области мышления» [1, с. 10]. 

По мнению Л.С. Выготского, человек с помощью мышления обобщенно, отра-

жает действительность, благодаря этому становится возможным появление высших, 

присущих лишь человеку, форм общения. 

Далее, как мы полагаем, процесс передачи переживаний и любой информации 

собеседнику невозможен без такой мыслительной операции как обобщение. Обобще-

ние присутствует в каждом понятии. Если человеку не знакомо понятие, то он не в 

состоянии понять слово, которым оно обозначено. С учетом этого значение слова 

представляет собой не только единство мышления и речи, но также единство обоб-

щения и общения. 

Речевое мышление – всесторонне развитая и постоянно действующая функция 

общественного человека. Продуктом данной функции является обобщение, фиксиро-
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ванное в понятии. Для самого Л.С. Выготского система «знак – значение – обобще-

ние» является единицей поведения и всех реализующих его психических функций. 

Именно данный подход позволил по-новому взглянуть на проблему развития мышле-

ния и речи и обеспечил возможность проследить связь между развитием детского 

мышления и социальным развитием ребенка. Кроме того, Л.С. Выготский изучал 

процессы образования понятий у детей разного возраста. 

Ребенок раннего возраста, по мнению Л.С. Выготского, является эмоциональ-

ным существом, подросток – мыслящим. Для образования понятий важно овладеть 

течением психических процессов, научиться контролировать собственное поведение с 

помощью функционального употребления слова или знака. 

Л.С. Выготский изучал также вопрос о видах и формах речи. Для психологии, 

утверждал ученый, первостепенное значение имеет различение диалогической и мо-

нологической форм речи. Особое внимание он уделял внутренней речи. Внутренняя 

речь  –  «мысленный черновик письменной речи» [1, c. 192]. Внутренняя речь опери-

рует семантикой. Мысль не совпадает с речевым выражением. Речь состоит из опре-

деленных слов, а мысль представляет собой нечто целое, значительно большее по 

протяжению и объему. 

Таким образом, концептуальные положения, разработанные Л. С. Выготским и 

развитые представителями его психологической школы, позволяют сделать вывод: 

психика человека имеет социальную природу; речевое мышление – функция общест-

венного человека; существует взаимосвязь языка, сознания, мышления и речи. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

УЧАЩИХСЯ ПРОФИЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КЛАССА  

В РАМКАХ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Изменения, происходящие в российском обществе в последние десятилетия, 

актуализировали многие проблемы в образовании: качество, доступность и непре-

рывность образования, подготовка педагогов для обновленной школы, престиж про-

фессии учителя. Одним из путей решения данных проблем является  развитие систе-

мы непрерывного педагогического образования, начиная с самой первой ее ступени – 

педагогических классов.  

Педагогические классы - эффективная форма педагогической профориентации, 

приобщения обучающихся к педагогической культуре и профессионального самооп-

ределения. Педагогическая профилизация позволяет успешно решать задачу по под-

готовке ещё в школе наиболее мотивированных, хорошо успевающих, осознанно вы-

бирающих педагогическую специальность, учащихся. 

Расширение возможностей  профессионального становления за счет внедрения 

в образовательный процесс средней школы различных вариантов профильного обу-

чения и, в частности, педагогической профилизации, оказывает позитивное влияние 

на процесс самоопределения старшеклассников, предоставляет возможность осознать 

мотивы выбора будущей профессии, оптимизирует выявление профессиональных ин-

тересов и склонностей. 

Допрофессиональное педагогическое образование старшеклассники получают 

за счет различных ресурсов: профильных и элективных курсов, дополнительного об-

разования,  внеучебной (внеклассной и внешкольной)   и  

внеурочной деятельности, при этом обязательными  для изучения являются основы 

психологических знаний  в увлекательной и интересной форме. Усиление психологи-

ческой составляющей педагогической профилизации, в  том числе, за счет внеуроч-

ной деятельности, позволяет обогатить содержательные аспекты системной и целена-

правленной работы по формированию у обучающихся профильного педагогического 

класса осознанной мотивации выбора профессии, активизировать развитие мировоз-

зрения, самосознания, психологических компетенций. Бесспорным, по мнению  пси-

хологов И.В.Дубровиной, Е.А. Климова, С.Н.Чистяковой  и др.  является тот факт, 

что изучение психологии оказывает влияние на развитие профессиональной идентич-

ности личности, формирование базовых характеристик будущего субъекта труда, па-

раметры профессионального самосознания [1],[7]. 

Психологические компетенции педагога оцениваются в современном обществе 

как сущностные характеристики его профессионализма. Духовность, толерантность 

педагога, его способность к рефлексии и саморазвитию проявляются в образователь-

ном и воспитательном процессе, обеспечивают развитие личности обучающегося в 

соответствии с индивидуальным маршрутом и формируют социальный капитал, спо-

собствующий развитию общества. Поэтому создание оптимальных условий для раз-

вития у обучающихся профильных педагогических классов психологических компе-

тенций – важнейшая задача, от решения которой зависит успешность их психосоци-
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альной адаптации, а также в дальнейшем эффективность профессиональной реализа-

ции. Создание таких условий возможно через реализацию конкретного управленче-

ского проекта по формированию социально-психологических компетенций учащихся 

профильного педагогического класса посредством реализации  курса  внеурочной 

деятельности  «Введение в психологию». 

Проект развития психологической компетентности учащихся профильного пе-

дагогического класса предполагает решение следующих задач:  

- сформировать у учащихся общие представления о психологии как науке и 

осознание психологической компетентности как важнейшего условия личностного и 

профессионального роста будущего педагога; 

- определить и развить профессионально-педагогические компетенции, являю-

щиеся значимыми для овладения педагогической профессией; 

- создать условия для проектирования индивидуальных образовательных пла-

нов и маршрутов обучающихся по овладению ими педагогической профессией; 

- сформировать системный взгляд на проблему самопознания, обеспечение 

возможности самопознания, его уникальность; 

- содействовать в преодолении психологических барьеров. 

Реализация проекта предусмотрена в рамках внеурочной деятельности учащих-

ся профильного педагогического класса. Проект рассчитан на 2 года в и предназначен 

для обучающихся 10-11 класса. 

В соответствии с задачами содержание проекта включает четыре модуля: Мо-

дуль 1. «Педагог в системе психологических знаний», Модуль 2. «Педагог и система 

диагностики», Модуль 3. «Педагог в системе взаимоотношений», Модуль 4. «Педагог 

в системе человековедения: от рождения до седин». В структуре проекта предусмот-

рены различные формы: интерактивные лекции, занятия с использованием приемов 

развития критического мышления, беседы, круглые столы, ролевые игры, социодра-

мы, творческие работы, проекты, дебаты, конференции, индивидуальна и групповая 

диагностика, тренинги и др.  Результатом освоения каждого модуля является кон-
кретный продукт. 

В рамках модуля 1 «Педагог в системе психологических знаний»  учащиеся по-

знакомятся с основами психологии, основными отраслями и проблемами, стоящими 

перед современной психологией. Результатом освоения модуля станет подготовка ис-

следований психологической направленности и их презентация на научно-

практической конференции школьников, проводимой в рамках вузовских научно-

практических конференций. 

Модуль 2 «Педагог и система диагностики» будет завершен составлением ин-

дивидуального психологического портрета каждого учащегося профильного педаго-

гического класса. В основу психологического портрета будут положены результаты 

диагностики, проведенной в ходе изучения модуля 2, а также результаты диагностики  

в профдиагностической системе «Профконсультант» с последующим индивидуаль-

ным профориентационным консалтингом. 

Третий модуль «Педагог в системе взаимоотношений» направлен на изучение 

психолого-педагогических основ общения в работе учителя, освоение навыков бес-

конфликтного поведения, отработке эффективных коммуникативных  приемов. Ре-

зультатом  освоения модуля 3 станут программы мини-тренингов, разработанные 

учащимися педагогического класса для учащихся различных возрастных групп 

школьников, в том числе апробация в «подшефных» классах. 

Модуль 4 «Педагог в системе человековедения: от рождения до седин»  
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завершает реализацию проекта, итогом которого станет проведение педагогического 

хакатона «Учитель будущего» с участием команд старшеклассников, выпускников 

педагогического класса, педагогов, администрации школы, студентов педагогических 

специальностей (молодых педагогов). Педагогический хакатон позволит понять, ка-

кие навыки и знания, полученные в результате обучения в профильном педагогиче-

ском классе и в частности в результате освоения программы курса «Введение в пси-

хологию»   полезны, как их можно применить, а также в чем нужно разобраться луч-

ше и даст мощный стимул учиться и развиваться. 

Реализация проекта  позволит  разработать и апробировать программу вне-

урочной деятельности для учащихся педагогического профильного класса «Введение 

в психологию», сформировать психологические компетенции у участников проекта, 

значимые для овладения педагогической профессией. 

Разумеется, предлагаемый курс не исчерпывает (да и не должен охватывать) 

всего многообразия подготовки будущего педагога. Основная миссия данного проек-

та – это познакомить школьника с особенностями педагогической профессии, пока-

зать, как это работает, предоставить возможность для самостоятельных проб в этом 

деле и как возможный результат – осознанно выбрать профессию учителя. При сла-

женной системной работе, да еще и при условии организации сетевого взаимодейст-

вия участников проекта мы вправе ожидать увеличение числа выпускников школы, 

выбирающих для дальнейшего обучения педагогические специальности, увеличение 

набора в профильный педагогический класс, а так же повышение заинтересованности 

со стороны управления образования города к проблеме педагогической подготовки в 

профильных классах. 
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ПЛАКАТ КАК ОСНОВНОЕ СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ 

БУДУЩИХ ДИЗАЙНЕРОВ ИСКУССТВУ ПРИКЛАДНОЙ ГРАФИКИ 

 

В свете современных подходов к российскому художественному образованию 

феномен «дизайн» представляется как новый креативный вид художественно-

конструктивной деятельности. Это предполагает поиск новых путей для решения 

главных задач художественной эдукации, которые стоят сегодня перед профессиона-

лами и практиками.  

Успешное решение поставленных задач в сфере дизайн-образования мы видим 

в изучении главных видов дизайна, среди которых особое место занимает графиче-

ский дизайн. Согласно историческому изложению, он появился вторым после про-

мышленного дизайна и предназначен был как раз таки для оформления и рекламы его 

изделий [1].  Основой теории и практики графического дизайна является прикладная 

графика или графика малых печатных форм [2].  

Прикладная графика – область искусства графики, общий термин, которым 

обозначают произведения графического искусства, имеющие бытовое или служебное 

назначение [3]. Часто этот раздел называют еще графикой малых печатных форм или 
промышленной графикой. К ним относятся фабричные печатные марки, афиши, гра-

моты, пригласительные билеты, театральные либретто и программы, почтовые марки, 

книжные закладки, различные печатные рекламы небольшого размера, проспекты, 

этикетки, упаковки, коробки для товаров, экслибрисы (книжный знак), открытки и 

многое другое.   

К разделу прикладной графики относятся также и основные формы графики и 

печатной продукции – книга, журнал, плакат (информационные, просветительские и 

др.). Почти все формы прикладной графики рассчитаны на полиграфическое воспро-

изведение и тесно связаны с текстом. 

Отдельной группой прикладной графики является искусство плаката, посколь-

ку его многофункциональность в наибольшей мере соответствует образовательным 

целям и учебным задачам. 

Плакат – разновидность прикладной печатной графики, наборно-шрифтовое 

или художественно-иллюстративное листовое крупноформатное печатное тиражное 

издание, содержащее в наглядно-компактном виде информацию рекламного, агита-

ционно-пропагандистского, инструктивно-методического, учебного, просветитель-

ского и другого характера. Лист плаката содержит броское изображение и броский 

заголовок или призыв.   

К особенностям жанра можно отнести следующее: плакат должен быть виден 

на расстоянии, быть понятным и хорошо восприниматься зрителем. В плакате часто 

используется художественная метафора, разномасштабные фигуры, изображение со-

бытий, происходящих в разное время и в разных местах, контурное обозначение 

предметов. Для текста важным является шрифт, расположение, цвет. В плакатах ис-

пользуется также фотография в сочетании с рисунком и с живописью. 

Основными принципами оформления всех видов малых печатных форм явля-

ются: во всех элементах их формы должно выражаться основное содержание, но при 
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этом обязательно должны учитываться их функции, утилитарное значение, лаконич-

ность, ясность, четкость, воспроизводимость, рациональность, эстетичность, польза. 

Исходя из контекста особый интерес при изучении плакатного жанра и методик 

его выполнения представляет советский плакат, который был видом изобразительно-

го искусства в СССР. 

Советский плакат – явление феноменальное. «Мобилизованный» властью на 

фронт идеологической борьбы, он на протяжении многих лет сохранял лидирующее 

место среди других видов изобразительного искусства. И не только в силу своей со-

циальной значимости. Плакат рассматривался как жанр подлинно революционного 

массового искусства. Новые функции и задачи, новая зрительская аудитория потре-

бовали особых коммуникативных форм и выразительных средств. Их поиски проте-

кали в русле процессов создания нового революционного искусства.  

Советский плакат был своеобразным символом появления и проявления дизай-

на, как нового вида изобразительного искусства в послереволюционной России. Он 

демонстрировал основные принципы дизайна того времени, которые советские ху-

дожники переняли у Первой в мире школы дизайна Бухауз. В. Кандинский, А. Род-

ченко были родоначальниками советского функционализма, рационализма и конст-

руктивизма. Советское плакатное искусство полностью соответствовало этим прин-

ципам. 

Советские плакаты – наглядные пособия, создававшиеся в СССР, направлен-

ные к разъяснению определённого вопроса, как, например, отношения советской вла-

сти к текущим событиям в доступной форме. Совместно с радио и газетами являлись 

средствами агитации и пропаганды, воздействующими на сознание и настроение лю-

дей с целью побуждения их к политической или другой деятельности. Советский пла-

кат был видом изобразительного искусства, на нем располагалось лаконичное и бро-

ское изображение с коротким текстом. 

Характер советских плакатов менялся по мере исторического развития СССР, 

при этом содержавшаяся в них пропаганда сочетала общечеловеческие ценности 

(свобода, социальная справедливость), патриотизм, общеобразовательные элементы, 

призывы к здоровому образу жизни и так далее. Советские плакаты, как правило, яв-

ляются произведениями изобразительного искусства и отражают элементы советско-

го культурного наследия. 

В Советской России были популярны такие виды плакатов: 

1. Политический. Разновидностью политического плаката является агитацион-

ный, социалистический плакат. 

2. Рекламный. В СССР в большом количестве был налажен выпуск разнообраз-

ных рекламных плакатов. В первую очередь, это были торгово-рекламные плакаты, 

рекламирующие продукцию и услуги. Сюда же относятся плакаты, рекламирующие 

ряд государственных организаций, таких как «Аэрофлот». Ещё одна разновидность 

рекламного плаката - туристический. Туристические плакаты призывали развивать 

туризм, путешествовать по стране, рекламировали определённые курорты, санатории, 

профилактории, базы отдыха. Особое место в ряду советских рекламных плакатов за-

нимают зрелищно-рекламные плакаты, рекламирующие культурно-развлекательные 

мероприятия: театральные спектакли, кино (фильмы и кинофестивали), цирковые 

представления, оперы, балет, оперетты, концерты, гастроли, фестивали, смотры ху-

дожественной самодеятельности, выставки и другие развлекательные зрелища. Са-

мыми массовыми по тиражам и охвату рекламируемой зрелищной продукции были 

плакаты к фильмам, то есть киноплакаты. 
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3. Инструктивно-методический. Издательства выпускали инструктивно-

методические, инструктивно-технические и учебные плакаты на различные темы. Та-

кие издания представляли собой наглядные пособия в виде плакатов, предназначен-

ные для объяснения определённой узкоспециализированной темы. Такие плакаты ис-

пользовались на производстве, в учебных заведениях в процессе обучения.  

4. Военный плакат. Одну из самых важных ролей играл военный плакат. Во 

время Великой Отечественной войны плакаты распространялись с еще большей ско-

ростью. В тяжелые военные годы они помогали людям выстоять, давали поддержку и 

надежду на лучшее, помогали защищать Родину. 

5. Просветительский. Просветительские плакаты – это плакаты, призывающие 

к здоровому образу жизни, отказу от вредных привычек, спортивным мероприятиям, 

соблюдению правил безопасности, добросовестному и честному труду, культурному 

просвещению, образованию и т.д. 

В наше время разделу прикладной графики уделяется большое внимание по-

скольку современная промышленная графика обслуживает такие важные сферы как: 

сферу производства и сбыта промышленной продукции (товарные ярлыки и упаков-

ка), а также сферу управления производством (фирменный стиль. Основные элементы 

фирменного стиля: товарный знак, логотип, фирменные шрифты, фирменная доку-

ментация (бланки), конверт, визитка, фирменный сайт). Работой в этой области гра-

фики заняты серьезные и талантливые художники. Художники-графики работают 

также над созданием фабричных, издательских и торговых марок, эмблем различных 

обществ и организаций, создают оригиналы денежных знаков, облигаций, лотерейных 

билетов и других государственных документов. Таков далеко не полный перечень 

произведений прикладной графики основной характерной чертой которой является 

стремление эстетически насытить окружающую человека предметную среду. 
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МОДЕЛЬ ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ  

«САД ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ И ВЗРОСЛЫХ» 

 

Наша модель воспитывающей культурной среды «Сад высокой культуры для 

маленьких и взрослых» представлена несколькими взаимосвязанными блоками:   

Блок 1. Культурный вход;  

Блок 2. Многомерность культурной среды дошкольной образовательной орга-

низации; 

Блок 3. Культ ребенка в культурной среде; 

Блок 4. Социальное партнерство в культурной среде: инновационные практики 

воспитания; 

Блок 5. Культурный выход: преемственность воспитания. 

Рассмотрим каждый из этих блоков, составляющих целостную культурную 

среду нашего детского сада.  

Сердце, воображение и разум – вот та среда,  

где зарождается то, что мы называем культурой  

Константин Паустовский 

Блок 1. Культурный вход: как театр начинается с вешалки, так и для нас вход в 

детский сад начинается с культуры открытого пространства, с арки ворот, зеленой из-

городи, цветников и деревьев, памятника-символа «Золотая рыбка» (неофициальное 

название детского сада), детских площадок. 

Встреча ребенка с воспитывающей культурной средой начинается с первым 

шагом по территории дошкольной образовательной организации.  

Попадая в детский сад, ребенка ждет встреча с мозаичным панно «Золотая 

рыбка», создающим настроение и подчеркивающим атмосферу волшебства и трудо-

любия, которой наполнен наш детский сад. Постепенно мозаичная рыбка превраща-

ется в реальных золотых рыбок, которые плавают в большом аквариуме и убеждают 

маленьких и взрослых посетителей в том, что волшебство и реальность сосуществуют 

вместе.  

В холе детского сада и взрослый, и ребенок имеют возможность посетить ми-

ни-музей, тематика экспозиции связана с календарем образовательных и культурных 

событий, тематическим планированием и отражает наиболее актуальное и интересное 

содержание для детей и родителей. 

Наибольшим интересом пользуются «Многоликое детство (фотовыставка детей 

разных эпох)», «Музей истории игрушки», «Музей превращения одного предмета 

(телефон, патефон, утюг, самовар», «Музей героя (представлены личные вещи участ-

ников и героев Великой отечественной войны, войны в Афганистане, Чернобыльских 

https://aforisimo.ru/autor/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD+%D0%9F%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/
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событий, войны в Сирии (письма, награды, военное обмундирование, документы, фо-

тографии))», «Музей детской книги», «Музей праздничных костюмов и афиш». О 

костюмах и афишах мы еще вспомним.  

Лестничные пролеты оформлены фотографиями педагогов – победителей раз-

личных конкурсов, но особенно привлекают фотографии конкурса «Минута славы», к 

которому педагоги готовятся особо – это ежегодная традиция нашего детского сада. 

Вместе с фотографиями педагогов на стенах размещены художественные фотографии 

детей, участников конкурсного движения, лауреатов и победителей.  

На этажах детей и родителей встречают стеклянные эстетически оформленные 

информационные стенды с фотоколлажами из жизни детского сада, которые меняют-

ся раз в полгода с учетом событий, происходящих в детском саду. Но есть и постоян-

ные стенды: «Александр Сергеевич Пушкин», «Среда музыкального воспитания», «Я 

люблю Россию».  

Пространство коридоров сохраняет концепцию культурного входа, здесь раз-

мещены выставки театральных кукол и масок, этнокультурные экспозиции, которые 

связаны с гостями нашего детского сада («Многоликая Якутия», «ЮГРА расскажет о 

себе», «Молдавский сувенир», «Дни Китая в России» и многие другие), расположены 

игровые мини-пространства, позволяющие детям реализовать свою активность и по-

участвовать в любимых видах деятельности: горки, сухие бассейны, бизиборды, 

мольберты, развивающие игры и игрушки. На каждом этаже размещены пространства 

отдыха, уединения бесед (представлены комфортные скамейки, изобилие комнатных 

растений, оформленные проемы окон, располагающие к вдохновению). 

На этажах расположились кабинеты специалистов: логопеда, психолога, ком-

пьютерный класс, кабинет старшего воспитателя, методиста. Каждый из них имеет 

оригинальное оформление, учитывает специфику и характер деятельности специали-

ста. Каждый кабинет встречает вас культурным входом (Фото 1, 2).  

 
 

Блок 2. Многомерность культурной среды дошкольной образовательной орга-

низации. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-
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том дошкольного образования детский сад обязан обеспечить каждому ребенку каж-

додневное развитие в пяти образовательных областях. Это социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физиче-

ское развитие ребенка. Каждая образовательная область отражается в среде детского 

сада, которую в целостности можно охарактеризовать как многомерная культурная 

среда ДОО. В детском саду есть бассейн, который оснащен современными цифровы-

ми системами оздоровления детей, физкультурный и тренажерный зал, двухмерный 

музыкальный зал для организации камерных и масштабных событий, детский театр с 

костюмерной и мастерской, где родители помогают создавать декорации, костюмы и 

атрибуты для совместных спектаклей и вечеров досуга. Отдельно представлены про-

странства для лего- и куборо- конструирования, центр развивающих игр и игрушек, 

детская библиотека, изостудия, балетный класс. В многомерном культурном про-

странстве среды детского сада решаются задачи комплексного сопровождения детей 

раннего возраста, в том числе детей с ОВЗ в условиях центра ранней помощи. Реали-

зуются проекты социального партнерства в дошкольном образовании: на базе нашего 

детского сада более десяти лет назад открыт виртуальный филиал при Русском музее, 

реализуются виртуальные экскурсии и путешествия, совместно разрабатываются но-

вые программы музейной педагогики для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. Детский сад имеет большое количество интересных публикаций об этом 

опыте работы. Реализуется совместный образовательный проект совместно с инте-

рактивным Музеем Сердца (основан при Российском кардиологическом обществе) 

для детей и родителей. Обновляемая и развивающаяся среда нашего детского сада 

принимает самые разные идеи и ресурсы для решения многомерных задач воспитания 

и развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Многомерно не только пространство культуры, но и ее материалы, элементы, 

компоненты, содержание. Для детей представлена широкая вариативность культур-

ной среды, включая ее обязательный компонент – детскую субкультуру. Мы стараем-

ся исходить из интересов, инициатив, игровых и культурных потребностей детей, мы 

включаем привлекательных для них персонажей в содержание среды групп и поме-

щений, ищем вместе с детьми игровой дидактический персонаж, который становится 

талисманом группы, проводником в мир образования и культуры. Учитываем мы 

субкультуру и при создании мини-музеев и выставок (упоминаются в блоке 1).    

Многомерность культурной среды мы понимаем как безграничные возможно-

сти культуры в развитии ребенка от года до восьми лет, как внутреннюю интеграцию 

задач развития через многомерность культуры, которая развивает ребенка и при этом 

развивается, обогащается сама. Все  содержание дошкольного образования мы рас-

сматриваем в контексте культуры. Цели и задачи развития детей мы рассматриваем 

через становление личной индивидуальной культуры к культуре социальной полезно-

сти. Сначала культура помогает ребенку стать человеком, а потом ребенок помогает 

сохранять, приумножать и совершенствовать культуру (Фото 3, 4). 
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Блок 3. Культ ребенка в культурной среде. Воспитывающая культурная среда 

нашей организации создавалась на основе потребностей современных детей, которые 

мы стараемся изучать каждые пять лет. Результаты изучения потребностей и интере-

сов детей позволяют нам создать модель среды, в центре которой действительно на-

ходится ребенок, а вслед за ним ребенок и его родители. Это непросто, но чрезвычай-

но интересно. И в этом мы тоже видим один из принципов культуры – уважение к 

личности ребенка.  

Результаты диагностики, организованной в 2018/2019 году показали, что среди 

приоритетных видов деятельности для детей в возрасте от 5 до 7 лет: игровая, экспе-

риментирование, художественная и двигательная деятельности (расположены в соот-

ветствии с рейтинговой оценкой). Это было учтено при организации развивающей 

предметно-пространственной культуросообразной среды в группах и негрупповых 

помещениях. Для каждого ребенка в детском саду есть возможность удовлетворить 

свои потребности в среде, развернуть привлекательную и желаемую деятельность, 

используя для этого все необходимое. Мы очень рады тому, что ведущие принципы 

организации образовательного пространства в детском саду созданы в первую оче-

редь с учетом потребностей ребенка (Фото 5).   
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Блок 4. Социальное партнерство в культурной среде: инновационные практики 

воспитания. 

 Социальные партнеры нашей ДОО, такие как ««Российский центр музейной 

педагогики и детского творчества» Русского музея», «Интерактивный музей сердца», 

«НИИ Славянской культуры», библиотеки, детская поликлиника, Этнодосугового 

центр «Пригожница», «Ассоциация приемных родителей, опекунов и попечителей 

Санкт-Петербурга»,  «Молодежный творческий Форум Китеж плюс», ГО МЧС, клуб 

«Витязь» и многие другие разрабатывают совместно с педагогами проекты эффектив-

ной и позитивной социализации детей, начиная с двух лет. Совместные проекты ре-

шают широкий круг социально-значимых, помогающих и компенсирующих задач 

воспитания.   

Наиболее ярко социальное партнерство проявилось в реализации одного из 

главных для нас проектов, связанного с воспитанием социально-активной личности 

ребенка и развитием детского и семейного добровольчества. Работа по воспитанию 

юных волонтеров ведется нами в Санкт-Петербурге с 2015 года. С 2018 года реализо-

вано более 70 социальных акций и 18 волонтерских проектов разной направленности, 

эта работа признана инновационной и социально-значимой на городском и всерос-

сийском уровнях. Перечислим несколько проектов, реализуемых совместно с соци-

альными партнерами в воспитывающей культурной среде нашего детского сада: 

«Дети поМогут детям», проект, в котором дошкольники от 6 до 8 лет записы-

вают коротенькие видеоэкскурсии по своим любимым местам Санкт-Петербурга, что 

дает возможность детям из отдаленных регионов, детям с инвалидностью виртуально 

познакомиться с одним из красивейших городов России. За 4 года существования 

проекта мы собрали 62 видеоэкскурсии, которые особенно пригодились в условиях 

пандемии. В прошлом году проект получил обратную связь не только в виде востор-

женных отзывов и благодарностей, дети петербургских детских садов стали знако-

миться с городами России и стран СНГ (Белоруссия, Армения, Казахстан).   

«Бабушка и внучек – вдвое добрых ручек», в котором у пожилых людей с ак-

тивной жизненной позицией, так называемых серебряных волонтеров, появляется 

возможность объединиться с детьми-дошкольниками и создавать сообща какие-то 
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полезные вещи (тематические подарки, игрушки, знаки внимания, поздравительные 

открытки, обереги и многое другое). Проект реализуется только год, свои коррективы 

внесла пандемия, но ту роль, которое оказывает межпоколенное взаимодействие на 

детей и старшее поколение невозможно не оценить, мы наблюдаем самое настоящее 

оздоровление нашего общества. 

«Письмо незнакомому другу или Новогоднее чудо», долгосрочный проект, реа-

лизуется пять лет, в котором дошкольники вместе с родителями пишут небольшое 

письмо или открытку под новый год, взвешивая каждое слово, каждую мысль, для де-

тей в детские дома, интернаты, больницы и хосписы. К каждому письму придумыва-

ется подарок, содержащий добрый посыл, поддержку, пожелание сил и здоровья, ра-

дость, оптимизм. Как отмечают педагоги и кураторы этого проекта принимающих 

сторон, самой большой популярностью у детей пользуются письма и открытки, а иг-

рушки, сделанные своими руками постоянно с детьми как обереги. 

Сегодня, благодаря социальным партнерам, на базе нашего детского сада мы 

пытаемся открыть городской центр детского волонтерства «Доброгород в руках де-

тей», где будут реализованы посильные проекты по всем направлениям добровольче-

ства и, где первые шаги добра за руку с мамой и папой станут образом жизни, первой 

необходимостью и доброй волей маленьких и взрослых. 

Социальное партнерство дает нам сегодня много интересных возможностей для 

воспитания дошкольников в условиях открытых площадок. Последние годы мы рабо-

таем с социальными партнерами и родителями на территории детского сада, что не-

обходимо в условиях вынужденных ограничительных мер. Приведем пример некото-

рых мероприятий, которые реализуются на улице совместно с социальными партне-

рами: «Начало учебного года – начало новой жизни», «Эликсир здоровья от деда Мо-

роза и Снегурочки», «Малые олимпийские игры», «Безопасная неделя», «Неделя фе-

нологии и экокультуры», флешмобы двигательной активности и пропаганды здорово-

го образа жизни, привлечения внимания к проблеме социального здоровья, к пробле-

мам культуры (См. Приложение 1). 

Блок 5. Культурный выход: преемственность воспитания. Мы рады, что наша 

модель воспитывающей культурной среды выпускает настоящих носителей культуры 

в возрасте 7-8 лет и задает им высокую планку для самовоспитания и саморазвития. 

Мы не теряем наших выпускников из поля зрения и сами они с удовольствием воз-

вращаются к нам, в привычную и добрую атмосферу. Высокий процент выпускников 

успешен в общем образовании, массово и результативно дети осваивают программы 

дополнительного образования, более 40% из них – победители и лауреаты разнооб-

разных художественных и интеллектуальных конкурсов, наши дети любят свой город 

и страну, участвуют в созидательной деятельности, уважительны, вежливы и добры. 

Наша воспитывающая культурная среда оценена на самых разных уровнях 

(районном, региональном, федеральном). Детский сад стал лауреатом конкурса «100 

лучших Дошкольных Образовательных Учреждений России» (2013); лауреатом Все-

российского Конкурса «Лучшая дошкольная образовательная организация» (2017). В 

2018 году детский сад вошел в рейтинг 500 лучших детских садов Российской Феде-

рации, став победителем Всероссийской выставки-конкурса «Детский сад: мир люб-

ви, заботы и внимания»; победил во Всероссийском образовательном конкурсе педа-

гогического мастерства «Предметно-пространственная среда образовательной орга-

низации в соответствии с требованиями Федерального образовательного стандарта». 

Победил во Всероссийском смотре-конкурсе «Образцовый детский сад» (2019). По-
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бедил в смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу гражданской оборо-

ны и защиты от чрезвычайных ситуаций Санкт-Петербурга (2019, 2020) (Фото 6).  

 

 
 

Нам есть, чем поделиться в создании атмосферного детского сада, у нас бога-

тый и качественный опыт в проектировании модели воспитывающей культурной сре-

ды, чему мы бесконечно рады. И самое главное, что наш культурный вход и выход 

открыты во времени и пространстве. Наша работа продолжается…   

 

 

 

 

Приложение 1 

 
ГБУДО «Молодежный творческий 

Форум Китеж плюс» 

 

 
МУЗЕЙный центр «Пригожница» 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНУЮ РЕКЛАМУ 

 НЕОБХОДИМАЯ ПРЕДПОСЫЛКА ФОРМИРОВАНИЯ 

 ЭКОКУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

 

Ежедневно люди получают большое количество информации, связанной с обо-

стряющимися экологическими проблемами. Экологи оценивают состояние окружаю-

щей среды как критическое. Произошла экологическая дестабилизация, несущая в се-

бе большую угрозу человечеству в целом. [5] 

Все чаще ведутся различные мероприятия, направленные на предотвращение 

экологического кризиса, но, по сути, саму ситуацию это не меняет или меняет в ми-

нимальных размерах.  

Для того, чтобы ситуация начала меняться, мы считаем необходимо начинать 

формулировать правильное представление об экологической ситуации не только в 

мировом масштабе, но и на уровне региона, города, поселка. Особенно важно доно-

сить информацию о состояния окружающей среды населенного пункта, в котором 

проживает человек и его семья. И это необходимо делать за счет экопросвещения, 

эковоспитания и экообразования. 

 В целом экологическое образование (воспитание) можно рассматривать как 

процесс приобщения человека к опыту человечества по взаимодействию с окружаю-

щей средой, как средство социализации личности, формирования индивидуальной 

экологической культуры. Такой процесс называют инкультурация.  Процесс, в ходе 

которого индивид осваивает классические способы мышления и действий, характер-

ные для культуры, к которой он принадлежит. Таким образом, в процессе образова-

ния и воспитания, в начале идет приобщение подрастающего поколения к культурно-

му опыту всего человечества по взаимодействию с окружающей средой, формируется 

индивидуальная экокультура, с иной стороны, речь идет не только о воспроизведении 

в содержании экообразования фрагментов культуры прошлого и настоящего, но и о ее 

творческом креативном развитии в будущем. [4] 

Для перевода нашей современной культуры на экологический путь потребуется 

совершенно новое мировоззрение и полное изменение образа жизни каждого члена 

общества.  

Рассматривая на сегодняшний день уровень экологической культуры совре-

менной молодежи, можно сделаем выводы о его недостаточности. И это   безусловно 

требует необходимости   повышения знаний в области охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов. Оценка экологического воспри-

ятия природы показала, что среди современной прогрессивной молодежи недостаточ-

но тех, кто относится к ней как к наивысшей ценности. В тоже время всеобщая озабо-

ченность современным состоянием окружающей среды интересует все категории на-

селения. Однако это сознание обеспокоенности реализуется лишь в самом общем ви-

де, оно не связывает имеющееся на данный момент положение с действиями кон-

кретных социальных групп своими поведенческими актами. 
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Любого рода информация, связанная с экологией, сама по себе, несет огромный 

воспитательный потенциал, заставляя переосмыслить прежние установки. Сами по 

себе экологические знания не ведут к становлению экологической культуры, хотя яв-

ляются важным посылом ее формирования. Для перехода в это качественное состоя-

ние необходима работа души. Говоря научным языком, это означает синтез знаний и 

убеждений, когда научные знания становятся частью сознания, конкретизируются и 

воспроизводятся как личные, переходят в мировоззрение. [3]  

Пока экосфера не будет рассматриваться как основа любой деятельности чело-

века, люди будут продолжать руководствоваться только личными интересами. 

Нами рассмотрена социальная экореклама, которая является предпосылкой 

формирования экокультуры городского населения и всегда направлена на достижение 

полезных целей для общества. 

Социальная экологическая реклама максимально распространяет информацию 

различными способами с использованием различных средств и доводит идею до ши-

рокого круга людей.  

В большинстве трактовок такая реклама направлена на улучшение благосос-

тояния общества. Является сильной мотивацией, побуждающей людей совершать по-

лезные действия и приносить пользу обществу и природе. [1] 

 Если рассматривать, что же является основной целью такой рекламы, то это 

безусловно привлечение внимания населения и органов власти к экологическим про-

блемам, наиболее актуальным на данный момент. 

У такой рекламы может быть различная целевая аудитория. Информация может 

быть направлена как на широкие слои населения (если рассматривать глобальные 

проблемы), так и избирательно, когда информация направлена на отдельные социаль-

ные группы. 

Социальная экореклама, как правило, носит эмоциональный и рациональный 

характер. Т.е. она обращена к разуму людей, при этом взывая к их чувствам и пере-

живаниям. 

И одним из самых универсальных средств размещения такой рекламы в горо-

дах может быть – наружная реклама. Наружная реклама – одна из старейших форм 

рекламы, при этом остается самой востребованной. 

Это щиты различных форм и размеров, электронное табло, растяжки над про-

езжей частью, на остановках муниципального транспорта. Самыми эффективными 

считаются широкоформатные щиты воль автотрасс и реклама в транспорте, которая 

привлекает внимание находящихся внутри салонов авто людей. Благоприятной осо-

бенностью таких форм рекламы является многочисленная аудитория, а также макси-

мальный контакт с обществом. Тут нет конкретной целевой аудитории, она обращена 

ко всем возрастам и любому статусу. [2] 

Именно поэтому, на наш взгляд, настало время экологической рекламе стать 

самостоятельным видом коммуникации, инструментом реализации принципа приро-

доохранного мировоззрения современного общества, которое базируется на принци-

пах устойчивого развития, экологической безопасности и формирования настоящих 

нравственных ценностей, которые так необходимы в современном обществе. Безус-

ловно изменить привычный уклад нельзя в одночасье -  это длительный процесс, ко-

торый требует вовлеченности, терпения и полного понимания сути. На наш взгляд, 

во-первых, необходимо изменить саму философию отношения к природе. Во-вторых, 

стать экологически чистыми в повседневной жизни, это должно быть осознанное ре-
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шение каждого отдельного человека, даже отказ от пластиковой посуды и переход на 

многоразовые сумки существенно внесет вклад в спасение планеты от загрязнения. 
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ДИНАСТИИ БЕЛЯЕВЫХ – ПТАХОВЫХ – БОНДАРЕВЫХ 
 

Родословная семьи интересует ученых, историков, каждого человека, как предста-

вителя своего рода, семьи. Первоначально понятие «род» понималось как родичи, которые 

связаны кровными узами с общим предком, и знания о роде бережно передавались из по-

коления в поколения.  

С развитием науки понятие рода переросло в понятие семьи, а затем семьи – в ди-

настию. Профессиональные династии – это исторически сложившееся, относительно ус-

тойчивое явление, обеспечивающее наследование в семье содержания труда и традиций. 

Важную роль оказывает социально-культурная значимость и престиж профессии данной 

династии. Таких профессиональных династий огромное количество в разных областях 

науки, культуры, юриспруденции, медицины и т.д. Но есть особый вид профессиональной 

династии – учительская.  

Есть профессии, которые люди выбирают для себя, основываясь на интересе, жела-

нии или еще каким-то ведомым только им причинам, а есть профессии, которые выбирают 

людей. И тогда мы произносим доброе старое слово «призвание». 

Данное исследование посвящено учительской династии Беляевых – Птаховых – 

Бондаревых, общий стаж которой насчитывает более 1000 лет.  

В 1986 году в Новосибирскую область приехал молодой учитель, выпускник биоло-

гического факультета Астраханского государственного педагогического института имени 

С. М. Кирова Бондарев Сергей Дмитриевич. Решение стать учителем неслучайно. И сего-

дня представители педагогической династии учительствуют, дарят детям любовь и тепло 

своих сердец, передают свои знания. На протяжении двух веков династия Птаховых и Бе-

ляевых служат Отечеству. Сведения, сохранившиеся в семейном архиве, начинаются с 

пращура – Беляева Петра, который был священнослужителем. 

С его сына Беляева Ивана Петровича, начинает свое исчисление педагогическая 

династия Беляевых.  

Беляев Иван Петрович родился в 1884 г. в Одессе. Закончил Одесскую духовную 

семинарию, но не пошел по стопам отца. Причиной тому была его любовь к мещовской 

крестьянке из д. Дорохово Калужской губернии. История эта начиналась так… 

В Калужской губернии жила родная сестра Ивана – Ольга. Ольга была замужем за 

священником, имевшим приход в д. Покровск Козельского уезда. Приезжая навестить се-

стру, Иван участвовал в хороводах. И на одном из праздников ему приглянулась молодая 

крестьянка – Годская Анастасия Егоровна. 

 Отец не дал ему благословление на брак. За ослушание лишил сына наследства. 

Опального Ивана пригласила к себе жить сестра Ольга.  В 1911 г Иван Петрович Беляев 

ушел служить в армию, в чине прапорщика принял участие в первой мировой войне. 

В 1916 г. Иван вернулся в Покровск и начал учительствовать в Покровской церков-

ной школе. В тридцатые годы И. П. Беляев, желая сохранить Покровскую церковь от раз-

рушения, добился создания в ней семилетней школы. 

Умер Иван Петрович в 1943 г. Жена подарила ему шестерых детей, и все они стали 

впоследствии учителями.  

У Ивана Петровича Беляева и Анастасии Егоровны Годской родились:  

- в 1907 г. – Мария Ивановна Беляева – Харькова, 

- в 1909 г. - Петр Иванович Беляев, 
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- в 1911 г. - Ольга Ивановна Беляева – Маймусова, 

- в 1916 г. – Антонина Ивановна Беляева, 

- в 1918 г. - Наталья Ивановна Беляева - Кондакова, 

- в 1920 г. – Елена Ивановна Беляева – Чекина. 

Мария Ивановна Беляева (в замужестве Харькова) родилась в 1907 г. Окончила Ка-

лужское Епархиальное училище. До выхода на пенсию работала в Сухиничской средней 

школе № 1 учителем русского языка и литературы. Двое ее детей продолжили учитель-

скую династию.  

Дочь Харькова, Юдина Мария Сергеевна, родилась в 1933 г. Окончила в 1955 г. 

Московский педагогический институт. С 1955 по 1960 гг. проработала в Германии, а с 

1960 г. до выхода на пенсию работала завучем в средней школе г. Сартоваллы республики 

Карелия. 

Сын Харьков Сергей Сергеевич родился в 1940 г. В 1965 г. окончил Смоленский 

педагогический институт. Работал преподавателем художественного труда в школе – ин-

тернате г. Демидова Смоленской области. Его жена Юлия – директор Демидовской шко-

лы- интернат.  

Петр Иванович Беляев родился в 1909 г. Окончил Козельское педагогическое учи-

лище. До Великой Отечественной войны работал директором детского дома в Оптиной 

пустыни. А после войны – учителем математики и физики в д. Покровск Калужской об-

ласти. Так как в Покроской школе работали и другие родственники Петра Ивановича, ему 

пришлось уехать работать учителем в д. Серен-Завод Козельского района Калужской об-

ласти. В 1960 г. П. И. Беляев работал учителем математики в Попелевской школе Козель-

ского района Калужской области. Перед выходо на пенсию Петр Иванович работал учите-

лем начальных классов в д. Кстищи Козельского района. Его жена Антонина Александ-

ровна после окончания Козельского педагогического училища с192 8 г. работала учителем 

начальных классов. Вместе с мужем переходила из одной школы в другую.  

Дочь Петра Ивановича и Антонины Александровны, Беляева Маргарита Петровна, 

в 1950 г. окончила Московский педагогический институт и до выхода на пенсию учитель-

ствовала в Москве. 

Ее сын, Никулин Валентин Иванович, окончил биологический факультет Калуж-

ского педагогического института. Начинал свою педагогическую деятельность в Покров-

ской школе. Затем долгое время работал во внутренних органах. А в девяностые годы 

вновь приступил к педагогической деятельности и работал директором Березинской шко-

лы- интерната имени князя Оболенского. 

Беляева Наталья Ивановна (в замужестве Кондакова) родилась в 1918 г. Окончила 

Козельское педагогическое училище. С 1936 по 1940 гг. преподавала биологию в Славы-

шенской школе Козельского района. С 1940 по 1984 гг. работала учителем биологии в По-

кровской школе. В 1954 г. окончила Калужский учительский институт, а в 1960 перешла 

на четвертый курс Московского педагогического института. Имела медали «Ветеран тру-

да» и «За трудовую доблесть», грамоты за участие в ВДНХ.  

Ее муж Кондаков Петр Николаевич родился в 1915 г. После окончания Козельского 

педагогического училища преподавал историю и работал директором Славышенской 

школы Калужской области. В 1939 г. поступил в Ростовское военное училище. Погиб, за-

щищая родину, в 1945 г. 

После войны Наталья Ивановна второй раз вышла замуж за Чеклакова Александра 

Егоровича, 1910 г. рождения, но фамилию менять не стала. Александр Егорович был уча-

стником двух парадов в г. Москва: в 1941 и 1945 гг. Награжден орденом Красной звезды и 

многочисленными медалями. С 1947 по 1980 гг. был директором Покровской школы. По-
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сле выхода на пенсию до 1989 г. работал в этой же школе учителем истории. Окончил 

Тульский педагогический институт. 

Дочь Кондаковой Натальи Ивановны и Кондакова Петра Николаевича, Ластовка 

Зинаида Петровна, родилась в 1937 г. В 12,5 лет поступила в Уральский строительный 

техникум, а затем в Московский институт инженеров транспорта. В 1963 г. работала на 

Братской ГЭС. С 1965 г. преподавала сопромат и теоретическую механику в Уральском 

строительном техникуме. В 1996 г. вернулась в Покровск. Работала учителем математики 

в Покровской школе. Имеет медаль «Ветеран труда». 

Беляева Елена Ивановна (в замужестве Чекина) родилась в 1920 г. В 1938 г. окон-

чила Козельское педагогическое училище и до выхода на пенсию работала учителем не-

мецкого языка и начальных классов в Покровской школе. 

Ее муж Чекин Дмитрий Степанович окончил Калужский учительский институт. 

Вернулся с войны инвалидом.  С 1947 по 1970 работал учителем физики и математики в 

Покровской школе.  

Беляева Ольга Ивановна, 1911 г. рождения, в замужестве Маймусова. Окончила Ко-

зельское педагогическое училище. С 1930 по 1934 гг. учительствовала в Покровской шко-

ле. С 1934 1442 гг. работала учителем начальных классов в средней школе № 50 г. Тулы, с 

1942 по 1958 гг. – в средней школе № 51 и до 1967 г. – в средней школе № 18 г. Тулы. 

Ее муж Маймусов Иван Григорьевич, 1908 г. рождения после, окончания Смолен-

ского землемерного училища был направлен работать в д. Покровск Козельского района. 

Здесь он познакомился с Ольгой Ивановной и после свадьбы увез ее в Тулу. Маимусов 

Иван Григорьевич, окончив Московский университет, начал преподавательскую деятель-

ность. С 1964 по 1967 гг. преподавал геодезию в Павлодарском строительном институте, с 

1968 1969 гг. – в Ивано–Франковском строительном институте. С 1973 по 1979 гг. – заве-

дующий кафедрой геодезии Орловского строительного института, доктор технических 

наук, доцент.  

Младший сын Ивана Григорьевича и Ольги Ивановны Маймусовых, Матусов 

Александр Иванович, родился в 1948 г. Закончил Тульское училище культуры, затем в 

1968 г. – Донецкий институт культуры. С 1968 по 1989 гг. работал преподавателем по 

классу «Баян» в музыкальном училище г. Черновцы. 

Старший сын Ивана Григорьевича и Ольги Ивановны, Маймусов Владислав Ива-

нович, 1941 г. рождения, стал маркшейдером. В 1956 г. он женился на Птаховой Татьяне 

Петровне. Таким образом объединились две учительских династии, которые дали новую 

ветвь – династию Маймусовых. 

Для того чтобы история учительской династии стала полной, далее помещен рас-

сказ о династии Птаховых. 

Зайцева Ирина Ивановна родилась в 1893 г. Окончила педагогический класс Бер-

дянской женской гимназии. Ее отец имел в д. Торочки Козельского уезда небольшое име-

ние, где собирался провести последние годы жизни. Незадолго до октябрьской революции 

он вызвал к себе дочь, так как тяжело заболел. Дочь приехала с молодым человеком, Пта-

ховым Петром Васильевичем, с которым затем обвенчалась в Козельской церкви, и оста-

лась жить в родовом имении. Революцию молодая семья Птаховых встретила в д. Торочки 

Козельского уезда. После издания декрета «О земле» Птаховы добровольно отказались от 

своих земель. А в 1932 г. в родовом имении организовали начальную школу, заведующей 

которой стала Птахова Ирина Ивановна. За успехи на трудовом фронте Ирина Ивановна 

награждена орденом Ленина (1948), за доблестный труд во время Великой Отечественной 

войны – медалью. 
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Птахов Петр Васильевич, 1894 г. рождения. Окончил Бердянское военное училище. 

С 1932 г. работал преподавателем математики в Покровской школе. В 1936 г. он поступил 

в Ленинградский педагогический институт. Имел правительственные награды за участие в 

Великой Отечественной войне. У Птаховых Петра Васильевича и Ирины Ивановны роди-

лось пятеро детей: в 1920 г. – Владимир Петрович Птахов, в 1921 г. – Илья Петрович Пта-

хов, в 1923 г. – Наталья Петровна Птахова – Лось, в 1930 г. – Ольга Петровна Птахова – 

Бондарева, в 1932 – Татьяна Петровна Птахова – Маймусова. 

Птахов Владимир Петрович был инженером. Учительскую династию продолжила 

его дочь Птахова Лариса Владимировна (в замужестве Саханевич), родилась в 1949 г. В 

1972 окончила Башкирский государственный университет, отделение математики. Препо-

давала информатику в профессиональном лицее № 137 г. Уфы. 

Сын Саханевич Ларисы Владимировны, Саханевич Михаил Владимирович, родил-

ся в 1975 г. В 1996 г. окончил отделение математики Башкирского государственного уни-

верситета. Работает учителем математики в средней школе № 27 г. Уфы. 

Птахова Наталья Петровна (в замужестве Лось) родилась в 1923 г. В июне 1941 г. 

Птахова Наталья окончила 10 – й класс. С 1941 по 1945 гг. принимала участие в боевых 

действиях на самолете ПЕ – 2 в качестве стрелка–радиста. Имеет несколько боевых на-

град. После Великой Отечественной войны окончила Сельскохозяйственную академию 

имени Н.А. Тимирязева. С 1950 по 1956 гг. преподавала химию в Хабаровском педагоги-

ческом институте. С 1956 по 1974 гг. работала в школах военных городков Беларусии, Ук-

раины, Германии. С 1974 г. преподавала в Москве. Об «учительнице большой души» в 

1974 г. напечатала материал для газеты «Московская правда». Наталья Петровна работала 

тогда в школе № 165. 

Вместе со своим классом она оказывала бескорыстную помощь одиноким стари-

кам. После переезда в новый микрорайон Лось Н.П. стала преподавать биологию в школе 

№ 574. Ее воспитанники взяли шефство в Химках над домом престарелых. На протяжении 

всей жизни она поддерживала связь с Первым Ленинградским музеем фронтовой авиации 

и с полком в Брянской области. 

Сын Наталья Петровны, Игорь Петрович Лось, стал, как и отец, военным. Но обе 

его жены учительницы. Первая жена, Лось Ирина Константиновна, в 1982 г. окончила 

Полтавский педагогический институт, работала до 1988 г. учителем химии и биологии в 

Балабановской средней школе № 2. Вторая жена, Шикунова Наталья Валерьевна, роди-

лась в 1962 г. В 1984 г. окончила Калужский педагогический институт. Работает учителем 

английского языка в Балабановской средней школе № 2 Калужской области. 

Дочь Натальи Петровны, Лось Галина Петровна, родилась в 1958 г. В 1981 г. окон-

чила Московский институт тонкой химической технологии имени М. В. Ломоносова. С 

1983 по 1993 гг. занималась научной работой во Всесоюзном государственном научно – 

исследовательском институте химической технологии элементоорганических соединений. 

С 1991 г. – кандидат химических наук. 

Птахов Илья Петрович после возвращения с войны стал ветврачом. Его жена, Мяг-

кова Полина Григорьевна, родилась в 1918 г. После окончания Козельского педагогиче-

ского училища работала учителем географии в Сенинской школе Козельского района. 

Птахова Ольга Петровна (в замужестве Бондарева) родилась в 1930 г., окончила 

Башкирский педагогический институт. С 1954 по 1965 гг. работала учителем географии в 

средней школе № 2 г. – Мелеуза Башкортостана. С 1965 по 1975 гг. преподавала география 

в Астраханском педагогическом институте. С 1975 по 1985 гг. работала учителем геогра-

фии в Астраханском педагогическом училище. Бондарева Ольга Петровна награждена ме-
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далями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «50 лет-

Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», являлась «Ветераном труда». 

Ее муж, Бондарев Дмитрий Владимирович, родился в 1932 г. Закончил Башкирский 

педагогический институт. До 1965 работал учителем в Мелеузской колонии. С 1965 г. – 

научный сотрудник Астраханского заповедника, кандидат биологических наук. Автор ме-

тодического пособия для учителей «Птицы Астраханской области и окрестностей». Рабо-

тает лектором-пропагандистом в Астраханской областной библиотеке. 

 Младший сын Дмитрия Владимировича и Ольги Петровны, Бондарев Алексей 

Дмитриевич после выхода на пенсию (служил в армии) поступил в Астраханский педаго-

гический институт на экологический факультет. В 2002 г. его закончил. 

Старший сын Ольги Петровны и Дмитрия Владимировича, Бондарев Сергей Дмит-

риевич, родился в 1958 г. В 1981 г. окончил Астраханский педагогический институт. По-

сле окончания института получил распределение в Новосибирскую область. С 1989 рабо-

тал директором Новосибирской средней школы № 66.  В данный момент работает в 

МБОУ СОШ № 45. Его жена, Адаменко Елена Никифоровна, в 1986 г. окончила Новоси-

бирский государственный педагогический институт. До 1996 г. преподавала историю в 

Новосибирском училище № 7, а с 1996 г. работала завучем в Новосибирской средней 

школе № 66. Затем работала в средней школе № 143, в настоящее время работает в МБОУ 

СОШ № 45 учителем истории и обществознания. 

В родословной Адаменко Елены Никифоровны дедушка Кривошеев Степан Сер-

геевич в годы ликвидации безграмотности (Ликбез) обучал неграмотных взрослых чтению 

и письму в Советской России, его даже взяли учителем в безграмотной деревне для обуче-

ния односельчан. И он научил письму и чтению взрослых людей.  

Внуки и правнуки Степана Сергеевича стали педагогами. Его внук Кривошеев 

Александр Николаевич закончил в 1984 г. Краснодарский государственной университет. В 

1987 г. закончил аспирантуру, затем начал работать в Волгоградском университете препо-

давателем на кафедре математического метода. С 1992 по 1997 работал преподавателем в 

Волжском институте управления. В данное время работает в частных школах учителем 

информатики и математики в г. Волгоград. 

Его дочь Кривошеева Маргарита Александровна в 2021 году закончила Краснодар-

ский университет по специальности «компьютерные технологии и прикладная системати-

ка» и факультет «романо-германской филологии» по специализации «английский язык как 

технический переводчик». Работает в системе образования Краснодарского края. 

Учительские династии в настоящее время – явление уникальное и драгоценное, по-

рой просто необъяснимое. К большому сожалению, оно мало освещено в печати: не каж-

дый педагог напишет сам о себе, далеко не каждого журналиста заинтересует эта тема…  

Рамки данной исследовательской работы не позволили осветить весь материал о 

династиях педагогов, многое осталось «за кадром». Ведь биография каждого отдельно 

взятого представителя родословной – это словно незаконченная книга опыта и мудрости, а 

десятки черно-белых фотографий из старых фотоальбомов, воспоминания родственников, 

друзей, бывших учеников, которые прочно хранят память о каждом педагоге. Работа мо-

жет быть продолжена, так как все, о ком упоминалось в исследовании, заслуживают при-

влечения внимания, судьба каждого педагога интересна и уникальна. Учитель – это не 

профессия, учитель – это призвание, это состояние души…Этот человек нужен всегда и 

востребован, именно он может сказать: «Я знаю, как надо». Идти в такую профессию 

можно только с сознанием того, какая ответственность ложится на человека, сделавшего 

этот выбор, потому что от порядочности, чести, убежденности, выбравшего этот путь, за-

висит судьба вверенных ему детей. 
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Приложения 

Рисунок 1. Генеалогическое древо династии Беляевых – Птаховых – Бондаревых 
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Семья Беляевых 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото  2. 

Петр Ва-

сильевич 

Беляев 

(1837-1905) 
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Фото 3. Иван Петрович Беляев (1880-1943). 

Смоленск, 1914 г 

Фото 4. Годская Анастасия Егоровна 

 (справа) 
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Семья Птаховых 

  

Рисунок 5. Птахов Петр Васильевич  с внучкой Рисунок 6. Ирина Ивановна Зайцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото  7. Татьяна Петровна Птахова – Маймусова 
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Семья Бондаревых 

Фото  8. Бондарев Дмитрий Владимирович 

 

Фото  8. Бондарев Сергей Дмитриевич 
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Фото  9. Семья Маймусовых и Бондарев С. Д. (слева) 

Фото 10. Адаменко Елена Никифоровна 
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ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕРИОД НОВОЙ 

 КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) 

 

В педагогике существует большое количество проблем, связанных с развитием 

образования, с индивидуальным подходом к обучающемуся, с новыми методами сис-

темой обучения. Данные проблемы требуют определенного решения.  

Одной из самых актуальных проблем в педагогической науки на сегодняшний 

день является проблема дистанционного образования. Данная проблема находилась 

долгое время в тени, потому что на первом месте было традиционное образование.  

За последние 2 года про дистанционное образование, мы стали слышать очень 

часто от субъектов образовательного процесса, СМИ. Это связано с тем, что в 2019 

году в мире появилась пандемия COVID-19, которая стала опасна для здоровья людей 

разной возрастной категории. Пандемия продолжает оставлять след во всех сферах 

жизни человека, в том числе образовательной.  

Министерство Просвещения было вынуждено перевести обучающихся образо-

вательных организаций, и студентов и преподавателей вузов на дистанционное обра-

зование, чтобы снизить риск заболеваемости. Лишь тогда тесно столкнулись с про-

блемой дистанционного образования в российских образовательных организациях, 

которые были знакомы с таким видом образования частично. 

Стоит разграничить понятия дистанционного обучения и дистанционного обра-

зования.  

Дистанционное обучение  – это процесс обучения, в котором учитель и ученик 

или учащиеся географически разделены и потому опираются на электронные средства 

и печатные пособия для организации учебного процесса [1; с.23].  В свою очередь, 

дистанционное образование – это форма получения образования методами и средст-

вами дистанционного обучения[1; с.30]. Таким образом, дистанционное образование 

опирается на средства дистанционного обучения. 

Дистанционное образование также используется и онлайн-школами, например, 

для подготовки к ЕГЭ или ОГЭ. Но в этом случае данная система уже достаточно 

разработана и учтены все нюансы. Поэтому когда образовательные организации 

столкнулись с тем, что нужно удаленно давать знания детям, то они не были к этому 

готовы как технически, так морально.  

В чём состояли и продолжают состоять проблемы дистанционного образова-

ния? 

Во-первых, возникают проблемы с платформами, на которых педагоги прово-

дят уроки. Например, платформа может быть недоступна. 

Во-вторых, обучающиеся удалены друг друга, тем самым они лишены живого 

общения. Педагог в связи с этим, не может уделить каждому обучающемуся внима-

ние, и ему сложно заинтересовать ученика. На уроках активность обучающихся сни-

жается. Её проявляют 15-20% от всего количества, нежели в классе.  
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В-третьих, несовершенство необходимого технического оборудования. Не у 

всех образовательных организаций есть выход в интернет; у детей отсутствует необ-

ходимое оборудование, поэтому этот вопрос остается открытым.  

В-четвертых, дистанционное образование влияет и на здоровье как обучаю-

щихся, так и педагогов, потому что частое пользование гаджетами вредит здоровью. 

Следует выделить положительные стороны дистанционного образования.  

Во-первых, это доступность образования – независимо от места жительства, 

состояния здоровья, материальных возможностей. 

Во-вторых, у обучающихся доступ ко всем учебным материалам, что позволяет 

создать собственную траекторию движения в образовательной среде.  

На  удаленном обучении у преподавателей не бывает возможностей провести 

полноценные уроки на платформах ZOOM, Skype и др. из-за таких проблем, как от-

сутствие скоростного стабильного интернета, неумение пользование подобными сис-

темами и др. 

В связи с вышеизложенным Министерство просвещения Российской Федера-

ции предлагает следующие пути решения посредством доступа к бесплатным образо-

вательным платформах для изучения школьного курса: 

1) «Российская электронная школа», платформа на которой собрано более 

120 тысяч задач, видеоуроков; 

2) «Московская электронная школа», платформа предоставляющая элек-

тронные тесты, учебники, видео-, аудио-файлы и др.; 

3) Телеканал «Мособортв» – познавательное телевидение, позволяющее в 

режиме реального времени проводить уроки; 

4) Сервис «Яндекс.Учебник» – ресурс, содержащий большое количество 

учебных задач; 

5) «Учи.ру» [2].   

В СПО и ВУЗах наибольшую популярность занимает система Moodle, куда 

преподаватели загружают рабочую программы, задания, а студенты – выполненные 

задания. По приведенной ниже статистике (рис.1)  Moodle занимает 62% пользования, 

но также используются и другие платформы [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторы статьи проанализировали отзывы родителей и преподавателей по пово-

ду дистанционного образования [4], и пришли к следующим выводам. 

1) Нагрузка у учителей увеличилась, но заработная плата осталась прежней, 

что вызывает недовольство у работников образования. 

2) Из-за перебоев с интернетом не всегда получается эффективно прово-

дить уроки, и некоторая часть урока уходит именно на решение этой проблемы. 

Рис. 1 Какие СДО используют учебные заведения?, % 
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3) Не все обеспечены техническим оборудованием среди учеников для обу-

чения дома, не проведен инструктаж по использованию платформ, которыми нужно 

пользоваться родителям и детям. Не все платформы работают эффективно.  

4) Часть опрошенных считает, что лучше образование такое, чем никакое.  

5) В частности, родители против дистанционного образования, потому что 

не у всех есть постоянный выход в интернет, и родители постоянно должны следить 

за учебным процессом, хотя они при этом еще работают. 

Разумеется, что традиционное образование намного удобнее, эффективнее, по-

тому что учитель находится в постоянном взаимодействии с обучающимися, ученики 

могут задать вопрос сразу и получить ответ.  

Таким образом, переход на дистанционное образование позволил получить 

опыт работникам сферы образования, освоить современные технические средства. В 

дальнейшем необходимо усовершенствовать бесперебойную работу образовательных 

платформ, чтобы не возникало с этим проблем; обучить педагогов и родителей поль-

зованию вышеприведенными платформами; обеспечить семьи техническим оборудо-

ванием за счет социальных выплат. Если учесть все минусы и проработать их, то 

лишь тогда возможно дальнейшее использование дистанционного образования в 

сложной эпидемиологической ситуации и ситуациях в целом. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ. СМИ. СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 

 

Итак, социальная коммуникация – это такой процесс, без которого невозможно 

представить взаимодействие людей в обществе. Она осуществляется последователь-

ными действиями при общении людей: коммуникатор передаёт сообщение через ка-

нал связи аудитории, которая затем интерпретирует полученное. Массовая социаль-

ная коммуникация предусматривает общение с большим кругом людей и имеет цель 

воздействовать на сознание, эмоции и поведение людей. Бывает и такая подача ин-

формации, при которой основное намерение – это культурное развитие и расширение 

кругозора аудитории. Такая подача является нейтральной, не содержит оценочных 

элементов, попыток манипулировать, и поэтому для неё характерна максимально 

возможная объективность. Самым важным предметом социальной коммуникации яв-

ляется информация. Давайте немного поговорим о её видах: 

 
По способу вос-

приятия 
По форме представ-

ления 

По цели создания 

 

Визуальная Текстовая Массовая 

Тактильная Числовая Групповая 

Обонятельная Звуковая Межличностная 

Вкусовая Графическая  

 Видеоинформация  

Одна из важных функций социальной массовой коммуникации – это интенция
1
. 

Существует несколько основных видов интенций: 

1. Проинформировать людей и передать знания об окружении. 

2. Распространять идеи добра, обращать внимание общества на непреходя-

щие ценности, рассказывать о них. 

3. Менять общественное мнение и сознание, воздействовать на эмоцио-

нальное состояние аудитории. 

4. Помогать в прояснении ситуаций. 

5. Нейтрально или псевдообъективно освещать события. 

6. Устанавливать диалог между источниками вещания и аудиторией.  

А теперь немного о видах социальной коммуникации. Она может включать как 

отдельных людей, так и их группы. На этом основании определяют: 

1. Межличностную коммуникацию – мало ограниченное рамками условностей 

общение не менее двух человек, предполагающее личный, неформальный характер 

контакта; Например, разговор друзей или родственников. Это минимально регламен-

тированное общение, так как в основном мы сами выбираем, о чём хочется погово-

рить. 

2. Коммуникацию в малых группах – непосредственное общение людей в не-

больших объединениях, имеющее достаточную организованность в силу совокупно-

сти позиций членов групп относительно структуры коммуникационных потоков; На-

                                                           
1
 Инте н ия (лат. intentio — «намерение; стремление») — направленность сознания, мышления на какой-либо 

предмет 
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пример, коммуникация в офисе. Старший по должности уполномочен отдавать при-

казания и принимать все серьёзные решения, на него возлагается большая ответст-

венность также и за работу его подчинённых. И тут, как можно заметить, происходит 

разделение по ролям. 

3. Массовую коммуникацию –  широкое общение, в которое вовлекаются раз-

личные слои общества, порой и все общество в целом. Например, известный спорт-

смен взаимодействует с обществом через телевиденье (что-то рассказывает, показы-

вает, объясняет). Широта охвата аудитории в этом случае не может сравниться ни с 

одним из вышеперечисленных видов социальной коммуникации. 

Двигаясь дальше, мы переходим одному из популярных видов социальной 

коммуникации, и это СМИ. Понятие средств массовой информации в XXI веке зна-

комо даже ребенку, но рассмотрим это: СМИ – этосоциальные институты, занятые 

сбором, обработкой, анализом и распространением информации в массовом масшта-

бе, а также - это еще и способ политической пропаганды, агитации и политической 

манипуляции населения. С развитием современных технологий, развились и средства 

массовой информации. У классической прессы (газеты, журналы и другая периодика) 

появились конкуренты – радио, телевидение, а затем и интернет. 

К видам средств массовой информации относятся: пресса (газеты, журналы); 

книжные издательства; агентства печати; радиовещание; телевидение; интернет. 

С точки зрения некоторых исследователей, развитие некоторых социальных се-

тей (ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, Twitter) позволяет добавить их как еще 

один отдельный вид СМИ. Суть средств массовой информации заключается в том, 

что их информация предназначена не для одного человека, а для массы людей. У них 

есть еще свои функции, давайте разберемся какие. В некоторых функциях средств 

массовой информации отчетливо прослеживается их политическая составляющая: 

1. Информационная функция – сбор и передача населению каких-либо све-

дений, которая касается общественной жизни. 

2. Функция формирования общественного мнения. 

3. Образовательная функция – донесение знаний, расшире-

ние познавательных способностей 

4. Управленческая функция – средство мобилизации масс для решения 

конкретных социальных, экономических, политических задач.  

5. Функция политического маркетинга – представляет собой «продажу» по-

литического товара. (политических идей, политических программ кандидатов на вы-

борах и т.д.). 

Ну а теперь немного о Социальных сетях. На сегодняшний день одна из самых 

обсуждаемых тем. Для начала разберемся с понятием. Социальная сеть — это ресурс, 

который предназначен для обеспечения взаимоотношений между людьми и организа-

циями в Интернете. 

Чтобы лучше понять, что такое социальные сети и иметь общее представление 

о них, предлагаю обратиться к истории. 

Начнем с того, что принципы создания социальных сетей были изложены еще в 

50 годах XX века в теоретических работах математиков. Сам термин введен в 1954 

году. В 1971 году появилась технология электронной почты в сети ARPA Net, которая 

использовалась исключительно военными. Она стала первой в истории сетью с при-

менением компьютерной техники. В 1988 году был создан первый ретранслируемый 

интернет-чат и назывался IRC. Пройдя стадию разноплановых чатов и сервисов напо-

добие «Живого журнала», общество пришло к созданию соцсетей в таком виде, в ко-

https://www.calc.ru/Sotsialnyye-Instituty-I-Ikh-Funktsii.html
https://www.calc.ru/Obshchestvenniy-Progress.html
https://www.calc.ru/Sfery-I-Elementy-Obshchestva.html
https://www.calc.ru/Mirovozzreniye-Ponyatiye-I-Klassifikatsiya.html
https://www.calc.ru/Formirovaniye-Lichnosti-Cheloveka.html
https://www.calc.ru/Izbiratelnoye-Pravo-I-Izbiratelnaya-Sistema.html
https://www.calc.ru/Izbiratelnoye-Pravo-I-Izbiratelnaya-Sistema.html
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тором мы их видим сейчас. Наиболее результативными в этом плане можно назвать 

2003–2004 года. 

Когда же появились первые социальные сети? Версий достаточно много. Со-

гласно одной, полноценным социально-сетевым ресурсом в том смысле, к которому 

мы привыкли, стоит считать Classmates.com. Именно по образу этого американского 

портала создавались «Одноклассники». Проект был запущен Рэнди Конрадсом в 1995 

году. Classmates.com предоставлял возможность найтись одноклассникам, однокурс-

никам и сослуживцам.  Однако считать этот проект первой социальной сетью в со-

временном понимании не стоит. Сайт изначально не давал возможности создать лич-

ный профиль, а только открывал доступ к спискам тех, кто обучался в определенном 

учебном заведении. Classmates.com существует до сих пор. Он объединяет более 50 

миллионов пользователей из США, Канады, Швеции, Франции, Германии и Австрии. 

Есть и другая версия. Первой социальной сетью в современном понимании 

можно считать SixDegrees.com. Она была создана Эндрю Вейнрейхом в 1997 году. 

Проект позволял пользователям создавать личные профили и списки друзей. К тому 

же команда SixDegrees.com добавила поиск по страницам, что дало возможность бы-

стрее и удобнее находить старых знакомых и заводить новых. Но в 2001 году портал 

SixDegrees.com был закрыт. Многие до сих пор считают, что эта соцсеть по своим 

возможностям значительно опередила время, ведь на тот момент очень мало амери-

канцев имело более-менее нормальный доступ в Интернет. 

Какой из этих проектов все-таки можно считать первой социальной сетью? На-

верное, все же Classmates.com, ведь он не только был основан раньше, но и по сей 

день продолжает объединять людей.  

Удобство социальных сетей заключается в том, что все контакты собраны в од-

ном месте и это дает нам много разных возможностей: 

Общение. Они идеально подходят: для поиска, поддержки общения с друзьями, 

родственниками или знакомыми; знакомства с новыми людьми для дружбы, роман-

тических отношений и др. 

Обмен новостями. И это не только об информации, касающейся друзей, но и о 

новостях в привычном их виде. Как показывает практика, новости в социальных сетях 

распространяются быстрее и способствуют формированию общественного мнения 

иногда даже больше, чем традиционные СМИ. 

Отдых. Мы можем играть, прослушивать музыку, смотреть фильмы, смешные 

ролики и др.  

Образование. Это может быть, как целенаправленное изучение определенных 

курсов или публикаций какого-либо человека, так и случайное, например, прочтение 

статей, опубликованных вашими друзьями. 

Создание виртуального представительства. Соцсети используются не только част-

ными лицами, но и компаниями. Наличие собственной страницы позволяет сформи-

ровать необходимый имидж, разрекламировать и продать товар/услугу, чем активно 

пользуются многие компании сегодня. 

Особое внимание хотелось бы уделить рекламе в социальных сетях. 

Практически с момента своего появления социальные сети активно использу-

ются для рекламы, и этот рынок постоянно увеличивается. Она может использоваться 

для решения конкретных задач: раскрутки бренда и повышения узнаваемости; адрес-

ного обращения к представителям определенных целевых групп для передачи ключе-

вого сообщения бренда; увеличения охвата потенциальных покупателей путем рас-

сказа о различных акциях. И многое другое 
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Условно рекламу в соцсетях можно разделить на две большие группы: 

1) открытую. К этому типу относятся различные форматы, видя которые, 

пользователь соцсети сразу понимает, что перед ним реклама. Среди них таргетиро-

ванная, рекламные посты и т. д.; 

2) скрытую. Такую рекламу также называют нативной. Она практически 

неотличима от обычного контента пользователей соцсети, не бросается в глаза и не 

вызывает раздражения и отторжения. Например, это может быть обзорная статья, от-

зыв или пост нерекламного характера, вопросники и т. д. Реклама этого типа часто 

используется для привлечения реферального трафика, когда один пользователь при-

ходит на сервис по рекомендации другого. 

НО! Нужно быть внимательными и ФИЛЬТРОВАТЬ такое предложение, так 

как были случаи мошенничества, но об этом позже.  

Наверное, каждого из нас интересует вопрос: «Какая же социальная сеть сейчас 

более популярна?». Но вначале  о том, какие социальные сети бывают: 

Facebook. Интернациональная площадка, число ее пользователей превышает 

900 000 000. Была основана в 2004. 

Twitter. Соцсеть, позволяющая делиться короткими сообщениями (преимуще-

ственно новостными) и имеющая более 310 000 000 пользователей. Свою работу на-

чала в 2006 году. 

LinkedIn. Данная сеть позиционируется больше как профессиональная и насчи-

тывает более 255 000 000 пользователей. Год основания - 2003. 

Google Plus+. Это социальная сеть, поддерживаемая одноименным поискови-

ком и имеющая аудиторию более 120 000 000 пользователей. Начало работы - 2011 

год. 

Instagram. Соцсеть, позволяющая делиться фотографиями и видеозаписями. 

Насчитывает более 100 000 000 пользователей. Год основания 2010. 

«ВКонтакте». Молодежная российская соцсеть, обеспечивающая хорошие 

мультимедийные возможности (просмотр видео, прослушивание музыки и т. д.), на-

считывает более 80 000 000 пользователей. Была основана в 2006 году. 

«Одноклассники». Одна из самых популярных российских социальных сетей с 

количеством пользователей более 290 000 000. Принадлежит Mail.Ru Group. Начала 

свое существование в 2006 году. 

Когда я икала информацию про то, какие социальные сети популярны на сего-

дняшний день, то столкнулась с тем, что в разных источниках разная информация на 

данную тему. Поэтому, я решила создать свой опрос, результаты которого представ-

лены ниже
2
: 

В опросе принял участие 70 человек результаты получились следующие: Я раз-

делила людей на три возрастные категории: 0-17, 18-30, 30+ и получилось, что в оп-

росе проголосовали: 

                                                           
2
 Результаты могут немного отличаться от тех, которые встречаются в интернете, так как опрос проходили лю-

ди из моего близкого окружения. 

https://wiki.rookee.ru/facebook/
https://twitter.com/
https://www.linkedin.cn/login
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google%2B
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google%2B
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google%2B
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google%2B
https://www.instagram.com/
https://vk.com/
https://ok.ru/
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Для понятия общей картины, в опросе было спрошено и про пол участников 

 
Как расставили приоритеты участники опроса? Как по мне, это один из самых 

интересных пунктов опроса. И получилось следующее: 

  ВКонтакте 

 Instagram 

 Telegram 

 TikTok 

 WhatsApp 
 Youtube 

 Facebook  

 Однокласники 3 

А что касается количества проведенного времени в социальных сетях? Каждый 

сам устанавливает себе рамки, а результат ниже: 

 
Но нут хотелось бы внести уточнение. Не все люди, которые проголосовали, 

что проводят в социальных сетях 3-4 или более 5 часов используют их только для 

развлечения и отдыха. Как говорилось выше, для многих социальные сети это один из 

инструментов для ведения бизнеса, дополнительной работы и т.д. 

А теперь про плюсы и минусы социальных сетей. Я неоднократно слышала, что 

многие говорят и отзываются о социальных сетях не очень хорошо. Но предлагаю ра-

зобраться и понять какие плюсы и минусы все же есть. 

                                                           
3
 Данные расставлены от самых популярных до менее популярных 
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Плюсы Минусы 

Возможность общаться с друзьями и 

коллегами на расстоянии 

Из-за обилия развлекательной, поверхност-

ной, мусорной информации время пребыва-

ния в социальной сети увеличивается 

Поиск утерянных контактов и новых 

знакомств 

Новые знакомства могут быть опасны для 

человека 

Социальные сети используются в каче-

стве инструмента для: саморазвития, 

изучения иностранных языков, чтения 

книг, прослушивания музыки 

Также может меняться гормональный фон в 

результате зависимости от интернета. 

 

 

Дополнительный заработок  или основ-

ная работа 

Глобальный булинг и т.п  

Вообще о плюсах и минусах можно говорить бесконечно и это далеко не все, 

так как у каждого разное мнение на этот счет. Но если подытожить все вышесказан-

ное, то перед тем как с кем-то общаться или знакомиться, искать работу в интернете, 

кого-то слушать и поддерживать чьи-то идеи, в первую очередь нужно «включать» 

голову и думать о последствиях, которые могут произойти. Только в этом случае со-

циальные сети, СМИ и в целом социальные коммуникации могут быть не вредны для 

общества и отдельных его представителей. 
 

Источники 

1. История появления социальных сетей [электронный ресурс]: 
https://www.evkova.org/esse/istoriya-poyavleniya-sotsialnyih-setej 

2. Массовые коммуникации [электронный ресурс]: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Массовые_коммуникации#:~:text=Средства%20массовой%20ком

муника-

ции%20представляют%20собой,информации%2C%20рассчитанной%20на%20массовое%20в

осприятие 

3. СМИ- средства массовой информации [электронный ресурс]: http://www.profi-

forex.org/wiki/smi--sredstva-massovoj-

informacii.html#:~:text=Средства%20массовой%20информации%20(с%20фр.,как%20СМК%2

0(средства%20массовой%20коммуникации) 

4. Социальная коммуникация: формы виды и уровни [электронный ресурс]:  
https://hug.ru/blog/sotsialnaya-kommunikatsiya/ 

 

  

https://www.evkova.org/esse/istoriya-poyavleniya-sotsialnyih-setej
https://ru.wikipedia.org/wiki/Массовые_коммуникации#:~:text=Средства%20массовой%20коммуникации%20представляют%20собой,информации%2C%20рассчитанной%20на%20массовое%20восприятие
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http://www.profi-forex.org/wiki/smi--sredstva-massovoj-informacii.html#:~:text=Средства%20массовой%20информации%20(с%20фр.,как%20СМК%20(средства%20массовой%20коммуникации)
https://hug.ru/blog/sotsialnaya-kommunikatsiya/
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Н. Е. Анохина,  
учитель, МАОУ «Лицей № 17»,  г.Северодвинск  

 

ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ АССОРТИ» 

 

Одна из основных задач современной школы состоит в том, чтобы помочь 

учащимся в полной мере проявить свои способности, развить инициативу, самостоя-

тельность, творческий потенциал. Изучение математических интересов школьников и 

условий их формирования и развития весьма важно для практики школьного обуче-

ния, так как математика один из наиболее важных предметов школьного курса. В на-

стоящее время, время внедрения различных систем развивающего обучения, время 

различных технологий развитие математических способностей обеспечивается самим 

процессом школьного курса математики. В то же время не следует пренебрегать и 

внеучебными средствами, содействующими укреплению и расширению математиче-

ской активности учащихся. Одним из них является проведение внеклассной работы 

по математике. Внеклассная работа по математике составляет неразрывную часть 

учебно-воспитательного процесса обучения математике, сложного процесса воздей-

ствия на сознание и поведение школьников, углубление и расширение их знаний и 

навыков, зависящих от таких факторов, как содержание самого учебного предмета 

математики, всей деятельности учителя в сочетании с разносторонней деятельностью 

учащихся как на уроке, так и вне его.  

Главной целью проведения внеклассных мероприятий является привитие инте-

реса и любви к предмету, развитие  у учащихся способности к правильному мышле-

нию, творческому мышлению, креативному мышлению, развитие острого ума, сме-

калки и тем самым вносило бы оживление в преподавание предмета. 

 «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ АССОРТИ»для учащихся 9-х классов 

КОНКУРСЫ 

1. «Ум хорошо, а два лучше!» (разминка) 

2. «Всё гениальное – просто!» (математика) 

3. «Назвался груздем - полезай в кузов» (информатика) 

4. «Думай, голова! Картуз куплю» (геометрия) 

5. «Делу время, потехе час»  

6.Домашнее задание: 

1)Рисунок (шарж, карикатура) «Какая она - Математика?» 

2)Признание в любви к математике (стих, поэма, эпиграмма, сценка и др.) 

Ход игры 

1.«Ум хорошо, а два лучше!» 

I.РАЗМИНКА – викторинка: 
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II. «Допиши!» 
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 2.«Всё гениальное – просто!» МАТЕМАТИКА  

I.«Алгебраические орешки»  

1.Напишите основное тригонометрическое тождество. 

2.Разложите на множители: 

  -   - 2а- 2в 

3.Решите неравенство: 

  - 16 ≤ 0. 

4.Вычислите: 

(2-1)(2+1)(  +1)(   +1)(   +1) -    -1. 

5. Вычислите: 

         . 

II. «Эта весёлая парабола»  
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III. ОЛИМПИАДА! 

Учащимся предлагается решить задания  № 2- №  7 в течение 15 мин. на выбор. 

За каждое верно решенное задание – 3 балла. 
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3.«Назвался груздем - полезай в кузов» ИНФОРМАТИКА 

ЧТО ВХОДИТ В СИСТЕМНЫЙ БЛОК? 

 
4. «Без труда не вынешь рыбку из пруда» ГЕОМЕТРИЯ 

I. Шар и куб 

Учащимся предлагается ответить на вопросы, делая выбор между шаром и ку-

бом и только ими (или производными от них). 
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II.АУКЦИОН 

Учащимся предлагается задача. Они должны за отведенное время (2мин.) найти 

значения как можно большего числа величин. 

ЗАДАЧА. Дан треугольник со сторонами 10см, 10см, 12см.  

1 Например, полупериметр равен 16см 

2  

 

III.Танграм (собрать фигурку) 

Кто быстрее из команд (или за определённое время) соберёт данную фигурку 

из 7 элементов квадрата. 

 
5. «Делу время, потехе час». 

I. Придумать четверостишие (стишок) на заданную рифму: 

ТЕМА – ТЕОРЕМА 

СВЕТ – ВИЕТ 

 

ПОРА БЫЛА – ПАРАБОЛА 

ЗАДАЧА – УДАЧА 

 

РЕШИТЬ – СУШИТЬ  

ДОСКА – ТОСКА 

 

ОСТАТОК -  НЕДОСТАТОК 

ЧАСТНОЕ – ОПАСНОЕ  
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II. «Математическое слово» (в данном слове заменить букву или слог, что-

бы получилось «математическое» слово, например,  

весло – ЧИСЛО 

1

. 

Устройство  

2

. 

Копейка  

3

. 

Дуб  

4

. 

Коробка  

5

. 

Дракон  

 

III. ПЕСНИ С ЧИСЛИТЕЛЬНЫМИ 

(Написать как можно больше песен с числительными в течение 1 мин. и затем 

одну из них спеть! 

6.ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ. 

7.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. НАГРАЖДЕНИЕ. 

 

Заключение 

Задачи формирования всесторонне развитой личности школьника, комплексно-

го подхода к постановке всего дела обучения и воспитания требуют, чтобы внекласс-

ная работа (внеклассные занятия, внеклассные мероприятия) представляла собой це-

ленаправленную систему. Внеклассные  мероприятия с учащимися приносят боль-

шую пользу и самому учителю, которому приходится постоянно расширять свои по-

знания по предмету. А это благотворно сказывается и на качестве преподавания и 

проведения уроков математики. 
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Приложение 

Домашнее задание – творческие работы учащихся 

 
 

Стихотворение «Признание в любви к МИФ» (сочинил 9б класс) 

Мы любим математику,  

А так же информатику,  

И физику, конечно, немного мы зубрим. 

Стараемся, решаем, и ленимся, бывает. 

Без знаний в жизни трудно,  

Быть умными хотим! 

Во всём нам помогают 

Учителя прекрасные! 

Порою очень строгие, а иногда, и нет. 

Учиться всё же здорово, науки постигаем. 

Бездельничать так глупо! 

 И в этом весь секрет! 

(МИФ – Математика, Информатика, Физика) 
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С. Ф. Арюкова,  
педагог-психолог, 

О. Л. Донскова, 

 старший воспитатель, 

общеразвивающего вида ГОЩ 

С. Ю. Филиппова, 

воспитатель, 

 МБДОУ д/с № 21 «Загоряночка» общеразвивающего вида ГОЩ Московская, область,  

г. Щелково, г.п. Загорянский 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ  

ДОШКОЛЬНИКОВ В ХХI ВЕКЕ-ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

Современные тенденции развития образования объединены одним важным и значи-

мым критерием – повышением его качества. Качество образования – это основа, на которой 

строится фундамент и разрабатывается общая образовательная политика нашей страны, ре-

гиона, нашего города. Родители, преподаватели, эксперты педагогической отрасли как никто 

чувствуют происходящие изменения и понимают, что то образование, которое привело ИХ к 

успеху, уже не сможет обеспечить успех следующим поколениям. Стратегия развития воспи-

тания в РФ на период до 2025 года (утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) рассматривает управление качеством образования в 

контексте разработки и внедрения в педагогический процесс обновленной модели воспита-

тельной системы с учетом современных достижений науки в области педагогики и психоло-

гии.  

Основным механизмом оптимизации развития системы дошкольного образования яв-

ляется поиск и освоение инноваций, способствующих качественным изменениям в деятель-

ности дошкольного образовательного учреждения (ДОУ), что выражается в переходе учреж-

дений в режим развития.  

В связи с этим МБДОУ детский сад №21 «Загоряночка» общеразвивающего вида 

ГОЩ структурирует образовательное пространство как модель социума, где ребенок приоб-

ретает способы проживания, умение адаптироваться и взаимодействовать с другими людьми. 

Обновление деятельности ДОУ в части реализации модели дошкольного воспитания состоит 

в развитии у детей дошкольного возраста ключевых компетенций, содержание которых от-

ражает основные направления работы дошкольного учреждения и помогает определить, на-

сколько инновации, реализуемые в ДОУ, соответствуют насущным потребностям и возмож-

ностям детей, удовлетворяют интересы и потребности родителей и педагогов, способствуют 

достижению устойчивых высоких показателей развития нашего ДОУ.  

Основными навыками в индустриальную эпоху были чтение, письмо и арифметика. В 

современном мире этими навыками уже никого не удивить, поэтому акценты сместились в 

сторону умения мыслить критически, способности к коммуникации, взаимодействию и твор-

ческого подхода к любому делу. Дети, овладев «навыками XXI века», смогут самостоятель-

но, вне привычных институций, заниматься собственным образованием и развитием. Итак, 

какие же компетенции являются ключевыми элементами образования ребенка-дошкольника 

и как они реализуются в нашем ДОУ? Это, так называемые, компетенции 4К: 

1.Критическое мышление – это поиск, анализ и оценка информации; умение делать 

выводы и формировать собственное мнение; навык решения сложных задач. То есть, ребенок 

должен научиться находить нужную информацию, уметь оценить ее адекватность, правди-

вость, сделать выводы на основе полученной информации и суметь применить ее при реше-

нии стоящей перед ним задачи. Этот навык считается одним из самых главных в современ-

ном мире. Данную компетенцию мы развиваем в наших детях путем реализации технологии 

поисково-исследовательской деятельности в процессе детского экспериментирования.  
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С 2018 года наше ДОУ работает в инновационном режиме экспериментальной пло-

щадки ФИРО РАНХиГС при президенте РФ по теме «Инновационные педагогические тех-

нологии как средство реализации преемственности между дошкольным и начальным уров-

нями образования РФ». Необходимым критерием функционирования нашего ДОУ в режиме 

данной экспериментальной площадки является методическое и теоретическое обоснование, 

разработка и экспериментальная апробация педагогических условий обеспечения преемст-

венности между уровнями дошкольного и начального общего образования средствами инно-

вационных педагогических технологий в соответствии с ФГОС.  

Авторским коллективом МБДОУ детского сада № 21 «Загоряночка» общеразвиваю-

щего вида ГОЩ была разработана и реализована программа дополнительного образования 

«Использование развивающих игр в познавательном развитии дошкольников в процессе дет-

ского экспериментирования», победившая в VIII Всероссийском конкурсе «100 лучших ме-

тодических разработок России-2020». Усвоение детьми знаний, полученных при реализации 

данной технологии, является не только важным элементом интеллектуальной готовности 

выпускников ДОУ к обучению в школе, но и фактором профилактики школьной дезадапта-

ции, т.к. поисково-исследовательская деятельность старших дошкольников не только разви-

вает критичность мышления, но и впоследствии поможет ученикам начальной школы при 

изучении таких предметов, как математика, информатика, окружающий мир, технология, где 

детям нужно уметь добывать знания самостоятельно. 

2.Коммуникация. Коммуникативная компетенция является базисной характеристикой 

личности дошкольника, важнейшей предпосылкой благополучия в социальном и интеллек-

туальном развитии, в освоении специфически детских видов деятельности — коллективных 

игр, конструирования, детского художественного творчества. Что развиваем: умение эффек-

тивно формулировать и доносить свои мысли; умение воспринимать информацию из разных 

источников; умение слушать и задавать вопросы; умение использовать разнообразные фор-

маты общения и средства массовой информации; умение общаться в различных средах и 

культурах. 

Вместе с тем, практика показывает, что целенаправленное формирование коммуника-

тивных компетенций у дошкольников часто остается за пределами внимания педагогов. Дети 

не умеют договариваться, часто ссорятся, конфликтуют, не пытаются услышать друг друга, 

бывают агрессивны. Возникающие конфликтные ситуации не только препятствуют нормаль-

ному общению детей, но и мешают воспитательно-образовательному процессу в целом.  

Психолого-педагогическая среда, в которой находится ребенок в нашем дошкольном 

образовательном учреждении, обладает потенциальными возможностями развития данной 

компетентности наших воспитанников благодаря системе целенаправленной работы. Одной 

из задач педагога- психолога при работе с детьми является ознакомление их с языком эмо-

ций, обучение ребят пользоваться ими как для проявления собственных чувств и пережива-

ний, так и для понимания эмоционального состояния других.  

3.Следующей компетенцией детей-дошкольников является командная работа – коор-

динация (кооперация, сотрудничество) - способность эффективно и уважительно работать с 

разными командами, брать на себя общую ответственность за совместную работу и оценить 

индивидуальный вклад каждого члена команды.  

Творческий потенциал в современном обществе очень ценится в любой профессии, 

поэтому его нужно раскрывать в ребёнке как можно раньше. Если своевременно начать раз-

витие творческих способностей у ребенка дошкольного возраста, то в дальнейшем ему го-

раздо легче будет даваться процесс обучения по многим предметам, которые сегодня требу-

ют креативного подхода. Развиваем: умение проявлять гибкость, спорить, находить компро-

миссы и доверять друг другу для достижения общей цели; умение распределять задачи меж-

ду участниками; умение проявлять себя в разных ролях внутри команды; умение мыслить 

творчески и креативно. 
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Работа в группах помогает ребятам, общаясь, решать совместно поставленные задачи, 

находить и объяснять ошибки друг друга, выслушивать каждого участника в группе, с ува-

жением относиться к его выбору и мнению. 

Развивать данную компетенцию у воспитанников ДОУ нам помогает социо-игровая 

технология, которую мы реализуем в рамках годового плана работы Учреждения. Социо-

игровая технология – это развитие ребенка в игровом общении со сверстниками. Социо-

игровой стиль обучения ищет способы такого общения детей со взрослыми, при котором 

утомительная принудиловка уступает место увлеченности. Подобное происходит, когда на 

занятии используется работа малыми группами, и когда обучение сочетается с двигательной 

активностью детей. Соединение этих двух условий создает социо-игровую атмосферу на за-

нятиях. 

4.Креативность – способность мыслить творчески и воплощать свои идеи в жизнь, 

умение созидать совместно с другими, искать нестандартные решения. Креативность не свя-

зана только с творчеством. Это навык в принципе что-то придумывать, находить решения, 

несмотря на ограничения, и изобретать новое. Развиваем: изобретательность (продуктивное 

действие в ситуациях новизны и неопределенности, при недостатке информации); создание 

собственного продукта, обладающего субъективной или объективной новизной и оригиналь-

ностью; творческое мышление; умение найти нестандартное решение в случае возникнове-

ния непредвиденных ситуаций. 

Данная технология развивается в ходе кружковой работы с детьми с признаками ода-

ренности, которая организуется и проводится педагогом-психологом Учреждения. Этот опыт 

мы транслировали на муниципальном конкурсе профессионального мастерства «Педагог-

психолог - 2019» Щелковского муниципального района и на Всероссийском педагогическом 

конкурсе «Педагогические секреты» (Диплом III степени) в январе 2021 г. Все эти компетен-

ции развиваются на любом содержании, как в рамках образовательного процесса, так и на 

основе ситуаций и задач, которые возникают вокруг ребенка вне его.  

Также важнейшим показателем качества дошкольного образования является профес-

сионализм воспитателя. Профессиональная компетентность современного педагога ДОУ 

представляет собой совокупность знаний, навыков, опыта, владения способами и приемами 

работы, необходимой для реализации инновационных педагогических технологий и позво-

ляющих сочетать профессиональные базовые знания с инновационностью мышления и прак-

тико-ориентированным, исследовательским подходом к разрешению конкретных учебно-

образовательных и воспитательных задач.   

В сборнике статей III Международного профессионально- методического конкурса 

«Педагогическое призвание» была опубликована наша исследовательская работа «Формиро-

вание педагога-инноватора при работе ДОУ и начальной школы в режиме эксперименталь-

ной площадки» (Диплом I степени). В данной работе описана система взаимодействия педа-

гогов МБДОУ детского сада № 21 «Загоряночка» общеразвивающего вида ГОЩ и учителей 

МАОУ СОШ № 21 ГОЩ, в результате которого произошло смещение акцента компетенций 

педагогов в сторону профессионально-личностного совершенствования и креативности, 

обеспечивающих их постоянный профессиональный и личностный рост, творческий подход 

в педагогической деятельности, способствующий непрерывному обновлению собственных 

знаний и умений и саморазвитию. 

Антуан де Сент-Экзюпери писал: «Цель без плана – это всего лишь мечта». Мы все 

мечтаем о счастливом и успешном будущем для наших детей. Но намного эффективнее не 

мечтать, а планировать их образовательный путь, определить цель, разложить ее на состав-

ляющие, разработать стратегию для достижения результатов по каждому из них. При этом 

очень важно помнить, что в данной логике мы даем всего лишь рамку, а дальше ребенок 

вместе со своими родителями должен иметь возможность выбирать составляющие его обра-

зовательного опыта самостоятельно в соответствии с интересами и способностями. 

Нами был разработан Интернет–квест для родителей «Секреты адаптации ребенка к 

школе» или Первоклашка.ru», проходя который родители знакомятся с базовыми секретами 
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поддержки своих детей в адаптационный период и развития компетентностей школьников, 

необходимых для успешной адаптации в новой школьной среде. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО  

ПРАВА НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ В ПЕРИОД КОРОНАВИРУСНОЙ  

ИНФЕКЦИИ (COVID-19) В РФ, НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ, 

 И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Согласно части 1 статьи 46 Конституции Российской Федерации, Каждому га-

рантируется судебная защита его прав и свобод
4
, данное положение касается как фи-

зических лиц, так и юридических лиц, как граждан России, так и иностранных граж-

дан и лиц без гражданства, апатридов.  

Но каким образом реализовать Конституционное право на судебную защиту, на 

очное и гласное судебное разбирательство, на свободный доступ в здание суда, для 

участия в судебном процессе, для подачи исковых заявлений и иных документов, в 

период «Коронавирусной» инфекции (COVID-19)
5
, тогда, когда любые контакты или 

просто нахождение рядом с другим человеком несет опасность для них обоих и для 

других людей
6
, которые потом будут находиться в том же самом помещении. Для ох-

раны жизни и здоровья людей суды в Российской Федерации, вынужденно пошли на 

ограничения по посещению зданий судов, для уменьшения контактов между гражда-

нами и гражданскими служащими аппаратов судов, ну и для уменьшения контактов с 

судьями. 

Нормативное регулирование данной проблемы для судов РФ появилось, с мо-

мента принятия Президиумом Верховного Суда Российской Федерации и Советом 

судей Российской совместных постановлений
7
, которые определяли ограничения и 

особенности работы судов в Российской Федерации в период эпидемии коронавирус-

ной инфекции (COVID-19)
8
. Данные постановления вводят такие ограничения как

9
: 

- Приостановка личного приема граждан в судах и подача документов через 

электронные интернет-приемные судов или посредством почтовой связи, либо через 

канцелярии судов, посредством записи, без свободного посещения; 

- Ограничение доступа в суды лиц, которые не являются участниками судебных 

процессов; 

- Всем судьям и работникам аппаратов судов осуществлять самоизоляцию при 

малейших признаках заболевания коронавирусной инфекции (COVID-19); 

                                                           
4
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с изменениями, одоб-

ренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета. 2020. 04 июля. 
5
 Федеральный закон РФ от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» // СПС «Консультант-Плюс». 
6
 Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

// СПС «Консультант-Плюс». 
7
 Постановление Президиума Верховного Суда РФ, Президиума Совета судей РФ от 18.03.2020 N 808 «О при-

остановлении личного приема граждан в судах» // СПС «Консультант-Плюс». 
8
 Постановление Президиума Верховного Суда РФ, Президиума Совета судей РФ от 08.04.2020 N 821 (ред. от 

29.04.2020) «О приостановлении личного приема граждан в судах» // СПС «Консультант-Плюс». 
9
 Постановление Президиума Верховного Суда РФ, Президиума Совета судей РФ от 29.04.2020 N 822 «О 

внесении изменений в постановление Президиума Верховного Суда РФ, Президиума Совета судей РФ  от 

08.04.2020 N 821» // СПС «Консультант-Плюс». 
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- Обеспечение соблюдения в судах правил, предусмотренных постановлениями 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, и правил по-

ведения граждан при введении в субъекте Российской Федерации режима повышен-

ной готовности, включая правила социального дистанцирования; 

- Рекомендация судам при наличии технической возможности с учетом мнений 

участников судопроизводства проводить судебные заседания по делам (материалам), 

с использованием системы видеоконференц-связи и (или) системы веб-конференции; 

Данные ограничения создают трудности для граждан в реализации их конститу-

ционного права на судебную защиту их прав, свобод и законных интересов, выраже-

ны они в следующих проблемах: 

- Отсутствие возможности в свободном посещении зданий судов (в рабочее вре-

мя) для подачи исковых заявлений и других документов, только по предварительной 

записи, либо посредством отправления данных документов почтовой связью, что мо-

жет послужить причиной пропуска процессуального срока, что накладывает дополни-

тельную финансовую нагрузку на граждан или юридических лиц, для реализации их 

конституционного права на судебную защиту; 

- Возможность участия в судебных заседаниях (процессах), посредством видео-

конференц-связи и (или) системы веб-конференции, сильно ограничена, так как дале-

ко не все суды, в Республике Коми в частности, обладают технической возможностью 

для проведения судебных заседаний (процессов) с применением данных видов связи; 

- Подача документов, заявлений посредством системы ГАС РФ «Правосудие», 

накладывает на заявителя дополнительную финансовую нагрузку, наличие техниче-

ского устройства (персонального компьютера, ноутбука, планшета, сотового телефо-

на) с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть интернет, отсутствие 

данных средств или доступа в сеть интернет может послужить причиной пропуска 

процессуального срока, обладать данными техническими устройствами и возможно-

стью пользоваться информационно-телекоммуникационной сетью интернет, может 

позволить себе далеко не каждый гражданин РФ, иностранный гражданин или апат-

рид, что нарушает  конституционное право на судебную защиту; 

- Требование находится в здании суда, в зале судебных заседаний в средствах 

индивидуальной защиты (одноразовые маски, респираторы, одноразовые перчатки), 

накладывает дополнительную финансовую нагрузку на граждан, ведь одноразовые 

средства индивидуальной защиты необходимо постоянно менять, постоянно выделяя 

средства из личного бюджета гражданина, юридического лица; 

В основном данные проблемы связаны с осложненным доступом в здания суда, 

канцелярии, для подачи заявлений и иных документов, что может стать причиной 

пропуска процессуального срока, повышенной финансовой нагрузкой для использо-

вания почтовой связи или приобретения технических средств, средств индивидуаль-

ной защиты, которая ложится на граждан РФ, иностранных граждан, апатридов и 

юридических лиц и их представителей. Различные процессуальные кодексы РФ (АПК 

РФ, ГПК РФ, КАС РФ), которые регулируют судопроизводство в РФ, предусматри-

вают возможность обращения за судебной защитой посредством электронного обра-

щения, но реализовать данную возможность может не каждый, тем самым нарушая 

конституционный принцип на судебную защиту (судебное разбирательство). Как 

следствие, последствия коронавирусной инфекции (COVID-19) влияют и на судей и 

на служащих аппаратов судов, которые при заболевании или при контактах с забо-

левшим, должны пройти относительно длительный срок лечения или самоизоляции, 

тем самым сокращая число государственных гражданских служащих находящихся в 
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зданиях судов, замедляя темпы работы с исковыми заявлениями и иными документа-

ми, возможно с нарушением процессуальных сроков. 

Для решения достаточно сложных проблем, связанных с обеспечением для гра-

ждан, их конституционного права на судебную защиту (судебное разбирательство) 

необходимо принятие комплексных мер:  

- Расширение и развитие дистанционного правосудия
10
. В период пандемии про-

ведение судебных заседаний стало возможным благодаря системам видеоконференц-

связи и веб-конференций. Назрела необходимость и далее расширять возможности 

применения систем веб-конференций с использованием технологии биометрической 

аутентификации участников судебного процесса по лицу и голосу.  

- Актуальным также становится расширение возможности доступа граждан к 

электронному документообороту и развитие возможностей электронного правосу-

дия
11

. 

- Возможное внедрение суперсервиса «Правосудие онлайн», который должен 

стать базой для единого информационного пространства судов, обеспечить доступ-

ность и открытость правосудия. Он объединит в себе возможности дистанционного 

формата подачи и получения судебных документов в электронном и цифровом виде, 

дистанционное участие в судебном процессе. Суперсервис будет интегрирован с дру-

гими информационными системами, в том числе с Облачной цифровой платформой 

обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг; Цифровым профи-

лем; Национальной системой управления данными (НСУД) 

- Возможное создание изолированных помещений, комнат, зданий, которые хо-

рошо технически оборудованы, которые бесплатно предоставят возможность гражда-

нам РФ, иностранным гражданам, апатридам, юридическим лицам и их представите-

лям пользоваться данными техническими средствами (стационарными компьютера-

ми, ноутбуками, планшетами) которые оборудованы вэб-камерами и имеют постоян-

ный, бесперебойный доступ в информационно-телекоммуникационную сеть интер-

нет, для свободной подачи гражданами исковых заявлений и иных документов, для 

свободного участия граждан в судебных заседаниях (процессах) дистанционно, не 

подвергая себя и других людей опасности заражения коронавирусной инфекцией 

(COVID-19), не контактируя с служащими судов, судьями и участвуя в судебном 

процессе абсолютно в дистанционном формате; 

- Разработка специального программного обеспечения, для сканирования био-

метрических данных граждан, участвующих в судебном процессе, либо возможность 

получения электронной подписи для граждан в упрощенном формате, для облегчения 

процесса установления личности при проведении судебного процесса; 

- Разработка специального программного обеспечения, для хранения персональ-

ных биометрических данных граждан, при внедрении такой системы, для обеспече-

ния высокой степени сохранности, при хранении и обработке таких очень конфиден-

циальных, персональных данных. 
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Таким-образом эпидемия коронавирусной инфекции (COVID-19) создала объек-

тивные причины, ради сохранения жизни и здоровья людей, для внедрения опреде-

ленных ограничений, направленных на снижение посещаемости зданий суда, физиче-

ских контактов граждан и государственных гражданских служащих судов, что по-

влекло за собой развитие электронного документооборота, почтовой связи, системы 

видеоконференц-связи и системы веб-конференции, но данных нововведений недос-

таточно, необходимо как расширение их применения, так и развитие материально-

технической базы судов РФ и дополнительное законодательное регулирование и вы-

деление дополнительных средств из бюджета. 

 
Источники и литература 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская 

газета. 2020. 04 июля. 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации от 1995 г. , N 19 , ст. 1709 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации от 2002 г. , N 46 , ст. 4532 

4. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от от 08.03.2015 N 

21-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 2015 г. , N 8 , ст. 1111 

5. Федеральный закон РФ от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера» // СПС «Консультант-Плюс». 

6. Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-

получии населения» // СПС «Консультант-Плюс». 

7. Указ Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной 

готовности» // СПС «Консультант-Плюс». 

8. Постановление Президиума Верховного Суда РФ, Президиума Совета судей РФ от 

18.03.2020 N 808 «О приостановлении личного приема граждан в судах» // СПС «Консуль-

тант-Плюс». 

9. Постановление Президиума Верховного Суда РФ, Президиума Совета судей РФ от 

08.04.2020 N 821 (ред. от 29.04.2020) «О приостановлении личного приема граждан в судах» 

// СПС «Консультант-Плюс». 

10. Постановление Президиума Верховного Суда РФ, Президиума Совета судей РФ от 

29.04.2020 N 822 «О внесении изменений в постановление Президиума Верховного Суда 

РФ, Президиума Совета судей РФ от 08.04.2020 N 821» // СПС «Консультант-Плюс». 

11. Бойкова А.В., Малючков Д.Г. Применение процедуры медиации в условиях панде-

мии коронавируса // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2020. 

№7-2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-protsedury-mediatsii-v-usloviyah-

pandemii-koronavirusa (дата обращения: 22.02.2022).          

12. Герман Андрей Сергеевич ДИСТАНЦИОННОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО В ВЕР-

ХОВНОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ // Правосудие. 2020. №3. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/distantsionnoe-sudoproizvodstvo-v-verhovnom-sude-

rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 22.02.2022). 

13. Ильютченко Наталия Владимировна ТРАНСФОРМАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ УГО-

ЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ // Вестник экономи-

ческой безопасности. 2021. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-

istochnikov-ugolovno-protsessualnogo-prava-v-period-pandemii (дата обращения: 

22.02.2022). 

14. Лифинцев Владислав Николаевич ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРО-

БЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В ПЕРИОД ПЕРЕХОДА К ЦИФРОВОМУ ГОСУДАРСТВУ // Современные инновации. 



83 

2021. №1 (39). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-i-prakticheskie-problemy-

organizatsii-deyatelnosti-sudov-v-rossiyskoy-federatsii-v-period-perehoda-k-tsifrovomu (дата 

обращения: 22.02.2022). 

15. Надоян Николай Теймуразович Рассмотрение дел особого производства в период 

распространения вирусной инфекции COVID‑19 // Юридическая наука. 2020. №7. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/rassmotrenie-del-osobogo-proizvodstva-v-period-

rasprostraneniya-virusnoy-infektsii-covid-19 (дата обращения: 22.02.2022). 

16. Новопавловская Елена Евгеньевна Деятельность конституционного Суда Российской 

Федерации в период пандемии COVID-19 // Вестник Санкт-Петербургского университе-

та МВД России. 2020. №3 (87). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/deyatelnost-

konstitutsionnogo-suda-rossiyskoy-federatsii-v-period-pandemii-covid-19 (дата обращения: 

22.02.2022). 

17. Спесивов Никита Владимирович, Титов Александр Александрович Пандемия 

COVID-19 как фактор «Вынужденной цифровизации» российского уголовного судопро-

изводства // Вестник СГЮА. 2020. №3 (134). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/pandemiya-covid-19-kak-faktor-vynuzhdennoy-tsifrovizatsii-

rossiyskogo-ugolovnogo-sudoproizvodstva (дата обращения: 22.02.2022). 

  
 

  



84 

Т. И. Благодатная, 

учитель биологии МАОУ «ОК «Лицей №3» имени С.П. Угаровой»,  

г. Старый Оскол 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ  

И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Для успешной социализации в обществе и адаптации на рынке труда, согласно 

Федеральному Государственному Образовательному Стандарту, образовательный 

процесс должен строиться на формировании у учащихся профессионального самооп-

ределения. 

Каждый подросток со временем задает себе вопрос: «Какую профессию полу-

чить в университете?». В подавляющем большинстве случаев обучающиеся недоста-

точно осведомлены о специализациях учебных заведений, особенно тех, которые вне-

дрили в последние годы или планируют добавить. Более того, ребята не всегда могут 

адекватно оценить свои способности и свои возможности, поэтому важно вовремя 

помочь им. 

В своей работе по профориентации учащихся я придерживаюсь следующих на-

правлений: профессиональная диагностика школьника, то есть изучение личности 

ученика и возможности его работы в той или иной сфере деятельности; профессио-

нальное просвещение - ознакомление учащихся с профессиями и специальностями, 

связанными с биологией; профессиональное воспитание - формирование у школьни-

ков интереса к той или иной профессии. 

Устойчивый интерес учащихся к предмету биология, с одной стороны, может 

оказать большое влияние на выбор профессии. А с другой стороны, устойчивый ин-

терес к профессии может положительно влиять на повышение уровня знаний и успе-

ваемости по предмету.  

Ребята, которые участвуют в предметных олимпиадах, как правило, выбирают 

профессии, связанные с биологическими знаниями.  Только за последние два года 14 

человек, среди которые все призеры или победители олимпиад разного уровня, вы-

брали профессии: врача, биоинженера, биотехнолога. 

Профессиональному просвещению учащихся очень помогают элективные кур-

сы. В этом году в 10-11 классах я веду элективный курс по программе «Биотехноло-

гия», на котором ребята работают с тремя основными темами: «Предмет биотехноло-

гия», «Генная инженерия», «Клеточная инженерия». В ходе изучения, учащиеся не 

только знакомятся с теоретической частью предмета, но и с профессиями, где востре-

бованы биотехнологии, с их функциональными обязанностями. На занятиях ребята 

дискутируют, учатся отстаивать свою точку зрения, прогнозировать результат, оце-

нивать события и факты и многому другому. Например, после изучения темы «Кло-

нирование организмов» школьникам предлагается порассуждать: «Внесла ли измене-

ния в генотип овцы Долли овца, чьи ооциты использовались в процессе клонирова-

ния?»  

После прохождения темы «Генная инженерия», ребятам предлагается проана-

лизировать стихотворение Н. Кончаловской и подумать, можно ли его считать науч-

ной фантастикой: 

Показал садовод 

Нам такой огород, 

Где на грядках, засеянных густо, 
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Огурбузы росли, 

Помидыни росли, 

Редисвекла, чеслук и репуста. 

Сельдерошек поспел 

И моркофель дозрел. 

Интерес и желание учеников разобраться усиливаются, когда начинается рабо-

та с модуль-гидом «Зеленые биотехнологии», а распространенное мнение, что сель-

ское хозяйство является занятием устаревшим, разрушается. Ребята узнают, что су-

ществуют более сотни биотехнологических приемов, которые используют и постоян-

но внедряют фермеры, ведь сельское хозяйство ориентируется на современные дос-

тижения науки ради повышения производительности. 

Изучению биотехнологии в школе в последние годы уделяется большое внима-

ние. Одной из установленной правительством задач является выход России на лиди-

рующие позиции в области разработки и внедрения биотехнологии, в том числе по 

следующим приоритетным направлениям: фармацевтика, медицина, биоэнергетика и 

другим. Для новых открытий и внедрений в биотехнологии необходимы высококва-

лифицированные специалисты. Значительная роль при этом отводится школьному 

образованию, поскольку именно в школе учащиеся осуществляют выбор профессии и 

именно здесь закладывается база для будущей профессиональной карьеры. 

Огромное значение в профориентации имеют производственные экскурсии, по-

казывающие учащимся содержание трудовой деятельности различных специалистов 

(медицинских сотрудников, экологов, работников сельского хозяйства и др.). На экс-

курсиях учащиеся получают целостное представление и об объекте экскурсии, и о со-

держании и условиях труда на нем. 

Немаловажен рассказ о конкретных людях в профессии. С этой целью показы-

ваю документальные фильмы и фрагменты интервью, демонстрирующие применение 

непосредственно в практической деятельности людей знаний, которые были получе-

ны при изучении темы или курса. Конечно, живое общение с приглашенными на 

встречу специалистами значительно эффективней демонстрирует важность той или 

иной профессии. Велика роль эмоциональной окраски. Например, во время изучения 

темы «Сердце», зачитываю строки из стихотворения Н. Кончаловской «Сердце», где 

ярко описана работа хирурга. 

Во внеурочной работе я провожу кружки по программам «Основы практиче-

ской медицины» и «Культура здоровья человека», где учащиеся знакомятся с меди-

цинскими профессиями и формируют ответственное отношение к своему здоровью и 

с качествами, необходимыми каждому медицинскому работнику.  

Знакомство с нано-технологиями провожу во время занятий кружка «Исследо-

ватель», начиная с 8 класса, поэтому к старшим классам ребята уже обладают зна-

ниями об устройстве «умного дома» и «умной одежды», назначении «умной пыли» и 

других нанотехнологий. Выбрать профессию нанотехнолога становится проще. 

Немаловажно и то, что ребята на этих занятиях проводят исследовательские 

работы, создают проекты. Например, в 2021-2022 учебном году старшеклассники ра-

ботают над проектами «Тайны головного мозга. Изучение особенностей правополу-

шарных и левополушарных типов людей», «Экология и здоровье человека», «Эколо-

гическая безопасность квартиры» и другими. В 2021 году на региональном конкурсе 

проектов и исследований «Наука для жизни» учащийся 10 класса стал победителем с 

работой «Исследование изменения остроты зрения и контрастной чувствительности 
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при различных условиях освещенности и при использовании перфорированных оч-

ков». 

Согласно профессиональной этике, важно с пониманием относиться к выбору 

старшеклассниками других специальностей, не связанных с биологией. В таких слу-

чаях важно, чтобы интерес к биологии не исчез. Для его сохранения следует связать 

профессиональный выбор с предметом изучения. Например, ребенок собирается стать 

строителем, ему предлагается вопрос о том, как нужно расположить бревно во внут-

ренней и наружной сторонах стены, чтобы дом стоял долго и в нем было тепло. Ребя-

та, как правило, затрудняются с ответом. Учитель помогает вспомнить, как образуют-

ся годичные кольца, как они ориентированы, как рыхлость древесины влияет на про-

никновение биологических агентов. И вместе с рассказом учителя формируется ре-

шение, а иногда дискуссии между ребятами, в которых проявляется истина. В буду-

щем, построенные ими из дерева дома простоят не года, а века благодаря полученным 

на уроке знаниям. 

Таким образом, профессиональное самоопределение - сложный и длительный 

процесс в жизни каждого молодого человека, в котором велика роль учителя. При 

этом педагог не должен навязывать свой предмет и профессии, связанные с ним. На 

мой взгляд, чем уже выбор у будущего абитуриента, тем он сложнее. Поэтому основ-

ная задача преподавателя открывать красоту своего предмета и предлагать свежие ва-

рианты современных профессий. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

ПЕДАГОГОВ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ПРИЗНАКАМИ ОДАРЕННОСТИ 

 

Владимир Владимирович Путин выступая в ходе встречи с попечительским со-

ветом образовательного фонда "Талант и успех" отметил, что в настоящее время уси-

лия педагогического сообщества должны быть направлены на поиск и развитие та-

лантов. Он подчеркнул, что талантливых детей у нас много в каждом регионе страны. 

И конечно, нам нельзя никого пропустить, никого потерять». Я думаю, вы согласи-

тесь, что в данном случае все зависит от педагога, в нашем случае воспитателя, спе-

циалиста. Не случайно в  комплексе новых стратегических образовательных ориенти-

ров особое место занимает качественная подготовка педагогических кадров, обеспе-

чивающих обучение и сопровождение одаренных детей.  

Вполне очевидно, что педагоги не в полном объёме обладают компетенциями, 

в области сопровождения обучающихся с признаками одаренности.    С целью опре-

деления дефицитов компетенций педагогов был проведён мониторинг. Результаты 

которого выявили следующие противоречия между:  

-современными требованиями к педагогу и уровнем сформированности их 

профессиональной компетентности в работе с одаренными детьми; 

-актуальностью повышения уровня профессиональной компетентности педаго-

га в процессе работы с воспитанниками, имеющими признаки одаренности и слабой 

разработанностью методического сопровождения данного процесса.  

Для решения выявленных противоречий, исходя из анализа сильных, слабых 

сторон, возможностей педагогического коллектива мы разработали, модель внутри-

фирменного  повышения квалификации педагогических кадров, на основании того, 

чем мы можем помочь педагогам, какими ресурсами располагаем. При её разработке 

мы исходили из понимания того, модель  - это план-график мероприятий по обеспе-

чению готовности педагогического коллектива, родителей к работе с одаренными 

детьми. Определили название модели «Талант+» так как направления работы охваты-

вают и педагогов, и родителей, и детей.  

За каждым направлением стоят соответствующие вопросы и мероприятия.  В 

рамках сегодняшней темы предлагаем рассмотреть систему работы по направлению 

«Кадровое обеспечение». Данное направление ориентированно на процесс всесторон-

него повышения профессиональных компетентностей педагога при работе с одарен-

ными детьми посредством оптимизации и совершенствования имеющихся знаний, 

умений и ориентаций в области профессиональных ценностей. 

Работа над восполнением дефицитов у педагогов осуществляется по позициям: 

формирование знаний, умений, трудовых действий. Учитывая тенденции современ-

ной образовательной практики, подбирались наиболее эффективные формы работы. 

Их дифференциация  зависела от количества участников (индивидуальная подготовка 

или групповые занятия). Так, например, если у большинства педагогов затруднения 

вызывало  «умение разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на знании законов развития личности и по-

ведения» в этом случае мы использовали кейс-метод.  Если затруднения в этой облас-
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ти носило индивидуальный характер, то мы применяли такие формы работы как на-

ставничество, адресная помощь, самообразование. 

Кратко прокомментирую некоторые из форм работы. 

Цикл семинарский занятий на тему «Одаренный ребёнок – особая ценность для 

общества» был направлен на формирование у педагогов умений по использованию и 

апробированию специальных подходов к обучению в целях включения в образова-

тельный процесс всех воспитанников, в том числе проявляющих выдающиеся спо-

собности.  

Комплекс мероприятий (консультация – практикум - презентация) был посвя-

щен формированию компетенции, которой не владели   абсолютное большинство пе-

дагогов, - это разработка индивидуального образовательного маршрута. Подчеркну 

именно комплекс мероприятий: от теории вопроса, через формирование и тренировку 

умений, до презентации образовательных продуктов.  

Эстафета педагогического мастерства – была проведена как соревнование меж-

ду несколькими группами педагогов, где один педагог начинал освещение проблемы 

«Одаренный ребенок в ДОУ и семье», а следующие продолжали, вместе раскрывали 

её. Последний участник подводил итоги, делал выводы.  

Литературная газета - интересная форма методической деятельности, объеди-

няющая сотрудников. Цель - показать творческие возможности педагогов, детей и их 

родителей. Все участники написали статьи, рассказы, стихи, сделали рисунки.  

Используя такую форму, как КВН – мы предоставили возможность коллективу 

показать в соревновании свои творческие способности, теоретические и практические 

знания, быстро разрешить педагогическую ситуацию, суметь объективно оценить 

знания своих коллег. Стимулировали активность участников в приобретении и де-

монстрации компетенций.  

В целях создания безопасной и комфортной с психологической точки зрения 

образовательной среды при организации системы работы с одаренными детьми был 

проведен смотр – конкурс. Который позволил осуществить проверку профессиональ-

ных знаний, умений, педагогической эрудиции, продемонстрировать и оценить твор-

ческие достижения педагогов. Предоставил возможность педагогам оценить резуль-

таты по созданию ППС путём сравнения своих способностей с другими.  

За круглым столом, нами обсуждались вопросы по: 

-подбору и апробации диагностических методик; 

 -изучению индивидуальных особенностей и интересов воспитанников; обще-

нию с родителями одаренных детей; 

При проведении вышеуказанных форм мы использовали следующие формы и 

методы активизации членов педагогического коллектива:  

- Имитация конкретных педагогических ситуаций: - ситуации-иллюстрации (в 

которых описывались простые случаи из практики и сразу приводились решения); - 

ситуации-упражнения (которые требовали некоторых действий педагогов, например 

составления плана-конспекта, заполнения таблицы, например: перечень основных 

личностных качеств, которыми должен обладать воспитатель ДОО и т.п.); - ситуации-

оценки в части когда проблема уже решена, но от педагогов требуется дать ее анализ, 

оценить, обосновать свой ответ, например какого-то действия педагога, родителей в 

конкретной ситуации. 

- Моделирование. Например, предлагалось смоделировать рабочий день воспи-

тателя: педагогам давалась характеристика возрастной группы детей, одаренного ре-

бенка, были сформулированы цель и задачи, требующие решения и предлагалось за 
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определенное время смоделировать свой рабочий день. Затем было организовано об-

суждение всех предложенных моделей, анализировались удачи и выявлялись недос-

татки.  

- Разгадывание педагогических кроссвордов. Прием помог выявить, уточнить и 

закрепить знания воспитателей по теме «Работаем с одаренным ребенком», расширил 

их кругозор, а, следовательно, повлиял на качество педагогической работы.  

- Анализ высказываний детей, их поведения, творческих работ. К мероприятию 

были подготовлены аудио, видеозаписи, подобраны детские рисунки, поделки и т.д. 

Воспитатели знакомились с материалами, анализировали, оценивали, формулировали 

конкретные предложения в помощь педагогу, работающему с этими детьми. 

Памятуя о том, что всякое новое внедряется сложно, даже если его польза оче-

видна, включили в модель «Талант+» мероприятия по психологическому сопровож-

дению педагогов в форме тренингов в рамках мероприятий клуба «Я могу сам», на-

пример, на достижения понимания самих себя и других. 

Резюмируя вышесказанное, хочется отметить, что главное в работе с кадрами – 

оказание реальной, действенной помощи педагогам в развитии их мастерства и необ-

ходимых свойств и качеств личности. Работа по повышению квалификации педагогов 

должна быть: - системной и систематической; - оперативной; - конкретной; - с ис-

пользованием оптимального сочетания форм и методов. 
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ИЗБЫТОЧНАЯ МАССА ТЕЛА И СРЕДСТВА ЕЕ СНИЖЕНИЯ 
 

Избыточный вес – одна из главных проблем современности. Малоподвижный 

образ  жизни, изобилие  калорий, нарушение режима питания (прием  основной  доли 

суточного рациона в вечерние часы), перекос в рационе питания в сторону крахмало-

содержащих продуктов, особенно картофеля, легко приводят к накапливанию лишних 

килограммов, что, в свою очередь , увеличивает нагрузку на организм, а в обмене ве-

ществ  обнаруживаются изменения, усугубляемые его возрастной перестройкой.    

По данным ВОЗ , 30% населения планеты ( 16,8% женщин и 14,9% мужчин) 

страдают от ожирения.  

Поданным НИИ питания РАМН, в нашей стране от ожирения страдает пример-

но 25% населения, а от избыточного веса- около 30%, причем по сравнению с  80-ми 

годами ХХ века эти показатели  увеличились на 10-15%.   

Проблема избыточного веса является не только биолого-педагогической, но и 

социальной. Статические данные показывают , что между избыточной  массой тела и 

показателями  заболеваемости  и смертности существует прямая зависимость. Среди 

лиц, страдающих ожирением , смертность выше, и умирают они в более молодом воз-

расте. Американские специалисты в области изучения продолжительности жизни Ро-

берт  Аллен  и Шерл Линд  установили, что превышение веса (больше нормы) на 22,6 

кг уменьшает (в среднем) продолжительность жизни на 8 лет, превышение веса на 

12,5 кг – на 4 года, превышение веса на 4,5 кг – на 2 года.  

Избыточный вес тела – вес, превышающий норму (до 20%)  и возникающий 

главным образом за счет накопления жировой ткани.  

Проведенные в Швеции исследования показали, что даже небольшой избыток 

веса в 3-5 кг ведет  к  повышению кровяного давления, росту уровня холестерина в 

крови, увеличивает возможность инфаркта миокарда, сахарного диабета, является 

причиной раннего появления артрозов, остеохондрозов, спондилезов и др. Каждые 

лишние 5 кг массы тела повышают нагрузку на коленные суставы на 20 кг. Избыточ-

ный вес отрицательно влияет и на познавательные  способности ( память, способ-

ность к обучению). Кроме того, внешность человека, страдающего ожирением, стано-

вится эстетически непривлекательной. 

Среди причин, приводящих к избыточному весу и ожирению, основными ( бо-

лее 90% случаев) .являются: а) искусственное вскармливание, в котором много угле-

водов.  Если программа избыточного питания заложена  в 1 год, ребенок получает  

возможность в 2 раза чаще иметь  избыточный вес в дальнейшем. Правильно органи-

зованное  питание до года – главное; б) недостаточная  двигательная активность (ги-

покинезия)- гайджеты, ноутбуки, компьютеры, айфоны – сместили интерес детей от 

активных игр на улице в  их пользу; в) излишнее питание, когда поступление калорий 

превышает энергетические потребности человека  (окисление в организме углеводов 

и жиров не обеспечивает их полную энергетическую утилизацию, значительная их 

часть пополняет жировые депо организма, неокислившиеся углеводы также превра-

щаются в жир. 

Ожирение – это следствие нарушения обмена веществ с образованием избы-

точной массы тела за счет накопления жира. Различают две формы ожирения: 
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1. Эндогенная – когда ожирение является сопутствующим признаком 

другого заболевания (нервная система, железы внутренней секреции), приведшие к 

нарушению жирового обмена. Здесь физические упражнения  мало эффективны. 

2. Экзогенная – возникает из-за  несоответствия между питанием и 

энерготратами (человек потребляет с пищей энергии больше, чем расходует ее). 

Различают: верхний («мужской») тип ожирения – жир откладывается в основ-

ном в области живота и фигура напоминает  яблоко (или арбуз); нижний  («женский») 

тип ожирения – жир накапливается в бедрах и ягодицах, фигура имеет вид груши. 

Существует четыре степени ожирения: 1  (легкая)  – повышение нормы веса на 

15-25%; 2  (средняя) – на 26-50%; 3  (тяжелая) – на 51-100%; 4  - более чем на 100%. 

Процесс развития ожирения имеет две фазы: динамическая, характеризующая-

ся увеличением массы тела ; может длиться несколько лет. Осложнения, вызванные 

ожирением в этот период, в большинстве случаев обратимы и исчезают с нормализа-

цией веса; стабилизации определенного избыточного еса со стойкими нарушениями в 

обмене веществ. 

Для определения  соответствия веса тела норме используются  два  способа: 

сравнение со средними (стандартными) величинами (способ стандартов); расчет ан-

тропометрических показателей ( индексов) с помощью различных формул ( формула 

Габса, индекс  Брока-Бругша, индекс массы тела. 

При образовании избыточной массы тела нужно своевременно принимать меры 

по ее нормализации.  Прежде всего,  необходимо  остановить и не допускать даль-

нейшее ее нарастание,  уменьшая потребление пищевых продуктов, обладающих вы-

соким энергетическим потенциалом (содержащих большое количество легкоусвояе-

мых углеводов и жиров). Следует использовать продукты с высоким содержанием 

клетчатки, способствующей быстрому насыщению, ускорению прохождения пищи 

через кишечник, применять разгрузочные дни. Основная  пищевая нагрузка (80-85%) 

должна приходиться на первую половину дня. 

Эффективное средство борьбы с избыточным весом – увеличение энергорасхо-

да за счет достаточной двигательной активности и занятий физическими упражне-

ниями. Для снижения избыточной массы  тела применяются продолжительные физи-

ческие упражнения умеренной интенсивности (ЧСС 120 уд/мин.), преимущественно 

аэробного характера, связанные со значительным потреблением кислорода. К числу 

таких упражнений относятся : бег на лыжах, плавание, оздоровительный бег, езда на 

велосипеде, быстрая ходьба по пересеченной местности, аквааэробика, степ-аэробика, 

шейпинг, велоаэробика, памп-аэробика, пешие  туристические походы и др. 
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ЯКУТСКО-РУССКИЙ 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ СЛОВАРЬ 

 

В последние годы в связи с уменьшением сферы применения родного языка 

якутский язык стал использоваться не в полной мере. Особенно в столице и цен-

тральных районах, где школьники, молодежь и старшее поколение не придают особо-

го внимания лексическому значению слов родного языка. Дети не читают книг на 

родном языке, не говорят по-якутски. [6, с. 36] 

Обоснованность исследовательской работы: В настоящее время у детей 

школьного возраста и подростков наблюдается постепенное снижение владения 

родным языком, что является одним из негативных явлений в жизни. 

Актуальность исследования: В силу обстоятельств нынешнего времени ребёнок 

с малых лет говорит на русском языке, поэтому родной язык становится вторым 

языком. Обучение детей по двум языкам дает возможность овладеть родным языком. 

В связи с этим  мы разработали иллюстрированный якутско-русский электронный 

словарь для детей. 

Цель исследовательской работы: Развитие выразительной  речи на родном 

языке на основе сочетания двух языков, понимания лексического значения слов, 

обогащения словарного запаса.  

Задачи:  пополнение знаний о родном языке, окружающей среде; обогащение 

словарного запаса детей, обучение сочетанию двух языков; формирование интереса к 

родному языку с помощью иллюстрированного электронного словаря, раскрытие 

многих его прекрасных сторон. 

Новизна исследования: Обучение детей младшего возраста путем сочетания 

якутского и русского языков. 

Практическая значимость : Словарь может быть полноценно использован не 

только на уроках родного языка, но и окружающего мира, русского языка, чтения. 

Словари могут использовать учителя младших классов, воспитатели, учителя 

предметники на уроках, в классных часах, на занятиях. 

В русско-русский иллюстрированный электронный словарь вошли слова, 

подходящие для учащихся младших классов, которые часто используются в 

повседневной жизни, дома, в окружающей среде.  

Структура словаря имеет ряд особенностей: 

- слова разделены на темы окружающей среды; 

- смысл слова виден через рисунок, удобен для понимания ребенком; 

- правильно произнесенное слово звучит голосом учителя; 

- список слов дан в алфавитном порядке по группам слов для удобства поиска в 

словаре. 

Чтобы привлечь внимание детей, нужно кратко рассказать о предмете перед 

показом рисунка, объясняющего слово. После этого нужно показать рисунок детям, 

чтобы они хорошо рассмотрели рисунок. Дети должны повторять слова, не разделяя 

на слоги, и тогда выразительность слов должна быть правильной. Чтобы добиться 

того, чтобы дети правильно произносили новое слово, нужно по - разному его 
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произносить, вводить в предложения и использовать 7-8 раз в своей речи. Это слово 

должно оставаться в памяти и легко превращаться в разговорный язык. 

Используя темы и рисунки, вошедшие в якутско-русский иллюстрированный 

электронный словарь, учитель может самостоятельно задавать задания, проводя 

разностороннюю работу по развитию творческих способностей детей. Важно 

использовать слова, вошедшие в словарь, включать письменные и устные формы 

работы. Таким образом, у учащихся должен быть обеспечен навык владения языком, 

который они знают. 

Слова, вошедшие в якутско-русский электронный словарь, мы разделили на три 

группы: "Природа" - 73,"растительность" – 38, "животные" (животные) – 88 слов. 

Виды работ, проводимых с помощью словаря на уроках якутского языка: 

чтение слов, повторение слов, определение значения слов, звуковой анализ слова, 

разделение на слоги, составление предложений и словосочетаний, создание 

собственного словаря, разносторонняя творческая деятельность. 

Чтобы выяснить, насколько хорошо дети знают якутский язык, мы провели тест 

для учащихся 1-4 классов. Всего участвовало 127 учащихся. Результаты испытаний 

показали зание детей слов: лиственница (тиит) – 20%, горностай (кырынаас) – 11%, 

северное сияние (дьүкээбил) – 13%, подснежник ньургуһун – 85%, капля (таммах) - 

36%, пуночка (туллук) – 17%, болото (бадараан) – 66%, запад (арҕаа) – 18%, ветка 

(лабаа) – 32%, турпан (анды) – 32%. Большинство детей знают значения слов: 

подснежник (ньургуһун)  и болото (бадараан). 

Итоговый тест предназначен для проверки языкового запаса ребенка. Этой 

работой ребенок может проверить себя или своего товарища по работе в паре. 

Результаты проверки отмечаются на контрольном листке. Контроль за этой работой 

может оценить как учитель, так и сам ребенок. 

Если организовать такую разностороннюю деятельность в соответствии с 

требованиями современной жизни, у ребенка повысится интерес к урокам, обогатится 

язык, повысится познавательная активность. Этот словарь поможет учителям в 

организации работы с языком, в обогащении словарного запаса детей. В дальнейшем 

планируется продолжить работу над расширением и дополнением словаря. 
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ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА 

 

Простой незатейливый рассказ автора-повествователя сначала и воспринимает-

ся как спокойное созерцание обычной жизни обычного человека… Но только до тех 

слов, которые, как  ознобом, прошибают  до самого сердца:  «Так пропади она пропа-

дом, тщетная муравьиная суета ради призрачного ненасытного благополучия, если из-

за него остается в стороне нечто куда более важное… На самом же деле, как это не 

сегодня замечено, если она и наполняется чем-то значительным, так это прежде всего 

разумной человеческой добротой и заботою о других – близких или даже далеких те-

бе людях, которые нуждаются в этой твоей заботе» 

 «Наверно, лучше других это понимал Миклашевич… И кажется, не было у не-

го особой на то причины, исключительной образованности или утонченного воспита-

ния, которые выделяли  бы его из круга других людей. Был он обыкновенным сель-

ским учителем, наверно, не лучше и не хуже тысяч других городских и сельских учи-

телей…». 

Так, постепенно, из рассказов учеников, друзей, очевидцев перед нами вырисо-

вывается портрет главного героя повести – учителя Мороза Алеся Ивановича. Мик-

лашевич перед смертью добился своего – появляется же на обелиске шестая фамилия, 

а точнее, первая – фамилия Мороза, учителя местечка Сельцо в Белоруссии.   Однако, 

отношение к имени Мороза неоднозначное. Ксендзов, заведующий районо, спокой-

ный и уверенный в себе человек, говорит:  

- Были побольше, чем он, герои. Ну в самом деле, что он такое совершил? Убил 

ли он хоть одного немца?  

-  Ни одного, - отвечает ему Ткачук.   

 -  Вот видите…- продолжает Ксендзов, -  и это его заступничество абсолютно 

безрассудное… Миклашевич случайно остался в живых… Знаете, особого подвига за 

этим Морозом не вижу…  

Мороз доставлял немало хлопот и неприятностей районному инспектору и 

прокурору в довоенное время.  Ткачук вспоминает: « Я осторожненько завел речь о 

наших обычных делах: программах, успеваемости, дисциплине. И тогда услышал от 

него такое, что сначала вызвало во мне несогласие. А потом я стал допускать, что, 

возможно, он в чем-то и прав. Как теперь погляжу с высоты моего пенсионного воз-

раста, так был он абсолютно прав» 

Мороз приютил однажды  у себя в комнате парнишку (Павлика Миклашевича), 

которого отец  дома бил. Не остановило его в своем решении даже судебное разбира-

тельство.  Мороз  добывал сам книги, где придется. Промочил он однажды ноги да 

«слег основательно, на месяц». «Дай» - думаю, проведаю – вспоминает Ткачук, - за-

хожу в коридор – на вешалке полно одежды, ну, думаю, значит поправился, занятия 

идут, прислушался – слышу монолог князя Андрея под  Аустерлицем. Когда остались 

одни, сказал ему как заведующий районо: « Это хорошо – читать Толстого, но, навер-

но, и программу выполнять надо». А он говорит в ответ, что все те программы, весь 

тот материал, что он пропустил за месяц болезни, не стоят двух страничек Толстого… 

На страницах повести мы видим явные оскорбления в адрес учителя: «немец-

кий прихвостень», «хромой идиот».  Командир партизанского отряда, майор Селез-

нев, в ярости отдавал приказания: «Менять лагерь. А то прижмут этого хромого идио-



95 

та, сам того не желая, выдаст всех. Перестреляют, как куропаток». Но так мог думать 

только тот, кто не знал хорошо Алеся Ивановича, потому что жил этот учитель не по 

инструкциям, а по своим высоким нравственным законам. 

Василь Быков поднимает, как бы между прочим, злободневные темы. Напри-

мер, Ткачук говорит своему попутчику о наболевшем, как будто впервые вслух  об 

этом говорит: 

 «Сколько у нас героев? Скажешь, странный вопрос? Правильно, странный. Кто 

их считал. Но посмотри газеты: как они любят писать об одних и тех же. Особенно 

если этот герой войны и сегодня на видном месте. А если погиб? Ни биографии, ни 

фотографии. И сведения куцые, как заячий хвост?»  

Или, вот еще, тот же Ткачук рассуждает:  «Мне, например, непонятно, почему 

героев, живых или погибших, должны искать пионеры? Неужели ребятишки лучше 

всех разбираются в войне? Почему это взрослые дяди не заботятся, чтобы не было 

этих самых – безвестных? 

Но, вернемся к Морозу. Совершил ли он подвиг? Можно ли его считать геро-

ем? Останется ли его имя на обелиске? На эти «спорные» вопросы каждый  ответит 

себе сам, прочитав повесть.  

Один из героев повести  ответил на этот вопрос так: «Жизнь – это миллионы 

ситуаций, миллионы характеров. И миллионы судеб. А вы все хотите втиснуть в две-

три расхожие схемы, чтоб попроще! И поменьше хлопот. Убил немца или не убил?.. 

Он сделал больше, чем если бы убил сто. Он жизнь положил на плаху. Сам. Добро-

вольно. Вы понимаете, какой это аргумент?» 

Вот так: «жизнь положил на плаху… сам…добровольно». А ради чего? Спас 

одного из своих учеников – Миклашевича. А если бы не удалось спасти? И тогда бы 

никакой суеты: на обелиске пять фамилий расстрелянных немцами учеников. А что 

же учитель, Мороз Алесь Иванович? А-а, да, был такой, не вполне нормальный, за-

чем-то покинул партизанский отряд… 

Но в том-то все и дело, что людская молва или чье-то мнение не интересовали 

Мороза. Он покинул отряд не раздумывая (чуть ли не босиком), как только узнал о 

беде своих учеников, потому что он должен был быть рядом с ними. А дети в эту 

страшную минуту опасности надеялись на помощь, на чудо, на избавление, и они  

должны были быть рядом со своим учителем, чтобы не потерять веру в людей… Это 

хорошо понимал Мороз. И здесь главное было – успеть посмотреть в глаза друг дру-

гу. 

Сельский учитель Мороз Алесь Иванович, который работал в школе в Белорус-

сии – мой герой… И сколько таких, как он: безвестных, преданных, ушедших навсе-

гда от нас, унесших с собой какую-то тайну, истину… 
Просто делает дело 

По Толстому – «что должно», 

Без надменного взгляда, 

Не совсем – «как положено». 

Он за то, чтобы жить 

Полноценно и красочно. 

Он противится злу 

Убежденно и яростно. 

Он не броский, не яркий 

И без важности мрачной. 

Может, даже смешной, 

Может, даже невзрачный. 

А вдруг встанет вопрос: 

«Что дороже на свете?» 

В бой пойдет за того, 

За кого он в ответе… 
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ШКОЛА: «MAKE-UP ДЛЯ СЕБЯ. ТВОЙ ТАЛАНТ-ТВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Макияж – это повседневное и используемое в ежедневной жизни любой де-

вушки, женщины, а так же  лиц пожилого возраста женского пола, которое популярно 

во многих странах мира, как в больших, так и в маленьких городах, селах и населен-

ных пунктах, но в современном Российском обществе, к сожалению на данный мо-

мент времени эта ниша работы с населением не заполнена и не используется ,  идея 

открытия бесплатной школы имеет наибольшие перспективы именно в небольших 

городах и селах так как доступность для этой стороны самообразования и обучения в 

небольших населенных пунктах практически отсутствует из-за ее нерентабельности и 

не жизнеспособности при оказании данной услуги по платным образовательным про-

граммам, а так же это является не самой ведущей деятельностью в работе специали-

стов по социальной работе и предпринимательского сообщества , так как вложения  

со всех сторон требуются на основе волонтерства и безвозмездности, даже альтруиз-

ма . В мегаполисах очень высокий уровень конкуренции и вложения в такой проект 

будут значительными и не станут рентабельными не когда, тем более если данный 

аспект сотрудничества предпринимателя и специалиста по социальной работе будет 

происходить на добровольных и безвозмездных началах. В нашем случае  школа ма-

кияжа «Make-up для себя Твой Талант-Твое Развитие» является больше не местом 

развлечения, а все таки местом проведения досуга женщин, в том числе лиц пожилого 

возраста женского пола , объединённой одной целью и одним способом распределе-

ния своего свободного время для досуга,  а так же  их совместное общение друг с дру-

гом имея перспективы развития в движение локального характера с перспективами 

большого охвата территории как кружка по интересам, так и большого клуба зна-

комств и встреч на базах наших  магазинов, с использованием помещений и базы 

проведения со стороны активных предпринимателей. 

Целевая группа проекта в нашей совместной деятельности: лица пожилого воз-

раста в количестве 6 человек в возрасте от 59 до 76 лет и сотрудники сети магазинов 

Marafett  в количестве 6 человек в возрасте от 18 до 25 лет, именно этот возраст со-

трудников был для нас наиболее актуальным , в связи с тем , что проект должен был 

быть разновозрастным и действовала система не только обучения , но и закрытие де-

фицита общения с обеих сторон в разновозрастной группе проекта.  

Наша работа предполагает предоставление места провидения досуга и обуче-

ние по программе для покупателей сети бьюти-дискаунтеров Marafett Школа: «Make -

up для себя Твой Талант-Твое Развитие». На безвозмездной основе, с обучением спе-

циалистов в данной сфере самообразования, а также для совместного общения жен-

щин в особенности лиц пожилого возраста женского пола, в условиях отстраненности 

от домашних проблем и рутинных ежедневных забот. 

Цели проекта: 
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Помощь в адаптации женщин пожилого возраста из малых населенных пунк-

тов, к новым трендовым условиям развития бьюти индустрии и реализации своего 

потенциала и самообразования, а также закрытие дефицита общения с молодым по-

колением в процессе работы в проекте как системы «равный обучает равного»  

Задачи проекта: 

1. Вовлечение лиц пожилого возраста женского пола и современное молодое 
поколение в позитивную деятельность адекватную их интересам, способностям, раз-

витие творческого потенциала участников проекта 

2. Развитие системы организованного досуга лиц пожилого возраста женского 
пола, в новой системе развития личностного роста через самообразование, стратеги-

ческое обучение по интересам и наставническую деятельность со стороны молодого 

поколения как личного примера друг для друга.  

3. Формирование здорового, умиротворенного жизненного стиля лиц пожилого 
возраста женского пола и молодых людей, желающих быть в тренде в современных 

реальностях и самоорганизовываться для достижения результата. 

4. Развития не стандартного рода предпринимательской активности у организа-
торов и соорганизаторов проекта в совместной творческой деятельности, привлечение 

новых волонтерских сил для центра. 

Педагогические и психологические методы и формы, которые использовались в 

проекте: 

1. Метод побуждения и обсуждения. Главное здесь для нас было – нацелить 

человека на деятельность в соответствии с его интересами и потребностями. Побуж-

дение к межличностным отношениям в совместной досуговой деятельности улучше-

ние организации жизни. 

2. Метод поощрения, данные методы стимулирования человеческой дея-

тельности, как поощрение и наказание (порицание). Эти методы используются также 

и для оценки деятельности людей. В поощрении отражается положительная оценка 

деятельности индивида. Эффективность поощрения может быть стимулирующим 

фактором. 

3. Достичь поставленную цель можно с помощью такого образовательного 

подхода, как менторство или менторинг. Сам термин менторство означает «поуче-

ние», английское слово mentor может быть переведено как куратор, наставник или 

руководитель, что мы и реализовали со стороны наших молодых сотрудников, кото-

рые стали наставниками для наших лиц пожилого возраста.  Для нас в обширном и 

узком понятии слово, менторство (наставничество) – это все же обучение с помощью 

предоставления видимой модели действий и обратной связи в процессе освоения на-

выком. Иными словами, это комплексный метод обучения, в котором более опытный 

человек в своей определённой деятельности делится навыками и умениями с менее 

опытным по принципу «учу тому, что знаю сам». (1, С. 22). 

Итоги проекта после реализации –  это же и метод измерении реализации и 

системы оценки проекта: 

1. основным и главным итогом эффективной реализации проекта стало полное 

вовлечение лиц пожилого возраста женского пола  , в количестве 6 человек в возрасте 

от 59 до 76 лет ,   в позитивную деятельность адекватную их интересам, способно-

стям, развитие творческого потенциала, а соответственно это возможно подтвердить 

только высоким уровнем мотивации к участию в проекте и оценкой уровнем посе-

щаемости устраиваемых   мероприятий группой участников проекта за время реали-

зации проекта не зафиксировано не одного пропуска обучающих уроков, что говорит 
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о высоком уровне мотивации со стороны участников и интерес в совместной деятель-

ности. 

2. Развитие системы организованного досуга и быта , лиц пожилого возраста 

женского пола и молодого поколения  ,в новой системе развития личностного роста  –  

это развитие новых филиалов и приток новых участников проекта в его реализацию, 

открытие новых баз реализации проекта в октябре 2022 года в количестве 8  торговых 

точек ( в г. Кургане, г. Шадринск, г. Далматово, г. Петухово, с. Исетское, , р.п. Боров-

ский   с дальнейшей реализацией на базе оставшихся 12 торговых точках , а с мая  

2023 года набор новых групп на базе 22 торговых точках, в данный момент времени 

проект прошел реализацию на базе 6 объектов региона..  

3. Формирование здорового, умиротворенного жизненного стиля лиц пожилого 

возраста женского пола, на основании совместного общения, уменьшения уровня де-

фицита общения для лиц пожилого возраста в условиях наставнической деятельности 

и совместном достижении поставленных результатов, дальнейшее общение в повсе-

дневной жизни лиц пожилого возраста и молодого поколения. 

4. Развития не стандартного рода предпринимательской активности у руково-

дителей и реализаторов проекта –  это развитие системы благотворительных меро-

приятий и финансирование социальных проектов, которые для них должны стать как 

стиль жизни и методом работы с населением, где располагаются торговые точки, со-

вместная деятельность с органами социального обслуживания населения каждого на-

селенного пункта в которых дислоцируются торговые точки и создание новых совме-

стных проектов. 

До начала реализации проекта, перед нами стояла задача проведения отбора 

кандидатов в наш преет не просто по рекомендациям и желаниям, а именно подбора 

не посредственно готовых к участию клиентов обеих возрастных групп. Подбор со-

трудников для обучения был проведен заранее , они же и прияли участие в подборе и 

диагностику участников проекта со стороны лиц пожилого возраста , через беседы , 

общения, личный опят , по рекомендациям специалистов центра и опрос местного на-

селения для выявления лиц оставшихся в одиночестве или в дали от родственников и 

близких с очень редким общением со своими близкими , так как основная цель проек-

та это  закрытие дефицита общения у лиц пожилого возраста которые проживают 

одиноко. 

Диагностика пожилых людей – это планомерный и достаточно нелегкий про-

цесс, в данной работе обязательно нужно привлекать специалистов психологических 

служб центров, с которыми происходит внедрение, отбор и реализация проекта для 

того, чтобы при написании и реализации проекта было достаточно точно и легко про-

изводить корректировку в работе, зная психологические и характерные особенности 

участников проекта. Роль психодиагностики в исследовании пожилых людей состоит 

в оценке возрастных изменений и возрастных различий, особенности микросоциума 

пожилого человека. Социальный работник может выявить начальные нарушения пси-

хических и коммуникативных процессов, для более точного выявления нарушений 

функций памяти, внимания и мышления (т.е. когнитивных процессов) или в сложно 

диагностируемых случаях пожилой человек может быть направленна консультацию к 

психологу (для диагностического тестирования) или к психотерапевту (для постанов-

ки диагноза).Рассмотрим некоторые проблемы и трудности, с которыми могут столк-

нуться социальные работники при проведении диагностики пожилых людей. Весьма 

сложной задачей представляется диагностика пожилых людей, когда возрастные из-
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менения состояния здоровья и психики приближаются к патологическим. (7, С. 122-

133). 

Пожилому и старческому возрасту присущи хронические заболевания (иногда 

их насчитывается до восьмидесяти у одного человека), что снижает общую психиче-

скую активность и негативно сказывается на интеллектуально-мнестических функци-

ях. Поэтому нужно обязательно узнавать, принимал ли какие-либо медикаменты по-

жилой человек, участвующий в диагностике, и, если так, как это на него повлияло, 

это будет очень важно для отбора в проект и написание самого проекта с дальнейшей 

его реализацией. Известно, что некоторые болезни, например органов дыхания, кото-

рые учащаются с возрастом, могут влиять на выполнение тестов, так же, как и лекар-

ства, которые часто принимают пожилые люди. (3, С. 122) 

Пожилые люди должны понимать, о чем идет речь в опросе. Поэтому важной 

проблемой остается неграмотность и низкое образование, что часто встречается среди 

пожилых людей. Низкое образование затрудняет понимание пожилыми людьми во-

просов тестов и анкет, что влечет систематические ошибки при оценке когнитивной 

недостаточности у малообразованных людей и ложно негативных результатов - у вы-

сокообразованных. Часто ситуация опроса воспринимается пожилыми людьми как 

формальный экзамен или как визит к врачу. Для молодых людей, у которых есть опыт 

учебы в школе или институте, это не вызывает внутреннего напряжения. Что касается 

пожилых людей, то важно создавать ситуацию, приближенную к их реальной жизни. 

Необходимо, чтобы внешние раздражители, такие как шум, помехи любого рода, не 

отвлекали их внимание. Выбор темы беседы важно оставлять за пожилым человеком, 

проявляя к нему тем самым уважение. Кроме того, известно, что самостоятельный 

выбор поднимает уровень самоуважения и общей удовлетворенности жизнью. Важно, 

чтобы пожилые люди были уверены в том, что их выслушают серьезно и конструк-

тивно используют сказанное ими. Специалист по социальной работе должен уметь 

говорить с людьми и кратко записывать ключевые пункты. Чтобы преодолеть эти 

трудности, нужно учитывать все эти особенности. Например, социальный работник 

должен помнить о том, что информация должна быть собрана тем способом, который 

позволяет каждому пожилому человеку принять участие в опросе, независимо от его 

принадлежности к той или иной тендерной или этнической группе, от физических 

возможностей или уровня владения языком. (3, С. 56-62). 

Пожилым людям требуется больше времени для адаптации к ситуации опроса 

или тестирования. Такая адаптация необходима для того, чтобы опрашиваемый чело-

век почувствовал себя спокойным и непринужденным. Ситуация опроса требует ат-

мосферы взаимного доверия и сотрудничества, поэтому пожилым людям нужно по-

могать, одобряя и подбадривая их во время тестирования. Кроме того, нужно всегда 

помнить о вопросах этики при работе с людьми позднего возраста. Например, суще-

ствуют ограничения в исследовании процессов принятия решений в важных обстоя-

тельствах жизни: выбор жизни или смерти; социально-стрессовые ситуации, много-

численные в позднем возрасте, - потеря близких, переживания разного рода; кон-

фликты семейные и жестокое отношение и т.д. Нужно помнить о том, что эти люди 

имеют право на защиту от вовлечения в деятельность, которую они не понимают. В 

заключение стоит отметить, что принципы диагностики не изменяются в зависимости 

от возраста пожилого человека. К ним, например, относятся выбор манеры разговора, 

которая комфортна для специалиста и пожилого человека, что позволяет обменивать-

ся ясной и понятной информацией; использование открытых вопросов, чтобы наме-

тить область обсуждения, и закрытых вопросов, чтобы установить детали; изучение 
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картины в динамике и т.д.  Также нужно понимать Особенности темперамента лиц 

пожилого возраста, темперамент — это индивидуальные особенности человека, кото-

рые определяют динамику его психической деятельности и поведения. 

В процессе старения изменяются основные компоненты темперамента, а имен-

но активность и эмоциональность. Социальный работник должен хорошо ориентиро-

ваться в методиках терапии одиночества для того, чтобы иметь возможность в каж-

дом конкретном случае выбрать наиболее оптимальную модель, которая будет спо-

собствовать практическому результату. Профилактика одиночества, которой мы в це-

лом и занимались при реализации нашего проекта, тесно связана с диагностикой. 

Знание причин ведет к определению путей практической деятельности. В этой связи 

важно знать, что одной из альтернатив одиночеству является общение. Чтобы спра-

виться с «синдромом дискоммуникации», нужна хорошо поставленная, разветвленная 

психологическая служба. Она должна защитить пожилого человека от давления фак-

торов урбанизации, массовой коммуникации и информационного взрыва. Первые ша-

ги в нашей стране уже сделаны. Их цель – вернуть людям свежесть восприятия дру-

гих и самовосприятия, погрузить в исключительно разнообразный внутренний мир, 

помочь разговориться в атмосфере духовности. Общение – неотъемлемая часть прак-

тически каждого из видов профессиональной деятельности людей. Необходимо отме-

тить, что, рассматривая общение как средство от одиночества пожилых людей, следу-

ет помнить, что оно не может быть универсальным, подходящим всем и всегда. Необ-

ходим учет социальных, образовательных и других факторов. (4, с. 38-45). 

Советы и рекомендации для специалистов по общению с пожилыми людьми и 

инвалидами. 

 Соблюдение следующих советов и рекомендаций поможет специалисту нала-

дить общение с пожилыми людьми и инвалидами:  

1. Уделяйте максимально возможное внимание пожилым людям и инвалидам. Доб-

рожелательное отношение специалиста, умение выслушать и понять способно замет-

но облегчить психоэмоциональное и физическое состояние пожилого человека или 

инвалида. Эффективность общения специалиста напрямую зависит от его умения 

слушать и сопереживать.  

2. Говорите четко и членораздельно, смотря в глаза. Налаживая общение с пожилы-

ми людьми или инвалидами, специалисту необходимо следить за тем, чтобы речь бы-

ла четкой и членораздельной. Слова произносятся громко и понятно, шевеля губами. 

Не расслышав что либо, пожилой человек или инвалид сможет восполнить пробел по 

артикуляции. При разговоре желательно смотреть собеседнику прямо в лицо, не от-

ворачиваясь.  

Используйте четкие и точные вопросы и предложения.  

1. Отрегулируйте громкость голоса должным образом.  

2. Необходимо знать о проблемах со здоровьем пожилого человека.  

3. Желая выяснить самочувствие и состояние здоровья пожилых людей и инвалидов, 

необходимо тщательно продумывать каждый задаваемый вопрос.  

4. Применяйте визуальные средства, если это возможно.  

5. Не спешите, будьте терпеливы и улыбайтесь.  

6. Общение с пожилыми людьми и инвалидами требует душевности и желания по-

мочь.  

7. Наличие понимания и сострадания при различных контактах ценится пожилыми 

людьми и инвалидами больше, чем самые комфортные условия и эффективные лекар-

ства.  
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Для этого нами и специалистами по социальной работе центра  нужно  было 

ознакомиться  и выбрать  список диагностических материалов по проблеме общения 

лиц пожилого возраста свести их в список общий и выбрать подходящие для нашей  

группы потенциальных участников проекта несколько для вводной и выходной диаг-

ностики: 

Для оценки возможной продолжительности жизни и самооценки психологиче-

ского возраста предлагаются два несложных теста: тест «Перспектива продолжитель-

ности жизни»; тест «Ваш психологический возраст». 

Для изучения личностных особенностей пожилых людей предлагают следую-

щие диагностические методики: методика «Шкала самооценки и оценки тревожно-

сти» (Ч. Спилберг); методика «Мотивация аффилиации» (А. Меграбян и М.Ш. Маго-

медминов). 

Для социальных служб рекомендуются оперативные методики: тест «Эгоцен-

трические ассоциации»; методика «Склонность к одиночеству» (приводится по Ни-

кишина В.Б., Василенко Т.Д., 2004). 

Диагностика САН. 

Для оценки интеллектуально-мнестических функций людей пожилого и стар-

ческого возраста предлагаются следующие методы: краткая шкала оценки психиче-

ского статуса (Mini Mental State Examination, сокр. MMSE: когнитивная сфера - ори-

ентировка во времени и месте, восприятие, концентрация внимания и счет, память, 

речевые функции (M.F.Folstein, S. E.Folstein, P.R.McHugh); дилеммы П.Балтеса (Baltes 

et al.) для оценки развития мудрости. 

Для изучения разнообразных сфер жизни пожилого человека предлагаются 

следующие методики: опросник «Активность повседневной жизни» — «Activities of 

Daily Livinq» (ADL) (H.Lehfeld, B.Reisberg, S.Finkel et al.); тест «Индекс жизненной 

удовлетворенности» (приводится по: Никифоров Г. С, 2007). (5, С. 22-40) 

Заключение по реализации проекта и проведению диагностической работы и 

дальнейшей корректировки проекта при запуске в новых населенных пунктах или до-

полнительных группах,  

По результатам диагностической работы можно говорить , что уровень разви-

тия эмоциональной сферы наших подопечных участников  проекта от начала работы 

в проекте и до его окончания в среднем исходя из батареи диагностического материа-

ла в количестве 8 диагностик , говорит о том , что на входе в проект у наших участ-

ников был либо низкий уровень либо уровень средний в общении, вниманию к близ-

ким, к мышлению, к оценки себя как личности, а по итогам проведения работы за 5 

недель нам в совместной работе с кругом специалистов и самих участников удалось 

совместно увеличить данные сферу человеческой жизни и эмоционального настроя , 

коммуникабельности , закрыть дефицит общения , в среднем на 55% по отношению к 

входной диагностики к диагностики на выходе  

 После реализации проекта можно говорить о том, что у участников проекта в 

целом уровень осознания и принятия себя как человека полезного и активного повы-

силось у 55 % участников проекта, так же во время реализации проекта очень много 

рекомендаций было дано нашим участникам для дальнейшего саморазвития сотруд-

ники магазина Марафетт будут и далее продолжать работать с нашими участниками в 

качестве наставников и помогать в реализации самых их интересных предложений и 

помогать их реализовывать в жизнь, так же по итогам реализации проекта нужно от-

метить , что по итогам данной анкеты  и проведению всей заключительной диагно-

стики можно говорить о том , что наши участники проекта очень позитивно и активно 
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были вовлечены в проект и в деятельность которое им предоставилось, в течении 

проекта наши участники не проявили не разу желания о выходе из проекта или при-

менять к нему корректировки.  

А также это говорит об эффективности нашего проекта для заполнения дефи-

цита общения у наших участников.  

Нужно отметить, что работа с нашими участниками будет продолжаться даль-

ше сотрудниками учреждения реализации, так как дефицит общения может возник-

нуть и в дальнейшем нужно по факту увеличить нагрузку в сфере общения на наших 

подопечных для того, что бы они были более социализированы и про социальными , и 

это бы приносило им чувство уверенности в себе , отсутствия  одиночества и нужно-

сти себя в обществе , все эти моменты в дальнейшем будут реализованы нашими 

штатными  коллегами в учреждении, по нашему проекту были разработаны проекты 

не посредственно в самом учреждении для дальнейшей работы по перспективному 

плану на 2022/2023 годы, что касается итогов нашей работы с данными возрастными 

группами на наш взгляд, отзывы специалистов и самое главное отзывы участников 

проект можно считать нужным интересным, социально значимым и в дальнейшем ти-

ражируемым. Главными итогам для нас как для бедующих специалистов по социаль-

ной работе можно сделать вывод интересные новые проекты приносят пользу обще-

ству, специалисты в сфере обслуживания населения должны быть подкованы не толь-

ко в профессиональном уровне по знаниям и умениям , но и подходить творчески к 

выполнению своей работы, работать с микросоциумом своих клиентов , доля профи-

лактики , а не исправления последствий, такое общество будет более интересным и 

зрелым , что в целом принесет развитие как определенному микросоциуму, так и в 

целом зрелости самого специалиста и его клиента. 
 

Литература 

1. Альперович В.Д. Геронтология. Старость. Социокультурный портрет. М- 2012. 

2. Дегаева Н.С., Сабитова Г.В. Пожилые люди: социальная политика и развитие социальных ус-

луг/Под общ. ред. Н.А. Малышевой. – М.: ГосНИИ семьи и воспитания, 2013.-200с. 

3. Краснова О.В. Социально-психологические вопросы старения // Журнал практического психолога.- 

2012.- №3.- с.3 - 20  

4. Максимова С.Г. Социальные фрустрации лиц пожилого и старческого возраста в контексте соци-

ально-психологической дезадаптации // Клиническая геронтология.- 2011.- №7- с.38-45. 

5. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн.: Кн. 3: Экспере-

ментальная педагогическая психология и психодиагностика. - М.: Просвещение: ВЛАДОС, 2015. - 

512 с. 

6. Холостова Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: Учебное пособие .- 2-е изд. - М.: Изда-

тельско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2003.-296с. 

7. Хрисанфова Е.Н. Основы геронтологии. М- 2013.- 192с. 

8. Щавель С.С. Социализация и социальная защита пенсионеров // Общество и экономика.-2009.- 

№1.- с.153-168. 

  



103 

С. Г. Васенева, 

воспитатель МДОУ «Детский сад №8 «Ягодка», 

 Республика Марий Эл, г. Волжск 

 

ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Одной из актуальных тенденций развития института образования выступает 

тенденция интеграции. Ее проявление достаточно многолико. Это и интеграция до-

школьного образования в систему общего образования в качестве первой его ступени. 

Согласно, стандартам дошкольного  образования, объектом интеграции в нем стано-

вится детская деятельность. Интегративный подход к ее организации способен снять 

остроту противоречий между многообразием видов детской деятельности, которая 

должны быть освоена на этапе дошкольного образования,  и временными рамками, 

отведенными на ее развитие у детей, чьи возможности и способности овладения дея-

тельностью индивидуальны. Чтобы разрешить эти противоречия, необходимо объе-

динить разные виды детской деятельности едиными задачами, направленностью, со-

держанием.  

Опираясь на идеи Т.С. Комаровой «Синтез разных видов деятельности», Т.Г. 

Казаковой «Синтез видов изобразительной деятельности», Т.И. Софроновой «Через 

прекрасное к человечному» я разработала перспективный план, основанный на идеях 

интеграции. Объектом интеграции стали разнообразные виды художественной дея-

тельности. Такая интеграция будет  способствовать художественно-эстетическому 

развитию дошкольника.  

Объединение изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности 

детей позволяет незаметно и в комплексе проводить воспитание и обучение, обога-

тить социальный опыт ребенка в общении со сверстниками, взрослыми. 

Согласно требований ФГОС к условиям реализации образовательных про-

грамм, одним из условий является создание развивающей предметно-

пространственной среды, которая должна быть содержательно-насыщенной, транс-

формируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. Органи-

зация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и ин-

вентаря должны обеспечивать игровую, познавательную, исследовательскую и твор-

ческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами; развитие крупной и мелкой моторики; эмоциональное благополучие де-

тей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность са-

мовыражения детей [5,c.22]. 

Мной было доказано, что самое необходимое условие - это создание обогащён-

ной предметно-развивающей среды, каждый компонент которой представляет собой 

оригинальную модель. Получились следующие модели: 

- учебный центр, в который входят пространство для занятий с дидактическими и 

изобразительными материалами, произведения искусства, творческие центры в груп-

пах; 

- комната для экспериментирования с различными материалами, где для создания вы-

разительного образа в рисовании и лепке дети используют кроме традиционных ма-

териалов различный подручный материал. Это камешки, засушенные растения и их 

семена, кусочки ткани, поролона, открытки, пробки, колпачки от фломастеров, не-

большие пластиковые баночки, кубики и многие другие предметы;     
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- театральная студия с декорациями, театральными костюмами, атрибутами;   

-салон искусства – предназначен для бесед с детьми по произведениям искусства 

(картинам художников, изделиям народных мастеров), слушания музыкальных про-

изведений, проведения занятий по ознакомлению с искусством; 

- вернисаж (выставка детских работ) для предоставления результата своей деятельно-

сти. Дети проявляют большой интерес к результатам своего творчества и вместе с 

воспитателем принимают участие в экспозиции выставки: это детские работы, совме-

стные со взрослыми в различной изобразительной технике (рисование красками, ка-

рандашами, пастелью, лепка из глины, теста, пластилина и т. д.) Все работы эстетич-

но оформлены в рамочки, составлены в композиции на полочках и подставках; 

- выставка картин художников, которые организуются систематически. Интерес у де-

тей вызывают выставки репродукций картин художников – мини-выставки на разные 

темы (по временам года, по творчеству одного художника, на темы «Хлеб», по твор-

честву художников-иллюстраторов, по творчеству марийских художников («Природа 

нашего края»)  и другие); 

- персональная выставка живописи. Педагог должен заинтересовать детей личным 

примером для занятия творчеством. Систематически организуется выставка натюр-

мортов в различных техниках (масляными красками  по холсту, в технике «батик»). 

 На следующем этапе я подобрала методы и приёмы:  

- метод погружения в определенную среду, атмосферу (сказочности, юмора, грусти и 

т д.); 

- экспериментирование с изобразительными  материалами;  

- обыгрывание предметов, игрушек, природного, «подручного», изобразительного ма-

териала (кисточек, красок, карандашей); 

- обыгрывание изображения. Специально организованное обыгрывание детских работ 

позволяет педагогу живо, убедительно и интересно провести их анализ и оценку;  

- обыгрывание процесса деятельности. Можно предложить детям роли художников, 

гончаров, фотографов, строителей, продавцов. Дети оформляют афиши по сказкам, 

панорамы для игр – драматизаций, кукольного театра; украшают узорами силуэты 

одежды, затем «продают» в магазине «Одежда». 

Все навыки, полученные на занятиях изобразительной деятельностью, дети са-

мостоятельно применяют в других видах деятельности: лепили овощи, фрукты, посу-

ду, затем «продавали» их в «магазине» или, построив дом из строительного материа-

ла, украшали картинками, которые сами рисовали.  

Большое влияние на творчество детей оказывает театральная студия, где детям 

показываю разные куклы, беседую о театре, драматизирую с детьми сказки, ставлю 

настольные и кукольные спектакли. При проведении комплексных и интегрирован-

ных занятий с применением театра, музыки, изобразительной деятельности обогаща-

ется образ, создаваемый ребенком.  

После драматизации знакомой сказки «Лиса и заяц» дети средней группы пере-

давали фактуру шерсти животных, используя разную технику (тампонирование, тыч-

ком жесткой кистью, по – сырому). Перед этим рассматривали иллюстрации Е. Чару-

шина: «А как же художник изображает шерстку животных»?  

 Использование звучащей музыки создает своеобразный, эмоциональный фон 

занятия, способствует яркому восприятию образа. Часть декораций и атрибутов го-

товлю с детьми в изостудии и в группе с воспитателем: украшали кокошники, пояски, 

ободки, готовили маски из бумаги в технике «оригами», а на занятии декоративным 

рисованием оформили их, используя разный материал по выбору ребенка.  
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 Данный опыт работы способствует решению требований ФГОС - социальному 

развитию дошкольника. Создаю условия, необходимые для создания социальной си-

туации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, которые 

предполагают: обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное 

общение с каждым ребёнком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чув-

ствам и потребностям; поддержку индивидуальности и инициативы детей через: соз-

дание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, познавательной, изобразительной, театрализованной, 

музыкальной) [5]. 

На основе комбинирования  разных видов художественной деятельности до-

школьников (изобразительной, театрализованной, музыкальной, конструирования) 

формируется программа проведения мероприятий. Их тематика выстраивается на ос-

нове таких художественных произведений, как «Волшебный цветок», «Белоснежка и 

гномы», «О рыбаке и рыбке», «Сказка о глупом мышонке» и  других.  

Взаимосвязь разных видов детской художественной деятельности ведет  к 

взаимообогащению. Выбранное содержание блоков позволяет интегрировать разные 

виды искусства, виды детской деятельности, позволяет варьировать формы работы с 

детьми:  разные виды занятий; сотворчество ребенка и взрослого; создание работ для 

оформления помещений, в подарок, для игровой деятельности. 

В содержание ООД включаю классическую, народную музыку, художествен-

ную литературу, дизайн – деятельность, конструирование, дидактические и коммуни-

кативные игры, произведения живописи, графики, скульптуру малой формы. 

Совместно с воспитателями, музыкальным руководителем, психологом был 

проведён цикл ООД по теме «Белоснежка и семь гномов», включающий речевые, 

изобразительные, музыкальные, конструктивные занятия и дизайн – деятельность. В 

процессе работы над сказкой дети свободно общались друг с другом и с взрослыми, 

высказывали свое мнение, выслушивали друг друга, обменивались впечатлениями. 

По ФГОС, условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам обра-

зования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи [5]. 

Родители прониклись идеями данной работы. Я приглашаю их на открытые ме-

роприятия, с родителями проводятся консультации, коллективные и индивидуальные 

беседы, анализ папок-передвижек на разные темы («Как изготовить маски»? «Как ле-

пить из соленого теста»? «Какие качества личности развиваются в совместной дея-

тельности детей со сверстниками и взрослыми»?).  

Условиями успешного решения данной проблемы являются не только отдельно 

взятые мероприятия и наличие развивающей среды, а комплексное, системное воз-

действие социально-педагогических факторов на ребенка. Поэтому я расширила круг 

взаимодействия с семьей, школой, учреждениями культурного и дополнительного об-

разования: проводятся экскурсии в художественную школу, где дети с большим инте-

ресом рассматривают выставки работ местных художников, учащихся художествен-

ных училищ, детских работ.  

Объединив виды художественной деятельности, была создана предметно- раз-

вивающая среда, которая не утомляет, уютна и удобна для ребенка. Один вид дея-
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тельности плавно переходит в другой, ребенок осваивает материал в непринужденной 

игровой обстановке. Все это позволило развить в детях самостоятельность, творчест-

во, инициативность. Дети больше общаются между собой, объединяясь разными 

группами. Активные дети увлекают за собой робких, стеснительных, неуверенных в 

себе сверстников. Ребенок может сосредоточиться на собственной деятельности и 

ощутить собственное «Я». 
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

 ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ  У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Вычислять быстро, подчас на ходу - это требование времени. Без вычислений 

не обойтись как в повседневной жизни, так и во время учёбы в школе. Значение вы-

числительных навыков состоит не только в том, что без них учащиеся не в состоянии 

овладеть содержанием всех последующих разделов школьного курса математики. Без 

них они не в состоянии овладеть содержанием таких учебных дисциплин, как, напри-

мер физика и химия, в которых систематически используются различные вычисления. 

Обучение вычислениям вносит специфический вклад в развитие основных пси-

хических функций учащихся, способствуя при этом развитию скорости мышления, 

внимания, памяти. Вычисления — основа для формирования умения пользоваться ал-

горитмами, логическими рассуждениями. 

Людям, занимающимся профессиональной деятельностью в области ракето-

строения, машиностроения, инженерии, химической промышленности, медицины, в 

области изготовления продуктов питания, прочные вычислительные навыки тем бо-

лее необходимы. Например, по вине инженера (при неправильных его расчетах) мо-

жет рухнуть мост или обрушиться многоэтажный дом. А по вине работника химиче-

ской промышленности (при неверной дозировке химически ядовитого вещества) мо-

жет произойти массовое химическое отравление. Бухгалтер может неправильно на-

числить заработную плату или неверно рассчитать сумму налога. Фармацевт не при-

готовит нужное лекарство... И так далее. 

В настоящее время многие дидакты предпринимают попытки найти наиболее 

эффективные методы формирования вычислительных навыков. И среди них особое 

значение уделяется дидактическим играм на уроках математики. 

Психологи, в частности А.В. Запорожец, оценивая роль дидактической игры, 

справедливо указывают, что дидактическая игра формирует познавательный интерес, 

познавательные способности и способствует усвоению знаний и умений, общему раз-

витию ребенка. 

Действительно, возникающие в игре положительные мотивы и эмоции активи-

зируют деятельность детей, направленную на развитие произвольного внимания, па-

мяти, умений анализировать, наблюдать, сравнивать, обобщать. 

Сначала учеников увлекает желание одержать личную победу, но постепенно 

переживания личного успеха или неудачи уходят на второй план, на первом плане 

оказывается успех своей команды. У детей растет чувство коллективизма, взаимопо-

мощи. Соревновательный элемент дает возможность тренировать волю, развивать 

способность к правильной оценке и самооценке своих возможностей, приучает счи-

таться с интересами товарищей, учит подчинять свои действия правилам игры, воспи-

тывает дисциплину. Игра благотворно влияет на развитие у детей положительных 

эмоций. 

Целенаправленное включение игры повышает интерес детей к работе, усилива-

ет эффект самого обучения. Создание игровой ситуации приводит к тому, что у детей, 

увлеченных игрой, без особого труда и напряжения формируются вычислительные 

навыки. Не стоит забывать, что игра для ребят - это самая настоящая учеба. Игра де-

лает отдельные элементы урока эмоционально насыщенными, вносит бодрый настрой 
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в детский коллектив. Однако игра, в том числе и компьютерная, не самоцель, а сред-

ство для формирования вычислительных навыков. 

Сегодня компьютеры так глубоко проникли практически во все сферы нашей 

жизни, что уже трудно представить себе существование без этой умной машины. Мо-

лодое поколение растет в мире, где компьютер - такая же привычная вещь, как теле-

визоры, автомобили, электрическое освещение. 

Влияние компьютера на детей в младшем школьном возрасте очень благотвор-

но и может помочь в развитии определенных навыков. Например, психологи отмеча-

ют, что при использовании учителем на уроке компьютера, у учащихся развивается 

внимание, логическое и абстрактное мышление. 

На уроках математики компьютерные игры помогут детям в процессе форми-

рования у них вычислительных навыков, заменят решение большого числа однотип-

ных заданий увлекательным путешествием. 

В своем исследовании мы разработали компьютерные игры с разными сюжета-

ми из современных детских мультфильмов: «Лунтик», «Незнайка на Луне», «Смеша-

рики», «Человек-паук», «Мадагаскар», «Тимон и Пумба», «Ледниковый период» и др. 

Покажем технологию использования компьютерной дидактической игры «Пу-

тешествие в Ледниковом периоде» на уроке математики с целью формирования вы-

числительных навыков у учащихся 3 класса. 

Учебная задача: формирование вычислительных навыков сложения и вычита-

ния. 

Игровая задача: правильное и быстрое выполнение действий сложения и вычи-

тания. 

Участники: весь класс (каждый учащийся сидит за отдельным компьютером). 

На первом слайде название игры. На втором - правила игры. На этих 2-х слай-

дах есть кнопка «Далее», которая позволит ребенку преодолевать препятствия и пере-

ходить на следующий слайд. 

На третьем слайде начинается путешествие в Ледниковом периоде. И первое 

игровое задание сводится к нахождению суммы 36 и 14. Учащиеся находят правиль-

ный ответ самостоятельно или пользуясь подсказками компьютера, и продолжают пу-

тешествие вместе с героями мультфильма. 

В непринужденной атмосфере они вспоминают правила и свойства, двигаясь по 

намеченному пути. 

На последнем слайде появляется сообщение «Конец» и звуковой сигнал, кото-

рый поможет учителю определить первых трех победителей в игре, которые получа-

ют награды и хорошие отметки. 

Таким образом, как показывают результаты проведения подобных компьютер-

ных игр по математике, учащиеся намного быстрее усваивают вычислительные прие-

мы, при этом навыки вычислений становятся более прочными. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИКИ ВИММЕЛЬБУХ  

В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОНР 

 

Большинство педагогов, работающих с детьми с общим недоразвитие речи, 

знают из практики, каким долгим и утомительным может быть коррекционный про-

цесс. Сколько труда нужно потратить, насколько разнообразным должен быть рече-

вой материал и яркие иллюстрации, чтобы повысить внимание ребенка и  заинтересо-

вать его. Как долго и упорно нужно искать материал, который разнообразит занятия, 

чтобы они не надоели малышу. 

У нас возникает вопрос, в какой форме мы можем представить ребенку речевой 

материал, чтобы заинтересовать его, вызвать желание сотрудничать? Наряду с тради-

ционными методами и приёмами вполне разумно использовать оригинальные, твор-

ческие методы - инновационные образовательные технологии, эффективность кото-

рых очевидна. Такой находкой стала технология «Виммельбух». 

Для начала выясним, что же такое виммельбух? 

Виммельбух в переводе с немецкого «wimmelbuch» означает «изобилующая, 

мельтешащая книга». Такие книги впервые появились в Германии. И создал их около 

40 лет тому назад немецкий художник Али Митгуш. После кругосветного путешест-

вия он пытался собрать все впечатления и понял, что максимально точно может сде-

лать это не словами, а множеством зарисовок. Из-под его пера вышли виммельбухи: 

«В деревне», «Пиратская книга», «Корабли» и другие. Эти книги сразу завоевали лю-

бовь немецких детишек и их родителей. А потом они распространились по Европе и 

по всему миру. 

Виммельбух еще называют живой книгой, но не потому, что она с сюрпризом, 

а потому, что про жизнь – буквально наполнена героями и событиями. Эти книги от-

лично тренируют память и внимание. Они не навязывают сюжет - его можно приду-

мать самим и обсудить развитие каждой из историй, фантазируя вместе с детьми. Не-

смотря на то, что текст чаще всего отсутствует или его очень мало, именно этот фор-

мат книг помогает развивать речь и обогащает словарный запас. Иллюстрации, пред-

ставленные в такой книге, как нельзя лучше подходят для занятий по формированию 

и совершенствованию лексико-грамматических средств языка, автоматизации звуков 

и развитию связной речи. 

Цель: формирование познавательно-речевой активности у детей с ОНР с ис-

пользованием книг – виммельбух. 

Задачи: 

1. Закреплять в речи поставленные звуки. 
2. Развивать лексико-грамматический строй речи. 

3. Развивать связную речь и обогащать словарь детей. 

4. Активизировать познавательные процессы: внимание, зрительная память, 
мышление, фантазия и воображение. 
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5. Формировать интерес к поисковой деятельности. 

6. Совершенствовать ориентировку в пространстве. 

Работая с техникой Виммельбух, сначала велась работа по готовым книгам. Но 

так как обучение в детском саду проходит по лексическим темам, мы решили  соста-

вить картотеку авторских виммельбухов: «Дикие и домашние животные», «Времена 

года», «Семья». Также создали картотеку бесед, ведь продуманные и правильно по-

ставленные вопросы способствуют активному вхождению в изучаемую тему. 

При использовании многосюжетных книг в организации образовательного 

процесса, построенного в игровой форме, решаются задачи всестороннего развития 

ребёнка. 
Направления 

 работы 

Игры и игровые упражнения 

1. Закрепление в 
речи поставлен-

ных звуков 

- игра «Найди-ка». В этой игре ребёнку предлагается найти все ры-

чащие слова, или слова, в которых можно услышать шипение, найти 

«звонкие» слова (например, заяц, цыплёнок, зонт и т.д.) 

- игра «Раз, два, три слова на букву «…» найди!» В этой игре детям 

нужно найти слова начинающиеся на заданную букву «Ш», «С» и 

т.д.; 

- игровое упражнение «Отгадай загадку, найди отгадку». Ребёнку за-

гадывается загадка, отгадка которого начинается на заданный звук, 

ребёнок ищет и называет слово. А можно сделать и наоборот – ребё-

нок загадывает загадку, а воспитатель отгадывает;   

- игровое упражнение «Подбери пару». Воспитатель на страничке 

книги показывает ребёнку картинку, в названии которого есть звук 

необходимый для закрепления, ребёнок называет слово, определяет 

место звука в слове и подбирает ему пару по твёрдости-мягкости. 

- игра «Где находится буква?». Здесь ребёнку необходимо определить 

место звука в слове по схеме и найти картинку на страничке книги. 

2. Развитие про-
странственного 

мышления, мате-

матических спо-

собностей  

- игровое упражнение «Путешествие по странице книги». В этом уп-

ражнении ребёнка просят рассказать, что находится далеко, а что 

близко, что слева, а что справа, что сверху, а что снизу; 

- рассказать, что двигается быстро, а что медленно, что стоит, а что 

перемещается, что происходит раньше, а что позже; 

- игры «Холодно - горячо», «Да - нет». В этих играх дети при помощи 

вопросов должны найти предмет на картине.  

- игровое упражнение «Посчитай». Воспитатель предлагает ребёнку 

посчитать, сколько на страничке нарисовано названных предметов.  

 - игровое упражнение «Найди отличие». Ребёнку даётся задание 

сравнить, по какому либо признаку, названные предметы.  

3. Развитие лек-

сико-

грамматического 

строя речи 

 

- игровое упражнение «Посчитай». Воспитатель называет или пока-

зывает предмет, а ребёнку нужно сосчитать эти предметы, согласо-

вывая числительные с существительными. 

- игра «Прятки» воспитатель говорит, что какой то предмет спрятал-

ся, его нужно найти, используя в речи предлоги (в, на, около, перед, 

под) 

- игровое упражнение «Жадина»  Воспитатель просит назвать пред-

меты, про которые можно сказать «Это мой (моя, моё, мои)» 

- Игра «Найди ошибку» Воспитатель составляет предложение, по ка-

кому либо сюжету, изображённому на страничке, и спрашивает у ре-

бёнка: «Послушай предложение, посмотри на картинку и скажи, так 

ли это? Исправь мою ошибку» 
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- Игра «Один - много» Воспитатель называет словом один предмет, 

изображённый на картинке, а ребёнок произносит его так, чтобы по-

лучилось много предметов. 

- игровое упражнение «Подбери слово» ребёнку предлагается расска-

зать, о каком либо предмете, какой он? 

- игра «Скажи на оборот»  Ребёнку нужно найти и назвать слова про-

тивоположные по смыслу. 

4. Развитие  
5. связной речи 

Ребёнку предлагают:  

- найти одного и того же персонажа на каждом развороте, придумать 

ему имя, описать его характер, его эмоции; 

- рассказать историю с любым понравившимся персонажем: Кто он? 

Откуда и куда идёт? Кого встретил? Что делает?; 

- послушать историю о герое, которого выбрал педагог и продолжить 

с опорой на виммельбух; 

- игра «Детективы» с использованием лупы. Педагог загадывает за-

гадку или даёт описание предмета, а ребёнок  ищет отгадку; 

- объединиться в подгруппы и придумать один общий рассказ, пред-

ставить рассказ группе. 

6. Развитие  
7. памяти и вни-
мания 

- найти знакомые предметы, устраиваем соревнование «Кто найдет 

быстрее?», «Кто больше?»; 

- найти на страницах книги то, что есть у тебя дома или у нас в саду 

(группе) и т.д. 

- игра «Фотоаппарат» Ребёнок рассматривает детали на страничках, а 

потом закрывает книгу и вспоминает их; 

- игра «Что спряталось?» Ребёнок рассматривает картинку в течение 

определённого времени, затем отворачивается, а я закрываю предмет. 

После он должен угадать, что же было изображено.  

 

Работая с техникой «Виммельбух» мы поняли, что возможности использования 

этих книг многогранны. Мы заметили, что в отличие от традиционных книг с текстом 

виммельбух можно «читать» бесконечно, и это каждый раз будет новая история. При-

чём происходит в ней всё то же самое, что и в обычной жизни – обычные герои (дети, 

родители, их друзья, соседи, домашние животные) занимаются обычными делами 

(едят, гуляют, ходят в школу и в гости, чистят снег, убирают листья, купаются) в 

обычной обстановке (дома, во дворе, в магазине, на природе). Разглядывая такую 

книжку, ребёнок как будто следует за её героями везде, где те оказываются. 
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РАЗВИТИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ  

В ХОДЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА РЕБЁНКА 

 

Тренировочный процесс направлен как на совершенствование физических спо-

собностей ребёнка, его тела и организма в целом, так и на воспитание духовно-

нравственных качеств, которые важны и в спортивной деятельности, и в нашей с вами 

жизни. Воспитание таких качеств – задача не простая, но необходимая. Педагог, тре-

нер должен знать, какие это качества и каким образом их можно развивать в процессе 

тренировки[1].  

Существует огромное количество духовно-нравственных качеств. Из них не 

малая часть относится к качествам, которые можно развить в ходе тренировочного 

процесса[2]. Данный процесс эффективен для детей, так как они самосовершенству-

ются, общаются с другими сверстниками, участвуют в соревнованиях различных 

уровней и проводят время с пользой. Важно, чтобы всё это подкреплялось чистым 

самосознанием ребёнка, правильным поведением и пониманием того, как нужно ра-

ботать над собой, чтобы раскрывать наилучшие стороны своего характера и души.  

В нашей статье мы постарались классифицировать духовно-нравственные ка-

чества, которые можно развить у детей в ходе тренировочного процесса. Мы раздели-

ли их по отношению:  

1. к самому себе; 

2. к другому человеку или группе людей.  

Качества нравственности по отношению к самому себе должны воспитываться 

в ходе тренировочного процесса, так как только требовательность к себе, обращение 

внимания на свое поведение, анализ своих поступков могут привести к наилучшему 

спортивному результату. Эти качества можно также классифицировать на три груп-

пы: 

1. Духовно-нравственные качества, оценивающие силу характера ребёнка; 

2. Духовно-нравственные качества, оценивающие требовательность к себе; 

3. Духовно-нравственные качества, оценивающие умение ребёнка адаптиро-

ваться возникшим условиям в ходе тренировочного или соревновательного процесса. 

Сила характера важна для любого тренирующегося человека. Только через соб-

ственные упорство, стойкость, терпение можно добиваться поставленных целей и 

решать важные для себя задачи. Необходимо воспитывать также такие качества силы 

характера, как трудолюбие, самокритичность, дисциплинированность[5]. Ребёнок, 

осознающий, каким образом он может прийти к результату, и делающий шаги к нему 

в ходе тренировочного процесса, будет поступать так же и в жизненных условиях. От 

силы характера зависит максимальная отдача ребёнка на тренировке. Здесь можно го-

ворить о физиологическом влиянии темперамента. Психическими способностями к 

соревновательной деятельности является совокупность психических качеств людей, 

которые удовлетворяют требованиям спортивной деятельности, способствуя дости-

жению успехов в спорте. В каждом типе высшей нервной деятельности есть некото-

рые качества, которые существенным образом действуют на спортивную деятель-

ность. Занимаясь спортом, нужно учитывать, в какой мере и каким образом темпера-
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мент благоприятствует и насколько он препятствует достижению успеха на разных 

стадиях спортивной деятельности[6]. 

Самым лучшим темпераментом для занятий физической культурой и спортом 

является сангвиник. У ребенка, спортсмена-сангвиника, устойчивый и подвижный 

тип высшей нервной деятельности. От других его отличает реактивность, быстрота 

реакции, которые и проявляются в той живости и энергичности, которые присущи его 

эмоциональной натуре. Такой ребёнок будет проявлять интерес к видам деятельно-

сти, требующим смелости, подвижности, активности. Ему просто включиться в тре-

нировочный или соревновательный процесс, принять «боевую готовность» перед 

стартом. Спортсмен-сангвиник легко находить общий язык с другими ребятами, хо-

рошо чувствует себя в команде других игроков. В ребёнке, у которого преобладает 

такой тип темперамента, как сангвиник, нужно совершенствовать все духовно-

нравственные качества, особенно силу воли, стремление побеждать и добиваться наи-

высших результатов. 

Ребёнок, занимающийся тренировочной деятельностью и имеющий такой тип 

темперамента, как холерик, обладает также сильным, но неустойчивым типом харак-

тера и высшей нервной деятельности. Обычно под неустойчивостью характера при-

нимают излишнее возбуждение в ходе тренировки, вспыльчивость, гнев. Для него, 

как и для сангвиника характерны быстрота реакции, активность, энергичность. Но ре-

активность преобладает над остальными качествами, что может привести к резкости, 

вспыльчивости в трудной ситуации, ребёнок выходит из себя, начинает злиться из-за 

неудовлетворения результатом. Ему также присущи эмоциональные и подвижные ви-

ды спорта, которыми он начинает заниматься с увлечением и интересом. Но  если 

тренировочный процесс длительный, требует большого терпения и выносливости ха-

рактера, ребёнок может «перегореть», устать от этого. Его спортивные результаты и 

подготовленность не всегда стабильны из-за излишнего волнения и переживаний пе-

ред стартом или в ходе тренировки. Именно это мешает спортсмену показывать все 

свои возможности и достойно выступать на соревнованиях. В ребёнке, у которого 

преобладает холерический тип темперамента, нужно в первую очередь развивать та-

кие духовно-нравственные качества, как терпение, усидчивость и дисциплинирован-

ность.  

Спортсмен с флегматическим типом темперамента имеет сильный и уравнове-

шенный характер высшей нервной деятельности. В отличие от сангвиника или холе-

рика он мало реактивный, его сложно вывести из себя, так как ему присуща низкая 

эмоциональная возбудимость. Это является плюсом в ходе соревновательной и спор-

тивной деятельности, так как спортсмен-флегматик всегда настроен на результат и 

спокоен перед стартом или выполнением каких-либо сложных спортивных задач. У 

такого ребёнка высокие показатели терпеливости, выдержки и самообладания, что 

также говорит о силе его характера. Из-за свойственных характеру ригидности и ма-

лоподвижности у такого ребёнка медленнее вырабатываются физические умения и 

навыки, но зато они прочными связями закрепляются в головном мозге. Спортсмену-

флегматику трудно переключаться с одного вида спорта на другой и выполнять ак-

тивные, быстрые физические упражнения. У него легче развивать выносливость и 

упорство характера, настойчивость и кропотливость в работе.  

Ребёнку, имеющему такой тип темперамента, как меланхолик, занятия физиче-

ской культуры полезны и необходимы, как и любому другому человеку. Но добивать-

ся наивысших результатов, побеждать, быть первым на соревновательном поприще, 

ему вряд ли удастся. Флегматики имеют слабый тип характера и высшей нервной 
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деятельности. Они редко занимаются спортом и видами деятельности, требующих 

высокой активности и эмоционального возбуждения нервной системы. Такие ребята 

предпочтут игру в шахматы или шашки, стрельбу, те малоподвижные виды спорта, 

которые требуют усидчивости, уравновешенности и медлительности характера. За-

нимаясь спортом, он проявляет высокую мышечно-двигательную чувствительность, 

тонкое тактическое чутьё и ответственность. В командных видах спорта ему тяжело 

проявлять себя и свои возможности, он склонен к излишнему переживанию и волне-

нию, ему сложно быть уверенным в своих силах, так как он обладает низкой само-

оценкой. В таком ребёнке необходимо развивать следующие духовно-нравственные 

качества: уравновешенность, трудолюбие, уверенность в своих силах. 

Таким образом, важно знать тип темперамента ребёнка, его положительные и 

отрицательные стороны, так как именно от характера высшей нервной деятельности 

зависят результат и успех спортсмена. Любой ребёнок несёт в себе черты всех темпе-

раментов, но один из них является преобладающим. Поэтому важно видеть в детях 

личностные качества и делать акцент на развитии тех духовно-нравственных качеств, 

которые в наилучшей степени могут быть подвержены влиянию тренировочного про-

цесса.  

Вторая категория духовно-нравственных качеств оценивает требовательность 

ребёнка к самому себе. Дисциплинированность, контроль над своими действиями, по-

ведением, поступками, адекватность в ходе игры, соревнований, тренировочного 

процесса, - все эти качества действительно важны для ребёнка, который хочет связать 

свою жизнь со спортом. Мы должны обращать внимание ребёнка на правильность и 

осознанность его поведения, стараться повышать критерии требовательности и ответ-

ственности к себе, приучать ребёнка к дисциплине и самоконтролю. В ходе трениро-

вочного процесса обязательно проводить построение и выполнять строевые упражне-

ния. Важно на каждом тренировочном занятии напоминать детям о технике безопас-

ности и правилах поведения в спортивном зале или любом другом месте, где прохо-

дит тренировка. Нужно указывать ребёнку на его ошибки, невыполнение команд и 

просьб. Таким образом, в будущем спортсмене будут развиваться нужные, правиль-

ные и адекватные духовно-нравственные качества, которые будут ярко отражать дис-

циплину над собой и ответственность за совершаемые им поступки. 

Духовно-нравственные качества, оценивающие умение ребёнка адаптироваться 

возникшим условиям в ходе тренировочного или соревновательного процесса необ-

ходимы именно тем ребятам, которые уверенно решили связать свою жизнь со спор-

тивной деятельностью. Спорт – это то, что мотивирует человека, заставляет разви-

ваться и совершенствоваться на пути к поставленным целям, и который приводит к 

какому-либо результату. Но не всегда это результат бывает удовлетворительным. В 

таком случае важно уметь адаптироваться условиям поражения и не останавливаться 

на пути к успеху. Умение проигрывать – важное духовно-нравственное качество, ко-

торое необходимо развивать у будущих спортсменов. Педагог или тренер должен 

указывать ребёнку на то, что путь к победам и высоким результатам лежит через не-

удачи и поражения. Только старания, труд и терпение могут привести к успеху. Нель-

зя допускать обвинительных и оскорбительных слов в адрес обучающихся, которые 

не смогли решить задачи в ходе тренировочного или соревновательного процесса. За-

дача педагога или тренера научить ребёнка не переживать и не замыкаться в себе, а 

пробовать снова, пока результат не будет получен.  

По отношению к другим людям мы также разделили духовно-нравственные ка-

чества на следующие категории: 



115 

1. Духовно-нравственные качества, оценивающие любовь к родине, стране 

(патриотизм); 

2. Духовно-нравственные качества, направленные на поддержку и помощь 

другому человеку; 

3. Духовно-нравственные качества, оценивающие степень уважения других 

людей, их личного пространства и свободы. 

Патриотизм – любовь к своей родине, должен воспитываться у любого ребёнка, 

независимо занимается он спортивной деятельностью или нет[4]. В ходе тренировоч-

ного процесса ребята могут быть участниками команд школьного, районного, краево-

го и других уровней. Выступая за свою страну на Олимпиаде или Паралимпиаде, 

спортсмен должен гордо и мужественно представлять свою родину. Ребята должны 

помнить о том, что они защищают честь той команды, в которой они состоят.  

Поддерживать другого человека и помогать ему – важное качества, которое 

нужно развивать на начальных этапах обучения ребёнка. Есть множество примеров 

того, как спортсмены, жертвуя своим собственным результатом, помогли дойти дру-

гим товарищам, нуждающимся в помощи, до финиша. В ходе командной игры нужно 

организовывать тренировочный процесс так, чтобы обучающиеся вместо обвинений и 

оскорблений говорили слова поддержки и подбадривали тех товарищей, которые со-

вершают ошибочные, неправильные действия. Исходя из этого, можно говорить о 

третьей категории духовно-нравственных качеств – об уважении к другому человеку. 

Всегда нужно помнить о том, что все могут быть неправы, совершать ошибки, делать 

неправильные поступки. Мы должны учить детей уважительно относиться друг к 

другу в течение тренировочного процесса, указывать на свободу личности, индивиду-

альность характера.  

В ходе тренировочного процесса важно помнить о возрастных характеристиках 

занимающихся. В любом возрастном периоде важно знать, какие духовно-

нравственные качества стоит развивать интенсивнее и лучше[3].  

Занимающиеся, имеющие младший школьный возраст (1-4 классы) неусидчи-

вы, нетерпеливы, активны и подвижны. Им нужно в большей степени указывать на 

правила поведения и дисциплину во время тренировки, которые основаны на мораль-

ных ценностях. Усвоением моральных норм и правил считается умение ребёнка по-

ставить себя на место другого человека.  

Занимающиеся среднего школьного возраста (5-9 классы) понимают, как нуж-

но вести себя во время тренировки. Они начинают общаться, знакомиться, дружить с 

другими сверстниками и товарищами по команде, вступают в межличностные отно-

шения. В них важно развивать те духовно-нравственные качества, которые направле-

ны на любовь к родине и уважение к другому человеку. Также нужно делать акцент 

на ответственности за свои поступки и требовательности к самому себе, к своему 

внешнему виду, контроле над поступками и словами ребёнка.  

Дети старшего школьного возраста достаточно осознанно и с пониманием от-

носятся к тренировочному процессу, к другим людям и к себе. Мы должны совершен-

ствовать у них те положительные качества, которые они в большей степени проявля-

ют и гасить негативные. Важно научить занимающихся контролировать свои эмоции 

и добиваться понимания того, какие морально-этичные нормы стоит выполнять, а ка-

кие нет.  

Ярким примером того, какими духовно-нравственными качествами должен об-

ладать будущий спортсмен, служит сам педагог или тренер. Он должен не только 

тренировать детей и учить тем качествам, которые важны как в ходе тренировочного 
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процесса, так и в жизни, но и сам соответствовать эталону поведения. Мы должны 

быть примером для детей, которых тренируем.  Стараясь растить в них только необ-

ходимые и правильные духовно-нравственные качества, нужно помнить о себе и об-

ращать внимание на свою педагогическую и спортивную деятельность. Нужно пока-

зывать детям пример, говорить об успехах, достигнутых в спорте или в педагогиче-

ской деятельности, мудро и качественно строить тренировочный процесс, основыва-

ясь на всех тех духовно-нравственных качествах, которые были представлены в на-

шей статье.  
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ  

У ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ПРИОБЩЕНИЕ  

К НАРОДНЫМ ТРАДИЦИЯМ И ИГРАМ 

 

Дошкольный возраст – период активного познания мира и человеческих отно-

шений, период формирования основ личности будущего гражданина. Работа с детьми 

дошкольного возраста – это начальный этап воспитания нравственности, приобщения 

к русской культуре, историческим ценностям. Народная игра – это одно из средств 

сохранения и передачи общечеловеческих ценностей и традиций народа. Посредст-

вом народной игры ребенок входит в социум, осваивает нравственный, трудовой и 

эстетический опыт предыдущего поколения. 

Духовно-нравственное воспитание – одна из актуальных и сложившихся про-

блем, которая должна решаться сегодня всеми, кто имеет отношение к детям. То, что 

мы заложим в душу ребенка сейчас, проявится позднее, станет его и нашей  жизнью. 

Сегодня мы говорим о необходимости возрождения в обществе духовности и культу-

ры, что непосредственно связано с развитием и воспитанием ребенка до школы. 

В наше время, полное тревог и противоречий, когда бесчеловечность, силовое 

давление и бездуховность становятся нормой в обществе, возврат к истокам народной 

мудрости и традиций сможет помочь ребенку ощутить себя частью российского на-

рода, почувствовать гордость за собственную страну, богатую замечательными тра-

дициями. 

Ныне материальные ценности доминируют с духовными, поэтому у детей ис-

кажены представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости. 

Формирование основ моральных качеств начинается еще в дошкольном детст-

ве. От того насколько успешно осуществляется этот процесс, во многом зависит ду-

ховно-нравственное развитие ребенка. 

Дошкольный возраст – фундамент общего развития  ребенка, стартовый период 

всех высоких человеческих начал. Сохранить человеческое в детях, заложить нравст-

венные основы, которые сделают их более устойчивыми к нежелательным влияниям, 

учить правилам общения и умению жить среди людей – главные идеи воспитания – 

духовно нравственных качеств личности. Из всех методов и средств воспитания детей 

дошкольного возраста, наиболее интересным для осуществления духовно – нравст-

венного развития и воспитания являются народные игры. 

В последние десятилетия наблюдается серьезные проблемы во взаимоотноше-

ниях родителей с детьми. Нарушения эмоциональных контактов ребенка с родителя-

ми имеют негативные последствия в соматическом, эмоциональном и интеллектуаль-

ном развитии ребенка. 

Родители – первые участники игр своих малышей. И чем активнее общение ма-

тери или отца  с ребенком, тем быстрее он развивается. Эмоциональный контакт, воз-

никающий при этом, является необходимым условием для нормального психическо-

го, физического и духовного развития ребенка. 

Неоценимым национальным богатством являются календарные народные игры. 

Они вызывают интерес не только как жанр устного народного творчества. В них за-

ключена информация, дающая представление о повседневной жизни наших предков – 
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их быте, труде, мировоззрении. Игры были непременным элементом народных об-

рядных праздников. 

В настоящее время растет интерес к осмыслению, укреплению и активной про-

паганде национальных культурных традиций, воплощенных в самобытных жанрах 

фольклора, семейно-бытовых обычаях, обрядах, ритуалах. 

Проблема приобщения детей дошкольного возраста к русской народной куль-

туре, народным традициям неоднократно рассматривалась учеными и практиками. 

Предметом изучения были вопросы, связанные с ролью народной культуры и народ-

ных традиций в становлении личности дошкольника. В ряде психолого-

педагогических исследований подтверждалось, что приобщение детей к народной 

культуре обеспечивает связь поколений, способствует всестороннему гармоничному 

развитию личности, решает задачи умственного, физического, нравственного, эстети-

ческого, трудового, семейного воспитания.  

Приобщаясь к народной культуре, ребенок постепенно принимает возрастные 

нормы поведения, исследуя границы дозволенного, решает свои эмоциональные про-

блемы, познает мир людей. Все это происходит в обществе, которое является для ре-

бенка традиционной воспитательной средой и которое несет в себе социальный опыт, 

накопленный поколениями. Народная педагогика, передавая этот социальный опыт, 

ориентируя тем самым ребенка на общество, а не на личность. Поколения меняются, 

традиции народной педагогики остаются. 

Применяемые в народной педагогике средства и методы в полной мере учиты-

вают присущие дошкольному возрасту психофизиологические особенности: потреб-

ность  в любви и ласке, положительном эмоциональном состоянии, стремление к ак-

тивной деятельности. Народная педагогика по-   другому называется  семейная или 

родительская педагогика. Именно с маминого нежного голоса, ее мягких теплых рук 

начинается для ребенка открытие мира и постижение самого себя в этом огромном 

пространстве. В психике маленького ребенка происходит неосмысленное восприятие 

таких представлений о себе: я есть, я любим, я защищен, я хороший, я сам, я хочу, я 

должен и  т.д. От эмоциональной окраски этого первого «образа мира» и «чувствен-

ной ткани сознания» во многом зависит дальнейшее становление личности, формиро-

вание ее ценностных установок и ориентаций.   

Изучение народной игры, обычаев и традиций формирует нравственные каче-

ства у детей дошкольного возраста. Воспитывает у детей чувства патриотизма, актив-

ной гражданской позиции. Формирует духовно-нравственные ориентиры на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей. Обеспечивает эмоциональное благопо-

лучие ребенка и создание внутренних предпосылок для дальнейшего личностного 

развития, побуждает интерес к истории и культуре своей Родины, любви к родному 

краю, формирует чувства национального достоинства, развивает социальные компе-

тенции ребенка в коллективе и в общении  друг с другом. 

Народные игры являются школой жизненного опыта, школой усвоения обыча-

ев и традиций национальной культуры. Они не должны быть забыты. Но они дают 

положительные результаты тогда, когда исполнят свое главное назначение – доставят 

детям удовольствие и радость. 

В дошкольном возрасте игра является ведущей деятельностью. В играх выраба-

тывается имение взаимодействовать с партнером, навыки самоконтроля и самодисци-

плины. Большое внимание оказывает игра на формирование выдержки, упорства, 

инициативности. Народные игры развивают не только эти качества, но и отражают 

образ жизни людей, быт, труд и способствуют воспитанию патриотических чувств.   
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Мы живём в век технологий и новых открытий, каждый год открывается сотни 

заводов, что не лучшим образом сказывается на здоровье населения. И если столети-

ем раньше, проблема с развитием и здоровьем детей так остро не стояла, то на сего-

дняшний день это повсеместная проблема. Дети рождаются больными или с ограни-

ченными возможностями по ряду причин, одной из которых мы считаем экология 

природы.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  – это дети-инвалиды и 

другие дети в возрасте от 0-18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-

инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 

воспитания. Такие дети имеют такие же права и обязанности, что и остальные дети, 

они также наравне с другими должны развиваться и получать образование[3].  

В 2019 году весь мир поглотил вирус COVID-19, который вынудил школы мас-

сово переходить на дистанционное образование. Широкое внедрение дистанционных 

образовательных технологий расширила возможности инклюзивного образования де-

тей с ОВЗ, детей-инвалидов. На основании статьи 18 Федерального закона «О соци-

альной защите инвалидов в Российской Федерации» детям-инвалидам, по состоянию 

здоровья временно или постоянно не имеющим возможности посещать образователь-

ные учреждения, с согласия их родителей, должны быть созданы необходимые усло-

вия для получения образования по полной общеобразовательной программе или ин-

дивидуальной программе обучения на дому. В частности, обучение детей на элек-

тронном, дистанционном уровне, еще такое образование называют смешанным [2] 

Как показывает опыт организации дистанционного обучения для детей с ОВЗ: 

«есть безусловно успешность этой идеи, и на сегодняшний день в таком режиме обу-

чается достаточно большое количество детей инвалидов и с ОВЗ. Однако, мы хотим 

отметить, что в условиях дистанционного образования невозможным является отсле-

живание так называемой эмоционально-волевой сферы ребёнка, то, как ребёнок реа-

гирует на те или иные задания, выполняет ли он их легко или с большим тру-

дом. Важным моментом является реакция ребёнка на успех или неуспех в выполне-

нии задания, критичен ли он к результатам своей деятельности - что с использовани-

ем дистанционных технологий отследить весьма сложно»[6].  

В работе с детьми с ОВЗ, школы и педагоги должны ставить перед собой об-

щие задачи, которые заключаются в следующем:  

Помощь ребёнку либо семье в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и профес-

сионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимо-

отношений со сверстниками, учителями, родителями; предупреждение в случае воз-

никновения проблем развития ребёнка; психологическое обеспечение образователь-
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ных программ; развитие психологической культуры всех участников образовательно-

го процесса[4]. 

Дети с ОВЗ и семьи с таким ребёнком крайне нуждаются в помощи со стороны 

образовательного учреждения, по-другому это называется психолого – педагогиче-

ское сопровождение. На сегодняшний день, такую форму сопровождения ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья можно рассматривать как комплексную 

технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребёнку и родителям в 

решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специали-

стов разного профиля, действующих координированно. Целью психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ является: «обеспечение оптимального 

развития ребёнка, его социализация»[3]. 

Что же касается задач психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

в условиях дистанционного образования, то они таковы:  

- «оценка параметров и показателей психолого-педагогического статуса обучающегося 

с ОВЗ и особенностей межличностных отношений участников образовательного про-

цесса, значимых для обеспечения эффективности дистанционного обучения;  

- изучение условий коммуникативной среды, её реальных психологических ресурсов и 

факторов риска в плане реализации дистанционного обучения;  

- оказание комплексной помощи ребенку с ОВЗ и взаимодействие семьи и ОУ;  

- содействие развитию самопознания, рефлексии, саморегуляции, самостоятельности и 

личностной автономии обучающихся;  

- создание наиболее благоприятных условий для развития необходимых качеств уча-

щегося и педагога, полноценной адаптации конкретного ребёнка с ОВЗ к условиям 

обучения и его позитивной социализации и коммуникации;  

- содействие в формировании системы представлений обучающихся в вопросах куль-

туры здорового образа жизни, психологической грамотности; 

- содействие развитию психологической и здоровьесберегающей компетентности 

взрослого окружения сопровождения (родители, педагоги)»[5].  

Когда идёт работа с детьми с ОВЗ, важно, сотрудничество всех участников об-

разовательного процесса по схеме, однако важно сотрудничество с родителями таких 

детей (рисунок 1). 

Рисунок 1 

 
Основные направления сотрудничества педагогов с родителями детей с ОВЗ 

Психолого – педагогиче-

ское просвещение родите-

лей (конференции, индиви-

дуальные и тематические 

консультации; родитель-

ские собрания).  

Вовлечение родителей в 

воспитательный процесс 

(дни открытых дверей; от-

крытые уроки и внекласс-

ные мероприятия; помощь 

в организации проведении 

внеклассных дел и укреп-

ление материально техни-

ческой базы школы и клас-

са; шефская помощь).  

Участие родителей в 

управлении учебно – вос-

питательным процессом 

(участие родителей в рабо-

те совета школы; участие 

родителей в работе роди-

тельского комитета; уча-

стие в работе общественно-

го совета содействия семье 

и школе).  

Как видно из таблицы, важна коммуникация родителей и школы, однако в ус-

ловиях дистанционного образования, процесс взаимодействия немного другой, но 

суть остаётся такой же. Обучение детей с ОВЗ в условиях дистанционного образова-

ния должно быть организовано во всех общеобразовательных учреждениях. Общеоб-

разовательные учреждения должны иметь соответствующий уровень подготовки, и 
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специально оборудованные помещениями с соответствующей техникой, позволяю-

щими реализовать образовательные программы с использованием ДОТ, научно-

методическим обеспечением для организации обучения детей инвалидов на дому, а 

также технологическим оснащением. 

Не секрет, что «при дистанционном обучении большая роль отводится само-

стоятельности детей, но детям с ОВЗ постоянно требуется помощь, однако данная 

форма обучения направлена на обособленность (удаленность) ребёнка от преподава-

теля. Учащийся часто чувствует себя неуверенно из-за отсутствия рядом учителя и 

внятной оценки своих успехов или неудач в обучении из-за недостаточной обратной 

связи с учителем и, чаще всего, с другими учащимися. Таким детям живой посредник 

нужен не меньше, а в некоторых случаях даже больше, чем здоровым детям. Ведь со-

циализация у них затруднена. По ряду причин. Поэтому в условиях дистанционного 

обучения детей с ОВЗ, образовательное учреждение должно указать цель психолого-

педагогического сопровождения ребёнка с ОВЗ: 

1. Организация системы социально-психолого-педагогических условий, благо-

приятных для реализации обучающимися индивидуальной образовательной траекто-

рии в процессе дистанционного обучения;  

2. Обеспечение психологической комфортности всем субъектам дистанционно-

го обучения (дети, родители, обучающие учителя ребёнка, его домашнее окруже-

ние)»[1]. 

В дистанционном образовании детей с ОВЗ есть и минусы, и плюсы. Из мину-

сов, пожалуй, самый популярный, это отсутствие надзора, дезадаптация детей. Но 

кроме отрицательных моментов дистанционного обучения есть и положитель-

ные. Например: «по уровню своего интеллектуального развития, в том числе и по 

способности к освоению компьютерных технологий, дети с ОВЗ успешно усваивают 

знания, а иногда не только не уступают, но и даже превосходят своих сверстников. И 

как показывает практика, дистанционное обучение стимулирует интеллектуальную 

деятельность детей с ОВЗ, развивает пространственное мышление, память логику, 

внимание»[7].  

Важно отметить, что «дистанционное обучение, основанное на получении 

“знаний-умений-навыков” превратится в период обучения из цели обучения в средст-

во актуализации познавательных, творческих и личностных возможностей учащихся. 

В этих условиях важным является то, чтобы каждый ребенок с ограниченными воз-

можностями здоровья находил оптимальный для себя способ успешно адаптироваться 

в жизни. Дистанционное образование положительно влияет на мыслительные опера-

ции ребенка, он сам анализирует задания, свои подходы в решении задач, свои ре-

зультаты, сравнивает их с правильными результатами»[7]. 

Мы согласны с мнением Бубчиковой Н.В., что «в своей работе учителю, кото-

рый работает с такими детьми, должен использовать яркие, красочные презентации, 

которые позволяют привлечь внимание детей. т.к. у данной категории де-

тей зрительная память преобладает над слуховой. Работая с компьютером, дети могут 

сами моделировать изучаемые объекты при помощи компьютерных программ, теперь 

они осознают свою значимость, необходимость и они из пассивных переходят в раз-

ряд активных участников образовательного процесса»[1]. 

Мы хотим отметить, что работа за персональным компьютером положительно 

сказывается на развитии у данной категории детей пространственной ориентации: ра-

боту с курсором, управление мышкой. Однако недостатки развития пространственной 

ориентации отрицательно сказываются на становлении навыков письма, и здесь сле-
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дует обратиться к родителям, которые могут заниматься по этому направлению с 

детьми чуть больше.  

Мы уверены, что если с детьми, работать дистанционно в наше время, это от-

личный выход и решение таких проблем, как: доступность, поскольку у каждого ре-

бёнка на сегодня есть выход в интернет, компьютер; если у ребёнка имеются пробле-

мы с коммуникацией (аутизм, проблемы со здоровьем), то такое образование отлич-

ный вариант для обучения. Сегодня, благодаря дистанционному образованию, каж-

дый ребёнок может получить образование, и не только в России, но и за её пределами. 

Поэтому задача образовательного учреждения сделать такие условия для детей, что-

бы никто из участников образовательного процесса не испытывал дискомфорта.  

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ в ус-

ловиях дистанционного образования можно рассматривать как комплексную техноло-

гию психолого-педагогической поддержки и помощи ребёнку и родителям в решении 

задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разно-

го профиля, действующих координировано. А целью психолого-педагогического со-

провождения детей с ОВЗ, обучающихся дистанционно, является обеспечение усло-

вий для оптимального развития и успешной интеграции его в социуме. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК ВАЖНЕЙШАЯ  

ФОРМА УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Важное место в системе СПО занимает самостоятельная работа. Самостоятель-

ная работа способствует проявлению инициативы, создает возможность действовать 

без руководства, посторонней помощи, проявлять творческую активность, импрови-

зировать. Без активной деятельности самой личности невозможен процесс целена-

правленного становления будущего грамотного специалиста 

Переход к новым образовательным стандартам на основе компетентностного 

подхода, согласно требованиям ФГОС СПО ( п.2.4). «В общем гуманитарном и соци-

ально-экономическом, математическом и общем естественнонаучном, общепрофес-

сиональном и профессиональном циклах (далее – учебные циклы) образовательной 

программы выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподава-

телем по видам учебных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, 

консультация, лекция, семинар), практики (в профессиональном цикле) и самостоя-

тельной работы обучающихся.». «Планирование и организация самостоятельных 

учебных занятий студентов определяется  с учетом их бюджета времени»  

Самостоятельная работа студентов это такой вид деятельности, при котором в 

условиях систематического уменьшения прямого контакта с преподавателем студен-

тами выполняются учебные задания, специфика ее заключается в том, чтобы студен-

ты самостоятельно получали новые знания. стимулирует интерес к самостоятельному 

поиску новых идей и фактов. В ходе занятий студенты должны проявить умения и на-

выки анализа документов и справочно-информационной литературы. 

Студенту иногда бывает себе дешевле скрыть непонимание, чем обратиться к 

преподавателю или к однокурсникам за помощью, ведь ему отнюдь не хочется в от-

вет на свои вопросы услышать нотации или насмешки. Отношение здесь должно быть 

ободряюще-внимательным, и отвечать на вопросы надо терпеливо и доброжелатель-

но, а «охоту» за непонятным поощрять. Надо стремиться к тому, чтобы умение уви-

деть это непонятное стало непременной составной частью умственной работы. Это 

умение – первая ступень активной обработки получаемых знаний. Посмотреть в глаза 

своему незнанию или непониманию – это первый толчок к тому, чтобы захотеть уз-

нать и понять. Именно узнать и понять, а не просто выучить. А задача преподавателя 

– помочь студенту самостоятельно находить незнакомые слова и выяснять их значе-

ние, находить непонятные выражения и выяснять их значение, находить непонятные 

мысли и постараться разобраться в них.  

Самостоятельная работа является одной из форм учебных занятий студентов, 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Процесс самостоятельной работы студента неосуществим, если студент несамостоя-

телен в учебной деятельности. Формирование способности к саморазвитию немысли-

мо без наличия навыков самостоятельно находить, отбирать, анализировать информа-

цию, самостоятельно тренировать память, речевые умения и т.д., корректировать свое 

поведение в соответствии с полученным опытом, восстанавливать эмоциональные и 

физические силы, работать в коллективе, создавать межличностные контакты.  
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Студент должен не только получать знания по предметам программы, овладе-

вать умениями и навыками использования этих знаний, но также владеть методами 

исследовательской работы и уметь самостоятельно приобретать новые сведения.  

Самостоятельная работа направлена на освоение студентами основных прин-

ципов и методов организации и управления предприятием, изучение, систематизация 

и закрепление основ теории и практики управления предприятиями в современных 

условиях, процессами принятия решений в области менеджмента, поскольку в ры-

ночных экономических отношениях требуются подготовка квалифицированных спе-

циалистов для решения постановах задач. Правильная организация самостоятельной 

работы студентов – залог качественной подготовки будущего специалиста.  

Цели проведения самостоятельной работы:  

- формирование и развитие профессиональных и общих компетенций (ФГОС 

СПО) и их элементов (знаний, умений, практического опыта) в соответствии с требо-

ваниями ФГОС СПО и запросами работодателей; 

 - формирование компетенции поиска и использования информации необходи-

мой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного роста;  

- формирование компетенции использования информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности;  

- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

- формирование самостоятельности профессионального мышления: способно-

сти к профессиональному и личностному развитию, самообразованию и самореализа-

ции;  

- развитие культуры межличностного общения, взаимодействия между людьми, 

формирования умений работы в команде, эффективного общения с коллегами, руко-

водством, потребителями 

Самостоятельная работа студентов  это практическое занятие 

( конференция, семинар, практикум) с различными методами обучения с ис-

пользованием индивидуальных или групповых заданий, на котором студенты могут 

добывать новые, или обобщать ранее полученные знания. 

 В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная; 

внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине и междисципли-

нарному курсу выполняется на учебных занятиях по заданию и под руководством 

преподавателя. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по за-

данию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. Формами аудиторной самостоятельной работы в условиях реализации ком-

петентностного подхода являются активные и интерактивные формы проведения за-

нятий, а именно: компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор кон-

кретных ситуаций, в том числе углубляющих теоретические знания, психологические 

и иные тренинги и другие формы.  

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов, как важная форма образова-

тельного процесса, направлена на усвоение содержания образования и формирование 

профессиональных компетенций во внеаудиторное время по темам или разделам тем, 

определенным рабочей программой учебной дисциплины для самостоятельного изу-

чения.  
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Качество обучения во многом зависит от того, как организована внеаудиторная 

самостоятельная работа студентов по изучению предмета. Умения самостоятельно 

пополнять и обновлять знания, вести поиск информации, анализировать информацию, 

структурировать ее, аргументировано высказывать свою точку зрения становятся ак-

туальными требованиями к личным и профессиональным качествам современного 

специалиста.  

Формами внеаудиторной самостоятельной работы, которые определяются со-

держанием учебной дисциплины, междисциплинарного курса, степенью подготов-

ленности студента в зависимости от курса обучения, являются: - работа с основной и 

дополнительной литературой, интернет ресурсами; - подготовка выступлений, сооб-

щений, рефератов, докладов, презентаций, эссе, составление резюме; - выполнение 

творческих работ, учебных проектов, учебно-исследовательских работ, курсовых ра-

бот, ВКР; - подготовка к контрольным работам, практическим занятиям, промежу-

точной аттестации, выполнение тестов.  

Какова же роль преподавателя при активной и интерактивной самостоятельной 

работе? В первом случае преподаватель - центральная фигура, главный и единствен-

ный источник информации, эксперт. Во втором преподаватель – лишь регулирует 

учебный процесс, определяет его общее направление, контролирует время и порядок 

выполнения плана, помогает в случаях затруднений. Исходя из этого, можно сказать, 

что самостоятельная работа – процесс не спонтанный, а особая система условий обу-

чения, четко организованная преподавателем и включающая в себя следующие этапы: 

входной контроль знаний; составление поэтапного плана самостоятельной работы; 

разработка и выдача заданий; организация регулярных консультаций; итоговый кон-

троль по дисциплине.  

Так наивысшей языковой самостоятельности  студенты достигают в сочинени-

ях, устных рассказах, развернутых ответах, упражнениях с применением словарей, в 

редактировании и рецензировании, в составлении опорных логических схем, таблиц, 

докладов, рефератов и других видах самоподготовки. Многие виды работ студентов 

могут быть самостоятельными и под руководством преподавателя. Так, сообщение 

новой темы может быть организовано в форме эвристической беседы и самостоятель-

ным выводом; в форме лекции, где самостоятельность студентов проявляется в цело-

стном восприятии  и усвоении материала; в форме прочтения и его усвоение без орга-

низующей помощи преподавателя. Преподаватель сам выбирает ту или иную форму 

подачи материала в зависимости от поставленных им задач и условий работы. При-

менение сборников упражнений, дидактического материала, индивидуальных зада-

ний, программированных материалов, ТСО способствуют самостоятельной работе 

студентов. 

При планировании занятий по дисциплинам ОГСЭ преподаватели  используют 

оба вида самостоятельной работы студентов. Так при проведении практического за-

нятия по дисциплине БД.01 Русский язык по теме: Морфология. Имя числительное 

«Все сущее есть число» (специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям)), в рамках подготовки к занятию и активизации знаний по пройденному 

материалу, студенты выполнили следующие виды внеаудиторной самостоятельной 

работы: мультимедиа презентация, сообщения, выполнение творческих работ, проек-

тов, эссе. Хочется подчеркнуть, что использование мультимедиа презентаций при ор-

ганизации самостоятельной работы позволяет повысить мотивацию и вовлечь студен-

тов в самостоятельный процесс обучения, что особенно важно для развития их логи-

ческого мышления, правильного построения своего выступления, развивает оратор-
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ские качества. Это позволяет им научиться правильно, ясно  и точно выражать свои 

мысли.  

Для выполнения практической работы по дисциплине БД.01 Русский язык по 

теме:  Морфология. Имя числительное «Все сущее есть число» используются: дидак-

тический материал: схемы; таблицы, опорные конспекты, раздаточный материал, за-

дания для самоконтроля и проверки закрепления изученного материала (в виде тес-

тов) Домашнее задание творческого характера: составить текст профессиональной 

направленности (история профессии, деньги, бюджет и т.д.), содержащий числитель-

ные в разных падежах  Студенты с удовольствием занимаются  данной работой, серь-

езно отнеслись к поставленным задачам,( а особенно , если это касается самопроверки 

и самооценки) Подготовленные материалы помогают студентам успешно провести 

аудиторную самостоятельную работу, в рамках практической работы, а так же осуще-

ствить самоконтроль закрепления изученного материала. По результатам самопро-

верки  в учебной группе (25 обучающихся) следующие результаты: на «отлично»  

62%  усвоили материал; на «хорошо» 38% ;усвоили материал на «удовлетворитель-

но» 0% - не справившихся с работой – нет. Оценка преподавателя практически сов-

пала 

Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что студент, высту-

пающий субъектом деятельности в процессе системного подхода при выполнении и 

организации, а так же контроле выполнения, самостоятельной работы, повышает уро-

вень внутренней мотивации к обучению. Самостоятельная работа активизирует твор-

чество обучающегося, т.к. выстраивается преподавателем с учетом его особенностей 

и интеллектуальных знаний, оказывает влияние на формирование основ профессио-

нальных качеств личности, поскольку выступает средством формирования способно-

сти к самореализации, самоконтролю, самоанализу. Самостоятельная работа – это 

путь к профессиональной карьере, которая формирует профессиональную самостоя-

тельность и мобильность выпускников, а задача преподавателей, правильно ее орга-

низовать.  
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воспитатели СП ГБОУ СОШ № 10 «ОЦ ЛИК» г. Отрадный  

Самарской области детский сад № 16 

 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО  

ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДОУ 

 

Воспитание гражданина является залогом развития государства. Гражданская 

активность личности не только обеспечивает процветание общества, но и определяет 

социальное поведение самой личности, ее удовлетворенность жизнью и собой. Одна-

ко не стоит рассчитывать на то, что гражданская активность развивается у ребенка 

спонтанно – она требует системы специальных педагогических воздействий. 

Эту работу необходимо начинать со старшего дошкольного возраста, когда 

происходит становление мировоззрения личности, у детей появляется интерес к сво-

ему окружению, к ближайшим и доступным объектам культуры. Кроме того, это воз-

раст наибольшей восприимчивости к внешним воздействиям, дети пытаются всему 

подражать, отличаются особой эмоциональной отзывчивостью. 

Детям еще не доступны понятия «государство», «общество», «Родина», но они 

уже испытывают чувство привязанности к привычной среде обитания, интересуются 

родственниками, культурой своей местности, включаются в бытовую деятельность 

своего народа. Вот почему базой для развития гражданской активности детей дошко-

льного возраста является культура родного края, а содержанием – «патриотическое 

гражданское воспитание». 

В детском саду данная работа имеет свою специфику, обусловленную особен-

ностями психики дошкольников. У них преобладает наглядно-образное, конкретное 

мышление, эмоциональное восприятие окружающего, но при этом отсутствует в пол-

ной мере «чувство истории». В приобретении опыта им необходимо опираться на 

конкретные образы людей, событий. Неоценимым подспорьем здесь может стать ис-

торический потенциал народа, воплощенный в героических образах, памятниках 

культуры, географических пунктах, связанных с важными историческими событиями. 

Наличие конкретного образа для подражания является условием для самопознания, 

для личностной идентификации дошкольника. 

Погружая ребенка в национальный быт того времени, в мелодику народной ре-

чи, педагог создает среду для восприятия традиций ценностей своего народа и таким 

образом формирует любовь к Родине. 

Методы, приемы и формы патриотического воспитания определяются возрас-

тными особенностями дошкольников, которым для усвоения материала недостаточно 

одной беседы или музыкального занятия. Художественная деятельность, различные 

игры, двигательная активность должны сменять и дополнять друг друга, образуя це-

почку включения всех анализаторов, многообразия повторений, необходимых в этом 

возрасте. Из этого складывается система работы. 

Работа по каждому разделу программы предполагает включение различных ви-

дов практической деятельности, предусмотренных в дошкольном образовательном 

учреждении, как на занятиях, так и в свободное время во второй половине дня. Наи-

более продуктивным оказался следующий алгоритм подачи информации. Сначала 
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проводятся занятия, цель которых – познакомить детей с новым материалом. Затем 

следует беседа, закрепляющая полученную информацию, вырабатывающая оценоч-

ное отношение к ней. Это отношение в свою очередь закрепляется в художественной 

деятельности, способствующей внутреннему осмыслению материала и выработке 

эмоциональной оценки событий. В дальнейшем эмоции подкрепляются в дидактиче-

ской или сюжетно-ролевой игре (игре-драматизации). Педагог в зависимости от ин-

дивидуальных особенностей детей, уровня их знаний может варьировать как виды 

деятельности, так и содержание каждого раздела. 

Ознакомление с образом конкретного народного героя, проводимое по данной 

программе, предполагает двухлетнюю работу в старшей и подготовительной группах 

детского сада. При этом предполагается чередование занятий в первой половине дня с 

групповой работой, индивидуальными занятиями, либо развлечениями во второй по-

ловине дня. Это позволяет согласовать нашу работу с основной программой обучения 

и воспитания в детском саду. 

Гражданское воспитание в детском саду представляет собой формирование 

знаний о правах ребенка, знакомство с основными атрибутами государства (флаг, 

герб, гимн). Проходит работа по ознакомлению с географическим расположением го-

сударства. Дети учатся находить страну на карте мира, глобусе. Педагоги знакомят 

детей с историей государства, с основными событиями и национальными героями. 

Знакомят детей с другими национальностями, а также с характерными признаками 

людей своей национальности, с такими понятиями как толерантность, терпимость. 

В рамках гражданского воспитания происходит знакомство дошкольников с 

культурой своей страны, с ее традициями и обычаями. Дети овладевают понятием со-

общество, а именно семья, друзья, группа и др. 

Что же такое «гражданское воспитание»? Это целостный педагогический про-

цесс, результатом которого является определённый уровень гражданственности как 

интегративного личностного образования, включающего ряд компонентов: патрио-

тизм, толерантность, правовая культура. 

Патриотизм рассматривается как любовь и преданность своей Родине, привя-

занность к месту своего рождения, к месту жительства, как одно из наиболее значи-

мых социальных чувств, венчающих лучшие качества человеческого характера. 

Правовая культура – это одна из форм социально – значимой творческой дея-

тельности людей в сфере государственно-правовых отношений. Становление основ 

правовой культуры осуществляется в общем контексте процесса социализации чело-

века, важнейшее место в котором отводится целенаправленному нравственно – пра-

вовому воспитанию. 

Толерантность в современном обществе – формируемая модель взаимоотноше-

ния людей, народов, стран. В области дошкольного образования становление толе-

рантного отношения к представителям других национальностей является одним из 

требований к содержанию деятельности детских садов, предъявляемых государствен-

ным образовательным стандартом. 

Таким образом, чтобы ребёнок чувствовал себя счастливым, мог лучше адапти-

роваться и преодолевать трудности, ему необходимо иметь представление о разных 

сторонах своего «Я», уметь разбираться в чувствах и переживаниях, адекватно на них 

реагировать и находить конструктивные способы выражения своего отношения к 

действительности. 

При взаимодействии с детьми по формированию начала созидательного отно-

шения к общечеловеческим ценностям используются следующие виды деятельности. 
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Игровая деятельность – даёт ребёнку почувствовать себя равноправным членом 

человеческого общества. В игре у ребёнка появляется уверенность в собственных си-

лах, в способности получать реальный результат. 

Исследовательская деятельность – даёт возможность ребёнку самостоятельно 

находить решение или опровержение собственных представлений. 

Изобразительная деятельность – позволяет ребёнку с помощью работы, фанта-

зии вжиться в мир взрослых, познать его и принять в нем участие. 

Предметная деятельность – удовлетворяет познавательные интересы ребёнка в 

определённый период, помогает ориентировать в окружающем мире. 

Наблюдение – обогащает опыт ребёнка, стимулирует развитие познавательных 

интересов, рождает и закрепляет социальные чувства. 

Коммуникативная (общение) деятельность – объединяет взрослого и ребёнка, 

удовлетворяет разнообразные потребности ребёнка в эмоциональной близости с 

взрослым, в его поддержке и оценке. 

Проектная деятельность – активизирует самостоятельную деятельность ребён-

ка, обеспечивает объединение и интеграцию разных видов деятельности. 

Конструктивная деятельность – даёт возможность формировать сложные мыс-

лительные действия, творческое воображение, механизмы управления собственным 

поведением. 

Таким образом, каждый вид деятельности вносит вклад в процесс гражданского 

воспитания дошкольников. 

Академик Д. С. Лихачёв: «Воспитание любви к родному краю, к родной куль-

туре, к родному городу, к родной речи – задача первостепенной важности, и нет не-

обходимости это доказывать. Но как воспитать эту любовь? Она начинается с малого 

– с любви к своей семье, к своему дому. Постоянно расширяясь, эта любовь к родно-

му переходит в любовь к своему государству, к его истории, его прошлому и настоя-

щему, а затем ко всему человечеству». 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ  

СОВРЕМЕННЫХ ДЕТЕЙ 
 
Современные дети и подростки имеют очень много психологических 

особенностей. Если сравнивать с прошлыми поколениями, то современные дети и 

подростки имеют множество психологических отличий. Те поколения, которые еще 

застали СССР имели сформулированную идеологию и как следствие особые 

принципы жизни. Этими принципами, должен был руководствоваться каждый 

советский человек. Не будем лезть в особенности коммунистической идеологии, но 

позволю себе заметить, что все эти принципы почему то явно перекликались с 

библейскими заветами святых. Эти заветы и есть самые добрые истины, которые 

придумали мудрецы на протяжении существования всей человеческой цивилизации. 

И эти истинны, до недавнего времени, сохраняли человека в человеке не давая ему 

опуститься до животного состояния. 

Каждый преподаватель начиная свой урок должен представлять, кто сейчас 

перед ним сидит в классе или аудитории.  Сразу после Великой Отечественной 

Войны в классах и аудиториях собирались дети и подростки детство которых было 

обожжено войной. А некоторым даже пришлось повоевать…  Потом, позже, это уже 

были дети детей войны, которые от своих отцов и матерей переняли всё самое важное 

и нужное. Важное и нужное, что должно было стать фундаментом новой мирной 

жизни. Дальше на протяжении нескольких мирных десятилетей классы и аудитории 

заполняли дети и подростки мечтавшие стать космонавтами, летчиками, 

полярниками, физиками, писателями… Эти дети знали, что вырастут, бесплатно 

получат лучшее в мире образование и отдадут сполна своей стране весь свой задор, 

все свои знания. В замен они все хотели получить хорошую интересную работу, 

жилье, достойную жизнь в великой стране. У каждого из них была своя мечта, своя 

цель! Все точно знали, что человек человеку друг, что воровать это плохо, что зависть 

это плохое чувство, что отнимать жизнь у человека нельзя, что родителей и учителей 

надо слушаться и уважать.  Никто из них и не думал, о том, что может быть такое, что 

им элементарно будет не хватать на еду…    

 Учитель всегда остается учителем, и он во все времена должен нести разумное, 

доброе,  вечное. Что же сейчас может учитель сказать детям. Детям, которые в своем 

большинстве, уже не верят ни чему кроме денег. Дети, подростки пришедшие от сво-

их самых первых учителей пап и мама, уже увы вкусили все прелести современной 

жизни. Это, конечно, же больше касается подростков, которые сидят в аудиториях 

колледжей и институтов. Многие из них знают, что их родители отдают последние 

деньги, что бы заплатить за их образование, если оно платное. Знают, что такое кре-

диты и ипотека… Знают, кто такие коллекторы и банкротство… Знают, что без денег 

они никто! И вот это самое главное! Деньги! Они это все знают не по наслышке… 

Они все это принесли из своих семей. Они видят как их отец и мать работают, что бы 

их семье элементарно хватило бы на жизнь!  Они давно усвоили одну современную 

мудрость «Хватит делать добро, нужно делать бабло».  И это ужасное определение 

сформулировали они сами.  Наши дети, подростки словно зеркало того общества в 

котором они живут. 

А в этом обществе уже нет места истиной бескорыстной дружбе, любви и 
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самопожертвования во имя жизни. Соглашусь, что не все дети и подростки поражены 

этим страшным недугом. Боясь прослыть белой вороной, то меньшинство, которое 

еще есть очень неохотно показывает себя. Те которые сумели сохранить в себе эти 

незыблемые ценности стараются на публике не высказывать своих взглядов. И скорее 

всего они плавно отойдут от того во, что верили. От того, что еще успели вложить в 

их души родители. 

Вот с этим страшным противоречием сталкивается каждый преподаватель. По-

ступки героев романов Толстого, Достоевского и Тургенева уже давно становятся 

смешными в глазах наших детей. Им более понятны модные блогеры, которые теперь 

взялись за воспитание юных умов. В нашем государстве нет понятной идеологии. Нет 

того вектора счастья, по которому бы шел человек. В глазах юных граждан  России 

нет надежды на будущее. Вот это самое страшное!   

 В мире быстро меняющейся, общедоступной информации, взрослые перестали 
быть авторитетными личностями. По мере того как электронные медиа все больше и 
настойчивей «идут в атаку», любопытство сменяется цинизмом или самонадеянной 

заносчивостью. Дети начинают ориентироваться не на авторитет взрослых, а на ин-

формацию, поступающую из сети. 
Возникает проблема изучения не только содержания программ, но и воздейст-

вия скоростей, ритмов медиа, телевидения на психическое, психофизиологическое 

развитие студента. 

Итак воспитывает современных детей, в основном, мир вокруг нас. Те у кого 

авторитет: блогеры, медиа и реальные ценности нашего бытия.  

Преподаватели всеми силами стараются переломить ситуацию. Может быть, 

когда в нашей стране опять будут почитать  человека творца, человека который рабо-

тает, а не зарабатывает любыми способами, ситуация изменится.   

Одним словом,  мы имеем реальные изменения растущего поколения. Наши де-

ти отличаются от нас больше, чем когда-либо: за весь известный нам отрезок истории 

ничего подобного еще не случалось. 

Современные дети не восприимчивы к тактике внушения чувства вины, к кото-

рой обычно прибегают на ранних этапах в семье и общественных учреждениях. Пло-

хо реагируют на принуждение, нотации, наказания и другие общепринятые методы 

воспитания и дисциплины, которыми пользуются преподаватели и родители.  

На что студенты откликаются, так это на уважение – уважение к ним как к ра-

зумным личностям, уважение к их проблемам, которые для них не менее сложны, чем 

наши взрослые трудности для нас. 

Они не всегда «слышат» преподавателей. Среди них есть неблагополучные 

студенты. Но каждому из них нужно предоставить шанс получить от нас те советы, 

которые будут поощрять лучшее, что в них есть. Нужно работать индивидуально с 

каждым студентом и тогда будет результат. 
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О. Ю. Дзендзя, 

учитель-логопед группы компенсирующей направленности для детей 

 с тяжелыми нарушениями речи, МБДОУ д/с №8 г. Белгород 

И. В. Мишурова, 

воспитатель группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нару-

шениями речи, МБДОУ д/с №8 г. Белгород 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИНТЕГРИРОВАНИЯ  

ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

 

Проблема интеграции в общество детей с отклонениями в развитии является 

одной из наиболее актуальных, особенно вопрос об интегрированном обучении детей 

с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата. 

Однако проблемы интегрированного обучения детей с речевыми нарушениями 

освещаются недостаточно. Дети, обучавшиеся в логопедических детских садах, ин-

тегрированные в среднюю школу, испытывают значительные трудности в овладении 

процессами чтения и письма. Нормальному обучению препятствуют также затрудне-

ния при концентрации памяти и внимания, низкая работоспособность, быстрая утом-

ляемость. Проблема подготовки к интегрированному обучению детей с речевыми на-

рушениями на этапе логопедического детского сада занимает одно из важнейших 

мест в современной логопедии, понятие “готовность к школьному обучению” акту-

ально и многопланово. 

Уровень развития речевой готовности является одним из важных составляю-

щих общей готовности к школе [3]. В настоящее время уже созданы многочисленные 

методики и разнообразные тесты для оценки степени готовности ребенка к школе [5]. 

Необходимо специально разработать критерии оценки готовности к интегрированно-

му обучению применительно к детям с речевыми нарушениями. 

Говоря о подготовке к интегрированному обучению детей с нарушениями речи, 

встает вопрос преемственности в работе двух очень важных звеньев – дошкольной и 

школьной логопедических служб [4], [7]. 

Тесная взаимосвязь в работе логопедов дошкольных учреждений и школ будет 

способствовать в решении проблемы подготовки к интегрированному обучению де-

тей с речевыми нарушениями. 

Учителя начальных классов общеобразовательных школ часто не знают осо-

бенности развития речи и познавательной деятельности детей с речевыми наруше-

ниями, а процент обучения данной категории детей в массовом учреждении доста-

точно велик. Поэтому, необходимо решить вопрос начальной дефектологической 

подготовки педагогических кадров, что поможет учителю начальных классов, с одной 

стороны, увидеть особенности развития детей с речевыми нарушениями, а, с другой 

стороны – потенциальные возможности и уровень обучаемости этих детей. Знание 

специфических методов и приемов в работе с данной категорией детей позволит учи-

телям начальной школы улучшить результаты учебной деятельности учеников и по-

высить эффективность своей работы. 

Подготовка к школьному обучению детей с речевыми нарушениями является 

одной из основных задач в работе специалистов логопедических дошкольных учреж-

дений. Основываясь на работы таких авторов, как М.Е.Хватцев, Р.Е.Левина, 

Г.В.Чиркина, Л.Ф.Спирова, А.В.Ястребова, можно говорить о том, что процесс овла-

дения письменной речью (чтением и письмом) вызывает наибольшие трудности у де-
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тей с речевой патологией. Следовательно, это необходимо учитывать при подготовке 

детей к школе. Однако практика показывает, что многие логопеды ограниченно по-

нимают свою задачу и концентрируются на преодолении внешних, явных проявлени-

ях дефекта, таких как нарушение звукопроизношения и фонематического восприятия. 

Выделяют 3 подгруппы детей по степени готовности речевой деятельности к 

обучению в общеобразовательной школе [1], [2]. В первую подгруппу вошли дети, 

речевое развитие которых практически соответствовало возрастной норме. Вторую 

подгруппу составили дети, которым было свойственно нарушение фонематического 

слуха, был затруднен звуко-слоговой анализ и синтез слов, возникали затруднения 

при овладении элементами чтения и письма. Третья подгруппа включала детей с низ-

ким уровнем развития фонематического слуха, аграмматизмами в речи, искажением 

слоговой структуры слов. У детей данной подгруппы большие трудности при звуко-

слоговом анализе и синтезе слов, а также проблемы в овладении элементарными на-

выками чтения и письма, затруднения при составлении рассказов по картинке или се-

рии сюжетных картин. 

Дети, вошедшие в 1 и 2 подгруппы, могут быть успешно интегрированы в об-

щеобразовательные учреждения при условии систематической коррекционно–

педагогической и психологической поддержки. 

Уровень развития речи детей 3 подгруппы значительно отстает от возрастной 

нормы, поэтому им обоснованно даны рекомендации обучаться в специальной школе. 

Интеграция детей с речевыми нарушениями не может быть тотальной. Выяв-

ленная зависимость между степенью готовности ребенка к обучению в массовой 

школе и уровнем нормализации его речевой деятельности в процессе дошкольной ло-

гопедической подготовки требует глубокого обследования детей выпускных групп, 

разработки критериев оценки готовности к интегрированному обучению и динамиче-

ского наблюдения за процессом обучения в начальных классах, с целью своевремен-

ного предупреждения дислексии и дисграфии. 

Возможность интеграции выпускников логопедических детских садов в массо-

вые учреждения при условии организации для них специальных условий рассматри-

вается, как один из путей дальнейшего их коррекционного развития. Преемствен-

ность в работе дошкольных учреждений и массовых школ является залогом успеха в 

осуществлении процесса интеграции. 

Однако, несмотря на отсутствие условий в образовательных учреждениях муници-

пального образования, в  последние годы все большее число родителей отказывается 

отправлять своего ребенка в отдаленные школы. Полноценному образованию они 

противопоставляют семейный уют, комфортные отношения с ребенком и выбирают 

школу, расположенную в своем микрорайоне. 

Отсюда вытекает одна из первоочередных задач: формирование в обществе толерант-

ного отношения к детям (к людям) с недостатками в физическом и (или) психическом 

развитии, позволяющего не только сосуществовать, но и жить всем независимо от со-

стояния здоровья. 

Проблема совместного обучения детей с ограниченными возможностями со здоровы-

ми детьми в образовательном учреждении общего типа, что составляет сущность ин-

тегрированного образования, значима и требует не только формирования отношений 

между детьми, но и создания определенных условий, позволяющих сделать пребыва-

ние такого ребенка в образовательном учреждении комфортным [6], [7], [8]. 
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Для реализации поставленных задач необходимо выполнение большого объема 

работ как со стороны педагогов, так и со стороны родителей. И только тогда, это даст 

ожидаемый социальный эффект. 

1. Повышение степени доступности качественного образования для детей с ог-

раниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов. 

2. Обеспечение успешной адаптации ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в социум, его социализацию и интеграцию. 

3. Повышение нравственного эффекта образования. 

4. Повышение качества образовательного процесса путем использования тех-

нологий  индивидуально – дифференцированного обучения. 
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Л. П. Заборовская,  

специалист по комплексной реабилитации,  

БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганский реабилитационный центр»,  

пгт. Пойковский, ХМАО-Югра 

 

КОНКУРСНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Я ЛЮБЛЮ РОССИЮ!» 

 

Вед. Здравствуйте, уважаемые  гости! Вчера наша  страна отметила знаме-

нательную дату – День России! Это день, когда люди показывают свои успехи и 

достижения, испытывают чувство гордости за свой народ. И мы рады приветство-

вать вас в конкурсно-музыкальной программе «Я люблю Россию», в которой каж-

дый желающий сможет поучаствовать и показать свои способности.  

Приглашаем жюри конкурса (перечисляются члены жюри). 

Вед.  Велика наша Россия и талантлив наш народ. Славилась Россия чудо – 

мастерами, дерево и глину в сказку превращали.Красками и кистью красоту твори-

ли, своему искусству молодых учили. Учили  петь, стихи читать  и веселые танцы 

водить. 

Встречаем (Ф.И. участника)  

Песня «Моя Россия!» № 2 

Вед. Мы живем в стране, у которой удивительно красивое имя – Россия. А 

вы знаете, почему у нашей страны такое название? 

Вед.  За ясные зори, умытые росами, 

За русское поле с колосьями рослыми, 

За реки разливные в пламени синем 

Тебя по-славянски назвали – Россия. 

Вед. Много чудесных стран на Земле, везде живут люди, но наши самые 

лучшие. Всякие страны есть, но Россия – необыкновенная страна, потому что она 

наша Родина. 

Встречаем (Ф.И. участника)

     Россия, Россия, Россия 

Владимир Гудимов 

Нет края на свете красивей, 

Нет Родины в мире светлей! 

Россия, Россия, Россия, - 

Что может быть сердцу милей? 

Кто был тебе равен по силе? 

Терпел пораженья любой! 

Россия, Россия, Россия, - 

Мы в горе и счастье - с тобой! 

Россия! Как Синюю птицу, 

Тебя бережём мы и чтим, 

А если нарушат границу, 

Мы грудью тебя защитим! 

И если бы нас вдруг спросили: 

"А чем дорога вам страна?" 

- Да тем, что для всех нас Россия, 

Как мама родная, - одна!
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Встречаем (Ф.И. участника)  

Родина  

Зинаида Александрова  

 

Если скажут слово «Родина», 

Сразу в памяти встает 

Старый дом, в саду смородина, 

Толстый тополь у ворот. 

У реки березка – скромница 

И ромашковый бугор. 

А другим, наверно, вспомнится 

Свой родной московский двор. 

Или степь, от маков красная,  

Золотая целина, 

Родина бывает разная, 

Но у всех она одна. 

Вед. А красоту природы можно нарисовать и в своем воображении 

Приглашаю вас на танец «Я рисую солнце!» № 3 

Вед. Много пословиц и поговорок сложил русский народ о Родине: 

Нет земли краше, чем Родина наша! 

Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей. 

Одна у человека мать – одна и Родина! 

Жить – Родине служить! 

Родина  - мать, умей за нее постоять. 

Береги землю родимую, как мать любимую. 

Родная земля и в горсти мила. 

Человек без Родины, что земля без семени. 

Вед. Все они учат нас добру, любви к Родине, умению ее защищать от вра-

гов.  

Встречаем    (Ф.И. участника) 

Вед. Только в единстве наша сила и об этом расскажет нам и поэтому наш 

народ непобедим! 

Встречаем (Ф.И. участника)  

«Я и мы»                              

Владимир Орлов 

Очень много слов на свете, 

Как снежинок у зимы. 

Но возьмем, к примеру, эти: 

Слово «Я» и слово «Мы». 

«Я» на свете одиноко, 

В «Я» не очень много прока. 

Одному или одной  

Трудно справиться с бедой. 

Слово «Мы» сильней, чем «Я». 

Мы – семья, и мы – друзья. 

 Мы – народ, и мы – едины. 

Вместе мы непобедим.

Вед. А сейчас мы с вами узнаем, сможете ли вы быть едины. 
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Игра «Собери флаг» №4 

Вед.  Мы непобедимы, пока есть семья, пока есть друзья. А самая замеча-

тельная пора в нашей жизни, ребята, это - Детство. 

Детство – это ваши будущие дела, будущие и настоящие песни.  

Для Вас прозвучит песня в исполнении (название группы)                                            

« Весёлая песенка» № 5 

Вед. Самое время поиграть! Наш народ всегда любил игры. 

Игра «Ручеек» № 6 

Вед. О красоте нашей природы много сложено красивых стихов и песен.

Встречаем (Ф.И. участника) 

Привет 

С. Дрожжин 

Привет тебе, мой край родной, 

С твоими тёмными лесами, 

С твоей великою рекой, 

И неоглядными полями! 

Привет тебе, народ родимый, 

Герой труда неутомимый, 

Среди зимы и в летний зной! 

Привет тебе, мой край родной!

Встречаем (Ф.И. участника) 

Любовь к Родине                 

Олеся Емельянова 

Не заменят край родимый 

Никакие чудеса! 

Только здесь всё так любимо – 

Реки, горы и леса. 

Здесь от милого порога 

Начинается страна. 

Стран других на карте много, 

Только Родина одна!

Вед.  В сердце ты у каждого, Родина, Россия! 

Белые березки, колос налитой. 

Нет тебя привольней, нет тебя красивей, 

Нет другой на свете Родины такой! 

Вед. Дорогие друзья! Наш праздник заканчивается. Мы желаем вам мира, 

добра и благополучия. Еще раз с праздником – Днем России! 

Финальный танец «Мы дети твои Россия!» № 7 

Вед. Прошу жюри отметить наших конкурсантов!  (Вручаются грамоты уча-

стникам) 

Вед. Благодарю всех за участие в нашей программе! До новых встреч! 
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С. Н. Ивахина,  

О. А. Рыбакова,  

А. А. Крюкова 

воспитатели 

СП ГБОУ СОШ № 10 «ОЦ ЛИК» детский сад № 16 

 г.о. Отрадный Самарской области 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКА ЧТЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ  

ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИГРОВЫХ ПРИЕМОВ  

 

С каждым годом увеличивается количество детей, у которых проявляются на-

рушения чтения. Они испытывают большие трудности в осуществлении звукового 

анализа и синтеза слов, путают буквы, искажают слоговую структуру слова. Это при-

водит к низкому темпу чтения и снижению уровня понимания прочитанного у детей. 

Методическая разработка для работы с детьми по теме «Обучение чтению в 

добукварный период» была направлена на отбор и систематизацию игрового мате-

риала по обучению детей грамоте, разработке интересных игр на развитие фонемати-

ческого слуха. 

Опыт показал, что обучение дошкольника чтению – это игра взрослого и ре-

бенка, при этом нельзя разделять игру и учение. Детям 5-6 лет сложно на слух опре-

делить наличие или отсутствие какого-то звука в слове, сосчитать количество звуков 

и определить их последовательность. Подключение зрительного анализатора - вот что 

помогает в этой работе. А широкое использование игровых приемов обучения, обес-

печит успех совместных занятий, сделает их увлекательными и желанными для ре-

бенка. 

В разработке представлены упражнения и игры, которые используются  на за-

нятиях по обучению грамоте и в индивидуальной работе с детьми  с ОВЗ. 

Дидактические игры для развития слухового внимания 

1. «Назови первый (последний) звук» 

2. «Где находится звук (в начале, в середине или в конце слова)» 

3. «Волшебные звуки» 

Взрослый договаривается с детьми, что звуки «у» и «н» они будут считать 

волшебными. Если дети услышат первый звук, они должны схватить себя за ухо, если 

второй – за нос. После этого взрослый рассказывает историю, в которой эти звуки 

встречаются часто, или просто произносит ряд слов, а дети внимательно слушают и 

выполняют нужные действия. 

4. «Где спрятался звук?» (на развитие умения устанавливать место звука в сло-

ве). Для игры у воспитателя набор предметных картинок. У каждого ребенка карточ-

ка, разделенная на три квадрата, и цветная фишка (красная – если работа идет с глас-

ным звуком, синяя – с согласным). Воспитатель показывает картинку, называет изо-

браженный на ней предмет. Дети повторяют слово и указывают место изучаемого 

звука в слове, закрывая фишкой один из трех квадратов на карточке в зависимости от 

того, где находится звук: в начале, середине или в конце слова. 

5. «Рассели друзей по домикам» Дети сортируют картинки по количеству сло-

гов и раскладывают в нужные домики. 

Технология ТРИЗ в детском саду способствует развитию, с одной стороны та-

ких качеств как мышления, гибкость, подвижность, системность, диалектичность, а с 
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другой стороны - поисковой активности, стремления к новизне, развитие речи и твор-

ческого воображения. 

Основная задача использования ТРИЗ - технологии – это привить ребенку ра-

дость творческих открытий. 

К. Д. Ушинский писал: «Учите ребёнка каким-нибудь неизвестным ему пяти 

словам - он будет долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких слов с кар-

тинками, и он усвоит на лету». 

Игра «Волшебная шкатулка» (Понадобится коробочка с 8-10 любыми игруш-

ками) Воспитатель предлагает вынимать произвольно фигурки из коробки. Необхо-

димо описать с помощью мнемотаблицы, сказочного героя или предмет. 

Игра «Да – Нет-ка» или «Угадай, что я загадала»  

Например: воспитатель загадывает слово «Лиса». Дети задают вопросы (Это 

живое? Это растение? Это животное? Оно большое? Оно живет в жарких странах? 

Оно живет в лесу? Это дикое животное? В каких сказках встречается). Воспитатель 

отвечает только: «да» или «нет», пока дети не угадают задуманное. 

 «Объяснялки». Перед детьми яблоко и ложка. Задача детей составить объясне-

ние (цепочку-рассказ, как от яблока перейти к ложке). Педагог начинает цепочку, де-

ти продолжают. 

Возможный вариант развития причинно-следственной цепочки: 

В саду стояла яблонька, на которой - Висели вкусные и спелые яблочки - Яб-

лочки были спелые и поэтому сами - Сами падали на землю -Так как яблочки падали - 

Бабушка их собирала - Собрав яблоки, чтобы они не испортились, бабушка - Варила 

вкусное варенье - Варенье было вкусное, поэтому - Внуки ели его прямо ложками. 

«Хорошо - плохо»: Ребята, вы рады, что весна наступила?А что хорошо вес-

ной? (Ярко светит солнце, тает снег, можно пускать кораблики, птички прилетают, 

звери просыпаются и т. д.) Что плохо весной? (Грязно, кругом большие лужи; можно 

промочить ноги и заболеть; можно упасть в лужу, испачкаться, мама будет ругать и т. 

д.) 

 «Подбери слова» Лес - охотник, волк, деревья, кусты, тропа.  

Река - берег, рыба, рыбак, вода, тина. 

Город - автомобили, здания, улицы, велосипед т. д. 

 «Выложи букву» (выкладываются буквы из камешков согласно заданной схе-

ме). Во время ежедневной игры в буквы предлагаю детям выкладывать их из палочек, 

из крупы (перловка, рис, гречка, лепить из пластилина, обрывать из бумаги, конст-

руировать из веревочки, «оживлять». Для осмысленного усвоения букв, даю задания 

на сравнение букв с окружающими предметами: 

«О» - бублик, колесо, остров, обруч и т. д. 

«П» - дверной проем, перекладина, спинка стула, боковины стола и т. д.  

«А» - ракета, акробат, лесенка стремянка, конец карандаша и т. д. 

Примерные варианты игровых заданий могут быть такими: 

- На что похожа буква? Почему? 

- Найди букву в окружающих предметах. 

- Построй букву из палочек, из любого материала, нарисуй или вылепи. 

- Сконструируй из одной буквы другую (П-М, (О-Ф) и т. д. 

- Фокусы с буквами (закрыть часть буквы листком бумаги, чтобы получилась 

другая буква (В-З, Д-Л, П-Г) 

- Конструирование букв из пальцев или частей тела. 

- Рисование картинок из букв. 
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Используя игровое упражнение «Куда перелетела пчелка?», дети учатся опре-

делять и отмечать позицию заданного звука на схеме с помощью пчелки. Предложить 

детям  карточку, разделенную на 3 части, и пчелку, затем называю слова, а они долж-

ны догадаться, в какой из квадратов перелетит насекомое: если звук в начале слова - в 

первый квадрат, если в середине - во второй, если в конце - в третий. 

Данные упражнения в дальнейшем помогают в звуковом анализе слов. 

Для того чтобы ребенок научился выделять без ошибок каждый звук в сло-

ве, использую следующие приемы: 

- В начале использую фишки одного цвета (белого, а затем трех цветов: красно-

го, синего, зеленого: «ОСА (к-с-к)», «ЖУК (к-с-к)», «ЛЕС (з-к-с)» 

- Игровое упражнение «Пальчики в гостях у звуков», позволяет связывать звук с 

движением пальцев (как по клавишам пианино - по звуковым домикам) с одно-

временным проговариванием вслух каждого звука.  

Например: слово КОТ (пришел левый мизинец под синее окошко, в котором 

живет звук «К»; за мизинчиком встал безымянный под красное окошко звука «О», ро-

тик запел «о-о-о-о»; за безымянным - средний палец под синее окошко, в котором 

живет звук «Т», вот и вышло слово КОТ). Данное упражнение подготавливает детей к 

проговариванию слов во время письма в школе. Проигрывание идет по схеме слова, 

где синие квадраты обозначают твердые согласные, зеленые - мягкие согласные, 

красные - гласные. Проговаривая каждый звук, в дальнейшем ребенок начинает сам 

печатать букву («одевает» звук). 

Упражнения на дифференциацию гласных и согласных фонем, установление 

места ударения в слове. 

Выполняя артикуляционные упражнения и усваивая произношение отдельных 

согласных и гласных звуков, дети быстро начинают видеть и слышать их разницу - 

гласные поются, они «певцы», а согласные во всем и всегда с ними согласны.  

На различение гласных и согласных звуков играем с детьми в та-

кие игры: «Называю звук — поднимите фишку» - красную, если звук гласный, си-

нюю, если согласный; «Назовите второй звук» («АХ», «УТ», «ХО» и т. д.); «Покажи 

фишку» - выделение только гласных или только согласных звуков из пото-

ка звуков: «а, и, т, р, о, а, е, н, п»; «Поймай звук» (левой рукой- гласный, правой —

 согласный: а-а-а-з, т-та; «Кто из гостей произносит последним гласный звук?» -

 «гав», «му», «ку-ка-ре-ку» и т. д.». 

При дифференциации звуков по твердости - мягкости мы играем в такие игры: 

«Твердый - мягкий» (у детей фишки синего или зеленного цвета, они подходят 

к наборному полотну и выбирают соответствующую картинку). 

«В слове слог договори, будь внимательным смотри!» (Добавь слог «НА» или 

«НЯ»: Зи_, ня_, Та_, спи_, вес; добавь звук «Т» или «Т’»: сала_, крова_) 

 «Чей это звук?», «Чье это слово?» (Детям очень нравится мирить спорщиков, 

изменяя звучание звуков, слогов и слов) 

 «Магазин»: Тим и Том — продавцы, чеки — схемы слов. 

«Живое слово»: После звукового анализа слова дети «становятся звука-

ми» этого слова, располагаются в нужной последовательности и выбирают нужные 

цвета. Остальные  дети проверяют правильность «живой» схемы. По аналогии можно 

проводить работу со слогами 

Использование игровых технологий помогает организовывать коррекционную 

работу интереснее и разнообразнее, помогает поддерживать интерес детей на протя-

жении всего обучения.  
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Организованная таким образом работа, позволяет нашим воспитанникам быст-

рее осваивать процесс обучения чтению, они реже допускают наиболее распростра-

ненные ошибки в пропуске и перестановке букв, грубые искажения букв при написа-

нии. Дети не застревают на этапе слогового чтения, быстро и без особых усилий пе-

реходят к слитному чтению целыми словами. У них формируется интерес к языку и 

его законам (орфографическим правилам). И, наконец, самое главное, — заня-

тия чтением не сводятся к тренировке навыков, а становятся важным шагом психоло-

гического развития детей. 
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Т. И. Игнатенко, 

педагог-психолог ГУ «Донецкий республиканский  

учебно-методический центр психологической службы системы образования», 

 г. Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

«АРТ-ТЕРАПИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  

КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ» 

 

Арт-терапия активно используется в образовательных организациях для реали-

зации задач нравственного воспитания (А.Г. Кузнецова, Ж.Ю. Кара, Е.В. Таранова, 

М.Л. Наумова, Н.М. Валанова, А.А. Шальнова и др.), профилактики девиантного по-

ведения (Л.С. Картушина, А.В. Старовойтов, Г.Н. Евтушенко, Г.А. Белова), коррек-

ционной работы с детьми с ОВЗ (Т.Г. Наретина, М.Н. Смирнова, С.Н.Щербак, Е.А. 

Зелинская, А.А. Калинина и др.), гуманизации образовательного процесса (Н.Ю. Сер-

геева, Т.А. Ваулина, Н.Я. Федоринова, Н.М. Агарков, Н.В. Акинина, В.А. Мороз и 

др.) и решения многих других задач в образовательной среде организаций разного 

уровня образования [1, 2, 3]. 

Арт-терапия приобретает все большую популярность среди педагогов- психо-

логов, специалистов, работающих с детьми и подростками, как наиболее доступный, 

безболезненный и эффективный метод воздействия на психику человека. 

Арт-терапия ориентирована на присущий каждому человеку внутренний по-

тенциал здоровья и силы, ее акцент на естественном проявлении мыслей, чувств и на-

строений в творчестве, принятии человека таким, каков он есть, вместе со свойствен-

ными ему способами самореализации и гармонизации. 

Дети с ОВЗ имеют серьезные трудности в обучении, общении, социализации, 

адаптации. Одной из задач оказания психологической помощи становится формиро-

вание у таких детей личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий как основы умения учиться.  

Для детей с ОВЗ, чтобы учиться и развиваться, необходима дополнительная 

стимуляция, помощь, поддержка взрослых. Великий русский педагог К. Д. Ушинский 

говорил: «Ребенок мыслит формами, красками, звуками, ощущениями вообще». 

Творчество является эффективным методом по исцелению психики, который сегодня 

нашел широкое применение в практической психологии под названием арт-терапия. 

У многих детей, родители которых обращаются в ГУ «Донецкий республикан-

ский учебно-методический центр психологической службы системы образования», 

повышен уровень тревожности, агрессивности, занижена самооценка. Некоторые 

психические и физические отклонения делают ребенка пассивным, и круг его интере-

сов становится узким. Желание активно взаимодействовать с миром снижается. В 

итоге снижается и способность к адаптации. Он замыкается в себе. Он думает, что не 

сможет найти выход из образовавшейся ситуации. Арт-терапия позволяет, разомкнуть 

этот круг и поэтому в арт-терапии мы используем индивидуальные и групповые фор-

мы работы. Цель занятий – терапевтическое воздействие при решении внутренних 

психологических конфликтов, проблем коммуникации, эмоционально-личностного 

развития, в т.ч. аутизме и социализации детей с ограниченными возможностями здо-

ровья. В процессе занятия творчеством дети изобретают новые способы выражения 

своих эмоций. И бессознательно находят новые способы общения с внешним миром. 

Таким образом, утраченные способности восстанавливаются. Каждое занятие начина-
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ется с установления контакта и настроя на работу, а заканчивается этапом вербализа-

ции и рефлексивного анализа с помощью упражнений: «Доброе утро!», «С каким на-

строением ты пришел сегодня», «Я сегодня вот такой», «Встретимся опять», «Пере-

дай чувство».  

В ходе проведения занятий используются упражнения с пальчиковыми играми 

с использованием Су-Джок тренажёра с эластичными кольцами, развивающие так-

тильную чувствительность, мелкую моторику пальцев рук, опосредованно стимули-

рующие речевые области в коре головного мозга, а также способствующие общему 

укреплению организма и повышению потенциального энергетического уровня детей. 

Каждое упражнение сопровождается небольшим стишком, они помогают организо-

вать занятия интереснее и разнообразнее, создают благоприятный психофизиологиче-

ский комфорт детям во время занятия. 

Важнейшим фактором положительного воздействия арт-терапии на детей с 

ОВЗ являются терапевтические отношения, благодаря которым ребенок может найти 

способ выразить себя, ощутить чувство безопасности, развить коммуникативные спо-

собности и получить ценнейший опыт принятия и поддержки. Такое взаимодействие 

оказывает стимулирующее воздействие, развивает способности к проявлению ини-

циативы и самостоятельности, концентрации внимания, дает выход аффектам. 

На занятиях с детьми применяется метод песочной терапии. Игра с песком – 

одно из самых любимых занятий детей, это много новых эмоций и развивающих игр. 

Главное достоинство песочной терапии заключается в том, что ребенок простым и 

интересным способом может построить целый мир, ощущая при этом себя творцом 

этого мира, ведь это прекрасная возможность для самовыражения, развития творче-

ских склонностей в ребенке, а также простой и действенный способ научиться выра-

жать свои чувства, эмоции, переживания. Занятия по песочной терапия обеспечивают 

гармонизацию психоэмоционального состояния детей в целом, а также положительно 

влияют на развитие мелкой моторики, сенсорики, речи, мышления, интеллекта, вооб-

ражения. Детям часто трудно выразить правильно свои эмоции и чувства, а играя в 

песок, ребенок может, сам того не замечая, рассказать о волнующих его проблемах и 

снять психоэмоциональное напряжение. Ребенок может не говорить, или не может 

признать свои проблемы своими, но при этом расставляя фигурки, играя, в песке он 

отображает свой внутренний мир и ощущения, снимая психическое напряжение. Пе-

реживая образы, дети обретают свою цельность, неповторимость и индивидуаль-

ность. 
Одним из направлений, применяемых на занятиях для развития эмоциональной 

сферы, является фильмотерапия: с детьми и подростками просматриваем мультфиль-

мы на определенные темы, где они узнают себя и своих близких, расширяют горизон-

ты восприятия жизни, справляются с неуверенностью, переоценивают и корректиру-

ют свои действия, обучаются навыкам эмпатии, определения собственных чувств 

(рефлексии) и эмоциональных состояний партнера по общению (или киногероя). По-

сле просмотра идет обсуждение способа поведения героев, чувства, эмоции, пережи-

вания, испытываемые во время просмотра. 

Метод работы с мандалами – не навязчивый, мягкий способ для психологиче-

ской диагностики и коррекции. Исцеление и поиск выхода происходит, когда человек 

спонтанно создает цвета и формы внутри круга. С помощью рисунка в круге концен-

трируются внутренние силы, чтобы потом направить их на решение внешних задач. 

Мандала и работа с ней – способ личностного роста, развития креативности, внутрен-

ней свободы, внутреннего спокойствия, равновесия. От процесса выполнения и от ре-

https://psyforums.ru/dokumentaciya-blanki/kak-sbrosit-nervnoe-napryazhenie-kak-snimat-napryazhenie-nervnoe-emocionalnoe-myshechnoe-kak-snyat.html
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зультата дети получают удовольствие, в чем и заключается ресурность арт-терапии. 

Ведь в занятиях искусством очень важно, чтобы ребенок чувствовал свой успех в 

этом деле. Если он видит, что имеет успех в выражении и отображении своих эмоций, 

создании уникального рисунка, к нему приходит успех в общении, а взаимодействие с 

миром становится более конструктивным. Успех в творчестве в его психике бессозна-

тельно переносится и на обычную жизнь. C помощью рисования мандал дети расска-

зывают о своей жизни. По сути рисунок в круге – это автопортрет художника, состоя-

ние его личности на данный момент времени, не только его отношения с миром, но и 

мир внутри него. Когда дети рисуют мандалу, они рисуют свой внутренний мир в на-

стоящий момент, состояние, самость, себя настоящего, вне социума, свою духовную 

сущность. 

Для развития эмоциональной гармонизации и релаксации дети создают на пес-

ке и из песка, мандалы, которые получаются рельефными, чему способствует свойст-

во влажного песка. Создающий мандалу на песке рисует в песочном подносе круг и 

затем украшает его различными предметами. Из влажного песка можно вылепить 

различные элементы круга, а затем приступить к их декорированию. 

Также на занятиях дети создают мандалы с использованием природного и бро-

сового материала. Действия напоминают игры с мозаикой и в ход идут различные ма-

териалы: камешки, ракушки, бусины, монеты, пуговицы, косточки, семена, бисер и 

др. Детям очень нравится подобная работа и является радостной, интересной, успеш-

ной и индивидуальной для каждого. 

Сказкотерапия – это процесс поиска смысла, расшифровки знаний о мире и 

системе взаимоотношений в нем. Сказкотерапия является эффективным методом ра-

боты с особыми детьми. Данный метод позволяет решать проблемы эмоционально-

волевого контроля поведения. Он знакомит детей с книгами, приобщает к литературе, 

а также мотивирует детей к творчеству, через совместное сочинение сказок. Сказко-

терапия развивает личность ребенка посредством многогранного воздействия. Разви-

вает лидерские качества, речь, воображение, мышление, а также способствует устра-

нению таких неблагоприятных качеств как: нерешительность, страхи, агрессию. 

С подростками на индивидуальных занятиях применяется метод библиотера-

пии при эмоционально стрессовых нарушениях. Основное значение эмоциональной 

проработки заключается в том, чтобы помочь подростку проявить различные эмоции, 

сравнить их с эмоциями других людей с некими коррективами и поддержкой со сто-

роны психолога. Данный процесс помогает подростку научиться более оптимальным 

реакциям и действиям, нормализовать слишком бурные, слабые или измененные эмо-

циональные реакции. 

С помощью метафорических ассоциативных карт (далее – МАК) можно создать 

атмосферу доверия и безопасности для самопознания подростка, в которой он так ну-

ждается. Это позволяет ему раскрыться, познать себя, свои сильные и слабые сторо-

ны. Карты способны актуализировать познавательный интерес подростка, его вооб-

ражение, фантазию, найти выход из сложных жизненных ситуаций. Работа с МАК 

существенно повышает личностную ценность, содействует формированию позитив-

ной Я-концепции и повышению уверенности в себе. 

Применение арт-терапевтических методов на занятиях в работе с детьми огра-

ниченными возможностями здоровья позволяют получить следующие позитивные ре-

зультаты:  

 обеспечивает эффективное эмоциональное отреагирование, придает ему социально 
приемлемые, допустимые формы работы; 

http://www.voobrazenie.ru/
http://www.voobrazenie.ru/
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 облегчает процесс коммуникации для замкнутых, стеснительных или слабо ориен-
тированных на общение детей; 

 дает возможность невербального контакта (результата арт-терапии), способствует 

преодолению коммуникативных барьеров и психологических защит; 

 создает благоприятные условия для реализации произвольности и способности к 
саморегуляции. Эти условия обеспечиваются за счет того, что изобразительная деко-

ративно-прикладная деятельность требует планирования и регуляции деятельности на 

пути достижения целей; 

 оказывает дополнительное влияние на осознание ребенком своих чувств, пережи-
ваний и эмоциональных состояний, создает предпосылки для регуляции эмоциональ-

ных состояний и реакций; 

 существенно повышает личностную ценность, содействует формированию пози-
тивной «Я – концепции» и повышению уверенности в себе за счет социального при-

знания ценности результата, созданного ребенком с ОВЗ.  

Особого внимания требуют подростки, склонные к агрессии, тревожности, ко-

торые оказались в сложных жизненных обстоятельствах или имеют ограниченные 

возможности здоровья. В работе психолога арт-методы становятся уместными и 

можно сказать – незаменимыми, особенно тогда, когда уже повзрослевшего ребенка, 

но еще не взрослого, необходимо погрузить в мир детства, игры и творчества.  

Так, в работе с подростками с повышенным уровнем агрессивности и нервоз-

ности мы смешиваем и комбинируем разные виды арт-техник. Положительные ре-

зультаты достигаются при работе с техниками направленными на изменение первона-

чального рисунка. Для этого первичный рисунок подростка по заданной теме либо 

готовое изображение (в случае, если подросток отказывается рисовать) предлагается 

изменить, дополнить и улучшить, используя различные арт-материалы по его выбору. 

Рисунок позволяет проводить первичную диагностику состояния эмоциональной 

сферы. На практике мы убедились, что подобные занятия способствуют повышению 

самооценки подростка, за счет свободы выбора, помогают поверить в свои силы и 

возможность изменить ситуацию в сторону успеха и удовлетворения, что в результате 

является стимулом к решению собственных проблем. Актуальной проблемой детей, 

подросткового возраста, особенно подростков, воспитывающихся в не благополучных 

семьях, является демонстративность (демонстранты любят только позитивное внима-

ние, заинтересованное). К сожалению, она проявляется в мнимых формах взрослости 

– сквернословие, курение, алкоголь и прочее. Подобное поведение, безусловно, явля-

ется отражением поведения взрослых, чаще всего родителей, и может быть предвест-

ником внутри личностного конфликта, когда подросток чувствует себя взрослым, са-

мостоятельным, а взрослое окружение придерживается формы и манеры общения как 

с ребенком младшего возраста.  

Работая с данной проблемой, мы создаем условия для инициативы подростка, 

где активность психолога должна уступить место активности подростка, и арт-

методики являются универсальной формой взаимодействия, так как не бывает пра-

вильного и не правильного творчества, подросток может выбрать любой цвет, мате-

риал, инструмент и не услышит в ответ «Это не правильно». Суть арт-терапии заклю-

чается ни в обучении рисованию, а в том, чтобы посредством изобразительного ис-

кусства справиться с проблемами, вызывающими у подростка затруднения. В данном 

контексте арт-терапия выступает посредником в вербализации собственных чувств и 

эмоций, дает возможность выходу внутренней тревожности через творческую энер-

гию. 
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Еще одной характерной особенностью подросткового возраста является то, что 

почти взрослые дети практически не воспринимают поучительные беседы от взрос-

лых, а уж тем более нетерпимы к нравоучениям и наставлениям. Поэтому в контакте 

с подростком, мы стараемся быть с ним на равных, уважать его мнение и пережива-

ния. Наш опыт работы позволяет утверждать, что для них важно сформировать свое 

собственное мнение по каждому вопросу, а не верить всему, что им говорят. Подро-

стковый возраст – это возраст жадного стремления к познанию, возраст кипучей 

энергии, бурной активности, инициативности, жажды деятельности.  

Еще одно интересное направление – фототерапия. На сегодняшний день чрез-

вычайно мало используется такой эффективный ресурс, как фотография. Продукты 

фото-творчества дают много информации, как для психолога, так и для самого ребен-

ка – невербальной, яркой, понятной, объективной. Процесс фотосъемки очень интере-

сен для подростков, увлекает, побуждает к поиску новых идей и возможностей. Со-

временная цифровая съемка и доступность фотоаппаратов, компьютерных программ 

для работы с фотоматериалом позволяет широко использовать данный метод. Осо-

бенно интересно и эффективно используется фототерапия в индивидуальной и груп-

повой работе с подростками. 

Арт-терапия как метод дает широкие возможности работы с подростками, заня-

тия можно менять и варьировать в зависимости от количества участников, возрастной 

категории, психофизических особенностей, а также индивидуального запроса или 

проблемной ситуации.  

Использование драма-терапии – еще одно эффективное направление в индиви-

дуальной и групповой работе с учащимися посредством творческой деятельности. 

Выбор темы сценария, постановка проблемы, создание сценария, кукол, постановка 

спектакля, обыгрывание ролей, проекция собственной социальной и личностной роли 

в спектакле, демонстрация спектакля – всё это даёт богатейший опыт для личности 

ребенка, возможности для его самореализации. Психологу – огромный диагностиче-

ский материал и возможность естественной коррекции и развития через приемлемые 

и ненавязчивые формы работы, которые естественным образом увлекают самого ре-

бенка. 

Таким образом, драма-терапия реализует следующие задачи: 

 позволяет осваивать новые роли и проявлять скрытые качества личности; 

 повышает самооценку и ведет к укреплению личной идентичности; 

 позволяет развивать ценные социальные навыки; 

 способствует формированию нравственных качеств и ценностей; 

 связана с оказанием взаимной поддержки и помощи; 

 дает возможность наблюдать результаты своих действий и их влияние на окру-
жающих. 

Посредством творчества удается определить глубинные проблемы подростка, 

обнаружить те сферы внутренней и внешней жизни и личностные качества, на кото-

рые нужно обратить внимание, которые нужно проработать или скорректировать. 

Благодаря эффективным техникам арт-терапии нам удается помочь подростку менять 

свое поведение в лучшую сторону, избавляться от тревог и страхов, чувства вины и 

жалости к себе, различных комплексов.  

Арт-терапия помогает не просто выявлять сильные и слабые стороны человека, 

но и развивать их. Как следствие, занимаясь приятным делом, человек еще и прово-

дит серьезную работу над собой. Творческая деятельность, с подачи психолога помо-
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гает преодолевать тяжелые переживания, устранять психологические травмы, убирать 

подсознательные блоки, избавляться от неуверенности в себе и решать другие подоб-

ные проблемы. 
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М. Ю. Йулдашева, 

специалист по экологическому просвещению, экспозиционному  

и выставочному делу ФГБУ «Национальный парк «Берингия» 

 п. Провидения Чукотский АО 

 

СКАЗКА ПРО МОРЖА ЖОРЖА 

 

Глобальное изменение климата наиболее ярко выражено в Арктическом регио-

не. Вследствие потепления, зимы становятся короче и теплее, соответственно и ледо-

вое поле в арктических морях устанавливается на все более короткие сроки. Арктиче-

ские животные, жизнь которых неразрывно связана со льдом, такие как белые медве-

ди и моржи, вынуждены приспосабливаться к новым условиям.  Не имея возможно-

сти отдыхать и охотиться на льдинах, моржи образуют залёжки на берегу, где им гро-

зит много опасностей. Учёные отмечают случаи выхода моржей на берег вблизи на-

селённых пунктов. Беспокойство животных на залёжке может привести к их массовой 

гибели. Понимание ситуации местными жителями важно для сохранения популяции 

этих животных.   

 Цели занятия:  

- Формирование представлений о жизни морских млекопитающих в условиях кли-
матических изменений в родном крае.  

- Формирование общественной поддержки сохранения морских млекопитающих.  
- Задачи занятия:  
- Познакомить детей с представителями фауны Чукотки, особенностями их жизни в 
меняющихся климатических условиях.    

- Развивать познавательный интерес у детей посредством сюжетно-ролевой игры 

«Сказка про моржа Жоржа».  

- Воспитать бережное отношение к природе у детей дошкольного возраста.   
- Способствовать формированию экологической культуры у подрастающего поколе-
ния.  

- Содействовать развитию эмоционально-чувственной сферы у дошкольников.  

 Целевая аудитория:  

Воспитанники старших и подготовительных групп дошкольных образователь-

ных учреждений.  

 Продолжительность занятия: 40 минут.  

Подготовка материалов: 1,5-2 часа  

Изготовить из поролона «льдины» - 6 штук (3 шт – 1мх1м и 3шт – 1мх50см). 

Количество и размер льдинок варьируется в зависимости от количества детей, разме-

ров зала и т.д.    

Маски для персонажей – три маски моржей, изготовленные из поролона.  

Вводная часть. Разминка  

Дети сидят на стульях по периметру игровой площадки (актового зала).   

Ведущая: - Ребята, я хочу рассказать вам сказку. Но прежде мне нужно выяс-

нить, знаете ли вы животных нашего края? Я буду вам показывать движения и изда-

вать звуки, присущие некоторым животным, а вы повторяйте за мной и постарайтесь 

угадать показываемое животное.  

Ведущая просит детей подняться со стульев и жестами показывает моржа, зай-

ца, медведя, кита, косатку, чайку, евражку…  Дети, подражая ведущей, угадывают 
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животных. Эта игровая ситуация необходима для подготовки ребят к участию в пока-

зе сказки.   

Сказка про моржа Жоржа (сюжетно-ролевая игра) 

Дети сидят на стульях и слушают.  

 Ведущая: В одной стране жил-был морж Жорж. И был он сильнее всех мор-

жей. Среди вас есть такой же сильный?   

 Ведущая выбирает из сидящих детей исполнителя роли моржа, выводит его в 

центр зала и надевает маску моржа.  

Ведущая: И была у него жена – моржетта Жоржетта. Ни на минуту не покидал 

Морж Жорж свою красавицу, так и ходил вокруг неё кругами в прозрачной морской 

воде. Мне бы хотелось, чтобы кто-то из вас показал красавицу моржетту Жоржетту.   

 Выбирается исполнительница роли моржихи, на которую тоже надевается 

маска.  

Ведущая: А ещё у них был маленький сынишка моржик Жоржик.   

 Так же ведущая выбирает из сидящих детей исполнителя роли моржика Жор-

жика. Эту роль может сыграть и девочка.  

  

Жила эта дружная семья на большой красивой льдине. Утром моржи делали за-

рядку. Потом моржетта Жоржетта кормила маленького Жоржика своим очень вкус-

ным молоком, а морж Жорж очень гордился тем, что сынишка растёт не по дням, а по 

часам.  

 Рассказывая сказку, в центре актового зала ведущая постилает три «льдинки», 

просит «моржей» расположиться на них и продолжает повествование.  

 Ведущая: Вечером, когда вся семья отдыхала на льдине, морж Жорж расска-

зывал сказки, которые сочинял сам, а потом вместе с мамой моржик Жоржик пел 

свою любимую песенку. И подпевали семейству все животные той дивной страны. 

(Можно исполнить детскую песню, разученную заранее).  

 Ведущая: В общем, жили-не тужили моржи. Иногда мимо льдины, на которой 

жило семейство, проплывали косатки. Косатки подплывали к льдине и кружили во-

круг неё: глаза злющие-презлющие, зубы крючком, плавники торчком.     

Из детей, сидящих на стульях выбираются исполнители роли косаток (как по-

казывать косатку дети уже знают из игры-разминки).  

Но до семьи моржей им было не добраться. Да и боязно: вон какие клыки у 

моржей! Как дадут клыком по голове со льдины, мало не покажется!   

Уплывайте скорее, косатки, подобру-поздорову! Исполнители роли косаток са-

дятся на свои места.  

 Ведущая: На этом и закончилась бы эта история, если бы не приключилась бе-

да. С каждым годом в той стране становилось всё теплее и теплее. И льдина, на кото-

рой жили моржи, становилась всё меньше и меньше. Пока совсем не растаяла. Расска-

зывая, ведущая постепенно забирает у «моржей» льдинки.  

 Оказавшись в воде, семейство стало думать, куда бы теперь деться. Кругом 

вода. Еды-то много – голодным не останешься, а где погреться на солнышке, пере-

дохнуть?  

Плыли они плыли, глядь – остров! Выбрались кое-как. Залегли. Уснули.  

 Ведущая: Раньше всех проснулся маленький моржик Жоржик и захотел погу-

лять. Ползёт он по берегу, смотрит, как над морем летают чайки, а из воды выныри-

вают киты и смешно фыркают. Ведущая просит сидящих на стульях детей движения-
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ми и звуками изобразить животных и продолжает дальше. Далеко отполз моржик 

Жоржик, совсем забыл он об опасности.   

И тут из-за большого камня вышел медведь! Из сидящих на стульях детей вы-

бирается исполнитель роли медведя. Схватил он моржика Жоржика и потащил его. 

Моржик Жоржик ревёт, ластами отмахивается, да разве от медведя отмахнёшься!  

Но родители услышали рёв малыша, заспешили к нему на помощь. В воде-то 

легко, а по берегу трудно им было передвигаться, всё пузо себе порезали. «Моржи» 

имитируют движения в воде и на земле.   

Но успели родители к своему малышу, отбили у медведя. Ушёл медведь ни с 

чем.  

И устроили наши моржи БОЛЬШОЙ СОВЕТ.   

 Собрали сородичей на берегу и решили держаться все вместе. Вместе выжи-

вать легче. Часто можно видеть на берегу большое скопление моржей. Так было…  

Ведущая: Давайте поблагодарим наших артистов за прекрасно показанную 

сказку. И вам, дорогие слушатели, спасибо за помощь.   

 Исполнители роли моржей садятся на свои места в зале.  

Ведущая: А теперь ответьте, о какой стране говорится в сказке? Как вы думае-

те, весёлая или грустная эта сказка? Почему весёлая? Почему грустная? Почему мор-

жам стало нелегко, когда растаяла их льдина?  

Как вы считаете, могут ли люди помочь моржам, оставшимся без льдин?  

 Подвижная игра «Косатка». 

Описание игры: По залу разбросаны импровизированные льдинки. Дети дви-
гаются между ними, изображая называемое ведущей животное (движения знакомы 
детям по игре-разминке в начале мероприятия): медведь, морж, кит, чайка, заяц, ев-
ражка. Но, как только произносится «косатка», все дети должны оказаться на льдин-
ках, поддерживая друг друга. И так повторить несколько раз.    

 Ведущая: Спасибо вам, дорогие ребята! Сегодня вы убедили нас в том, что вы 

умеете быть дружными между собой. Ведь, когда мы дружные, мы умеем найти вы-

ход из самой сложной ситуации. Поэтому я и пришла рассказать вам эту поучитель-

ную сказочную историю про семью моржа Жоржа.   

  

 
Фото 1: Маски моржей   

 
Фото 2: Льдины из поролона   
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Фото 3: Как общаются животные? 
 

Фото 4: Захватывающий момент игры 

Фото 5: Выбор исполнителя роли моржа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 6: Выбор исполнителя роли моржихи 

Фото 7: «Семейство моржей» на «льдине»  Фото 8: «Косатки» подбираются к «льдине» 

Фото 9: Уставшие «моржи» 

 
Фото 10: Исполнение роли медведя 
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Фото 11: Большой Совет 

Фото 12: Подвижный момент игры  Фото 13: Внимание – «косатка»! 
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В. И. Каипов,  

педагог дополнительного образования 

руководитель школьного лесничества «Соболь» 

МБОУ «СОШ № 2», г. Мегион ХМАО-Югра 

(научный консультант – Юмагулова Эльвира Рамильевна, к.б.н., доцент кафедры 

экологии ФГБОУ ВО Нижневартовский государственный университет) 

 

РОЛЬ ДУХОВНОГО ОПЫТА ОБЩЕНИЯ С ПРИРОДОЙ 

КОРЕННЫХ НАРОДОВ ХМАО-ЮГРЫ 

В ВОСПИТАНИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Духовный опыт – неисчерпаемый кладезь мудрости, нравственных начал, ду-

ховности, необъятного запаса любви, доброты и бережного отношения ко всему, что 

окружает человека: к природе, её богатству, к людям. Духовность (по толковому сло-

варю Ожегова) – Свойство души, состоящее в преобладании духовных, нравственных 

и интеллектуальных интересов над материальными. 

Духовность устремляет человека к обретению смысла жизни посредством воз-

вышения на утилитарно-прагматическими интересами Духовность – нравственность, 

переживание возвышенного и прекрасного, поиск истины.  

Феномен духовности погружает человека в сферу культуры, гуманизма, жиз-

ненных ценностей, нравственности, совершенства и самосовершенствования. В этом 

понятии синтезируются различные стороны человеческого существования и социо-

культурных процессов. В духовной сфере человек осуществляет осмысление и выбор 

идеалов, ценностей не просто на основе усвоения знаний и удовлетворения потребно-

стей, но переживает их лично, соотнося с внутренним нравственным законом. Духов-

ность является своего рода сакральным пространством, переступать границы которо-

го чревато личной и общественной катастрофой.  

Пренебрегающий духовным опытом теряет доступ ко всему этому. Он как бы 

сам залепляет себе духовные очи и предается слепоте и пошлости. От всех вещей он 

видит только внешнюю видимость и довольствуется тем, что превращает ее в пустую, 

абстрактную схему. 

Только духовный опыт - опыт, открывающий человеку доступ к любви, совести 

и чувству долга, к праву, правосознанию и государственности, к искусству и художе-

ственной красоте, к очевидности и науке, к молитве и религии, - только он может ука-

зать человеку, что есть подлинно главное и ценнейшее в его жизни; дать ему нечто 

такое, чем стоит жить, за что стоит нести жертвы, бороться и умереть. Только этот 

внутренний духовный опыт делает человекообразное существо воистину человеком, 

т.е. духовной личностью, с неразложимым, священным центром, с индивидуальным 

характером, со способностью духовно творить и наполнять духом общественную 

жизнь, свободу, семью, Родину, природу. Иными словами: вся духовная культура 

возникает лишь из того и благодаря тому, что человек не ограничивает себя чувст-

венно внешним опытом, не отводит ему исключительного, ни хотя бы преимущест-

венного значения, но напротив, признает основным и руководящим духовный опыт, 

из него живет, любит, верует и оценивает все вещи, а следовательно, им же определя-

ет и последний смысл, и высшую цель внешнего, чувственного опыта. 

В основе понятия «духовность» всегда лежит идеальное, абсолютное, в опоре 

на которое человек обретает независимость от социального, то есть обретает подлин-

ную духовную свободу. По мере развития человечества его совокупный духовный 
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опыт постоянно обогащается, и в каждую последующую эпоху человек стоит перед 

все более сложным выбором духовных ориентиров. Духовное всегда являлось той да-

лекой точкой во вселенной, к которой стремился живой человеческий разум. 

Вопрос о духовном всегда являлся вопросом о приоритете, о некотором поло-

жительном пути, который выбирает человек в процессе осознавания им смысла жиз-

ни. Тоталитаризм, конформизм, потребительское отношение к миру укоренились в 

современном пространстве социальной жизни. На фоне этих сопутствующих совре-

менности явлений все актуальнее становится вопрос о духовности.  

В 2009 году утверждена Концепция духовно-нравственного развития и воспи-

тания личности гражданина России (далее – Концепция).  

Концепция является методологической основой разработки и реализации феде-

рального государственного образовательного стандарта общего образования. Кон-

цепция утверждает основные понятия: 

- социализация – усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления соци-

альных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в це-

лом, активного воспроизводства системы общественных отношений; 

- развитие – процесс и результат перехода к новому, более совершенному качест-

венному состоянию, от простого к сложному, от низшего к высшему, к некоей степе-

ни духовной, умственной зрелости, сознательности, культурности и пр.; 

- воспитание – педагогически организованный целенаправленный процесс развития 

обучающегося как личности, гражданина, освоения и принятия им ценностей, нравст-

венных установок и моральных норм общества. 

Принцип социальной востребованности предполагает, что воспитание, чтобы 

быть эффективным, должно быть востребованным в жизни ребёнка, его семьи, других 

людей, общества. 

Социализация и своевременное социальное созревание ребёнка происходят по-

средством его добровольного и посильного включения в решение проблем более 

взрослого сообщества. Полноценное духовно-нравственное развитие происходит, ес-

ли воспитание не ограничивается информированием обучающегося о тех или иных 

ценностях, но открывает перед ним возможности для нравственного поступка. 

Духовно-нравственное развитие достигает содержательной полноты и стано-

вится актуальным для самого обучающегося, когда соединяется с жизнью, реальными 

социальными проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбо-

ра. Таких проблем в России множество, и они не уходят даже из жизни самых благо-

получных, динамично развивающихся стран. Сделать себя нравственнее, добрее, чи-

ще – значит сделать таким мир вокруг себя. 

Программы духовно-нравственного развития и воспитания должны предусмат-

ривать добровольное и посильное включение обучающихся в решение реальных со-

циальных, экологических, культурных, экономических и иных проблем семьи, шко-

лы, села, района, города, области, республики, России.  

Традиционной и хорошо зарекомендовавшей себя формой социализации явля-

ются детско-юношеские и молодёжные движения, организации, сообщества.  

Они должны иметь исторически и социально значимые цели и программы их 

достижения. Организация воспитательного процесса в системе «школа – семья – со-

циум» потребует педагогов, способных не только учить, но и воспитывать обучаю-

щихся. 



156 

Основной педагогической единицей внешкольной деятельности является соци-

альная практика, представляющая собой педагогически моделируемую в реальных 

условиях общественно значимую задачу, участие в решении которой формирует у пе-

дагогов и воспитанников социальную компетентность и опыт конструктивного граж-

данского поведения.  

Социальные практики позволяют школьнику получать опыт нравственно зна-

чимого поступка, переводя содержание национальных ценностей в форму их усвое-

ния через общественно значимую деятельность. В организации и проведении соци-

альных практик могут принимать участие не только педагоги и школьники, но и иные 

субъекты гражданской деятельности, например ветераны, священнослужители, деяте-

ли культуры и спорта, представители служб социальной помощи и т.д. Социальные 

практики составляют содержание общественно полезной деятельности обучающего-

ся. 

Во внеурочной и внешкольной деятельности формируются преимущественно 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты российской идентичности. 

В ноябре 2012 года в рамках реализации целевой программы ХМАО-Югры 

«Дети Югры» ученики школы участвовали в окружной краеведческой экспедиции 

«Стойбище Тюйтьяха». Эта экспедиция была организована Молодежной региональ-

ной общественной организацией «Федерация спортивного туризма ХМАО-Югры». 

Проводилась она в район родовых угодий Айваседы Юрия Кылевича, больше извест-

ного под именем Юрий Вэлла – ненецкий поэт, публицист, общественный деятель и 

почетный оленевод (приложение 1). 

В экспедиции участвовали ребята из городов Радужный и Мегион, поселков 

Варьеган и Высокий. Прожили на стойбище 12 дней. Было очень интересно. Особен-

но запомнили вечера, проведенные с Юрием Вэлла. От него узнали много интересно-

го о традиционной жизни коренных народов – ханты и манси, об обрядах и даже сами 

приняли участие в обряде жертвоприношения оленя. 

Благодаря этой экспедиции, ребята получили много полезной информации, 

бесценные знания о народах нашего великого края. Больше всего поразила ребят при-

родосообразность уклада семьи Вэлла. 

После этой экспедиции ребятам захотелось передать всю ту информацию, ко-

торую они получили на стойбище и узнать, что же знают ученики нашей школы, жи-

тели города и поселка о жизни коренных народов Югры.  Так родилась идея изучения 

этого вопроса.  

По рассказам ребят, особенно часто Юрий Вэлла читал свои стихи «Лесные бо-

ли», в которых он говорил о проблемах коренных народов. «Боль первая» и «Боль 

четвертая» повествуют об уничтожении тайги в ходе освоения Сибири. В стихотворе-

нии «Боль вторая» говорится о загрязнении рек, а «Третья боль» и рассказ «Боль 

седьмая» посвящены семейным традициям, понятиям патриотизм и духовность. В 

сказании «Боль пятая» рассказывается о животном мире и проблемах оленеводов.  В 

«Боли шестой» высказывается тревога об алкоголизме коренных жителей, который 

навязывают пришлые народы. 

Приехав из экспедиции, и задавшись вопросом – есть ли проблема в развитии 

духовности в нашем городе и поселке, был проведён социальный опрос, в котором 

приняло участие более 300 человек разных возрастных категорий. Результаты и под-

робный анализ демонстрирует таблица (приложение 2). 

Из полученных данных сделали вывод о том, что современные школьники и 

взрослые люди не имеют точных определений понятия «духовный опыт», также у 
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большинства не сформировано понятие «семейные традиции», «среда обитания», 

«родовые угодья», «территория традиционного природопользования». Мало кто зна-

ком с духовным миром ханты и манси. 

Объединив знания, полученные в ходе экспедиции, социального опроса жите-

лей города Мегион и поселка Высокий, а также официальную статистику о положе-

нии окружающей среды в округе, мы расширили тематику знакомства и остановились 

на теме «Роль духовного опыта общения с природой коренных народов ХМАО-Югры 

в воспитании подрастающего поколения». Используя стихи Юрия Вэллы «Лесные 

боли», было решено уделить внимание каждой проблеме, и разделили реализацию 

проекта на следующие этапы: 

Этап I. Подготовительный – 2012–2013 учебный год – содержание: разработка 

плана работы, способствующего дальнейшему развитию духовности и экологической 

культуры у жителей пгт. Высокий и города Мегиона. 

Этап II. Почитание леса и природы – 2013–2014 учебный год – содержание: 

проведение мероприятий, используя фольклор и знания о духовной культуре корен-

ных народов, посвященных природе и бережному отношению к тайге. 

Этап III. Почитание водных ресурсов – 2014–2015 учебный год –содержание: 

проведение мероприятий, используя фольклор и знания о духовной культуре корен-

ных народов, посвященных рекам и рыболовству. 

Этап IV. Почитание животного мира – 2015–2016 учебный год –содержание: 

проведение мероприятий, используя фольклор и знания о духовной культуре корен-

ных народов, посвященных животному миру. 

Этап V. Представления об окружающем мире и семейные традиции – 2016–

2017 учебный год – содержание: проведение мероприятий, используя фольклор и 

знания о духовной культуре коренных народов, посвященных семейным традициям и 

понятиям патриотизм и духовность. 

Этап VI. Заключительный – 2017–2018 учебный год – подведение 

итогов реализации проекта, с помощью социального опроса более 300 

 человек разных возрастных категорий. 

Цель: способствовать дальнейшему формированию экологической культуры и 

развитию духовного мира у подрастающего поколения МБОУ «СОШ № 7» г. Мегио-

на, через изучение духовного опыта общения с природой коренных народов ХМАО-

Югры. 

Задачи: 

1. Изучить духовный мир и среду обитания – родовые угодья коренных народов 

ХМАО-Югры, 

2. Провести анкетирование обучающихся 1-9 классов (I категория 7-14 лет), це-

лью которого является выявление уровня экологической культуры и духовного разви-

тия. 

3. Организовать и провести мероприятия, используя фольклор и знания о духов-

ном мире коренных народов ХМАО-Югры, 

4. Провести повторное анкетирование обучающихся 1-9 классов (I категория 7-14 

лет), целью которого является выявление уровня экологической культуры и духовно-

го развития, 

5. Проанализировать полученные данные в ходе повторного анкетирования обу-

чающихся 1–9 классов (I категория 7-14 лет), 

6. Сделать выводы, 

7. Выявить перспективы развития проекта. 
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География проекта: г. Мегион, МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «СОШ № 2». 

г.Мегион, МАУ «Региональный историко-культурный и экологический центр» - Му-

зей под открытым небом. Родовые угодья Айваседы – Юрия Вэлла. 

Целевая аудитория: обучающиеся 1–9 классов МБОУ «СОШ№7», МБОУ 

«СОШ № 2». 

Сроки реализации: сентябрь 2012 – май 2018 гг. 

Представление о лесе и природе у коренных народов ХМАО-Югры, связанных 

с почитание леса и природы. 

Ханты и манси почитают природу, одухотворяют её, находятся в абсолютной 

гармонии с природой, наделяют человеческими чертами; для них она всегда остава-

лась и остаётся «живой». Любовь к природе, которой учат с детства, является неписа-

ным законом. Люди радуются первому снегу, дождю, ветру и бурану, морозу и жаре, 

от души радуются прилёту весенних птиц, даже появлению комаров, началу ледохо-

да, т. е. любому изменению природу и берегут её. Основным законом взаимоотноше-

ний человека с природой было: ты можешь брать столько, сколько тебе потребуется 

для жизни, но не сверх того. Всё, что взял у природы, должен употребить с пользой, 

но не с жадностью. Ведь в таких нелёгких условиях проживания, где каждой травин-

ке, каждому кустику, деревцу, чтобы вырасти, нужен не один год, по мнению этого 

мудрого народа нельзя жить по-другому. Нужно беречь красоту, данную природой с 

таким трудом. «Бережно относясь к природным богатствам - вы уважаете и самого 

себя!» На этом принципе основана духовная культура ханты и манси. И наказания по 

отношению к человеку, нарушившему законы природы, были жёсткие. Например, че-

ловек, срубивший кедр, чтобы собрать шишки, становился объектом всеобщего пре-

зрения. 

Ханты и лес неразделимы, пишет в своей работе В. М. Кулемзин  «Знакомь-

тесь: ханты». Жизнь ханты и манси в гармонии с природой обусловлено их бытом и 

деятельностью: охотой, рыбалкой, оленеводством, сбором дикоросов. Поэтому особое 

значение в культуре этих народов приобретают взаимоотношения человека и приро-

ды. Например, ханты и манси перед тем, как срубить дерево, просят у него прощения, 

также никогда не бросают мусор в огонь. Поклонение природе - характерная черта их 

культуры. 

Существует тесная связь языческих культов ханты и манси с природными ус-

ловиями их проживания.   

У обских угров природа одухотворена и является субъектом взаимодействия. 

Особенно это проявляется в культуре ханты. Несмотря на то, что и ханты и манси по-

читают языческую веру, в их мировоззрениях и верованиях существует множество 

различий. 

В отличие от верований манси, далеко не последнюю роль в мировоззрениях 

ханты занимают культы, напрямую связанные с природой, а не с духами-людьми или 

покровителями-предметами. К наиболее древним религиозным верованиям относятся 

почитание стихий природы, запечатлевшихся в многочисленных мифических персо-

нажах. 

Отсюда и отношение ко всему, как живому. Неприхотливые в быту, ханты и 

манси имели развитые формы духовной практики. 

В культуре коренных народов ХМАО главное место занимают язычество и его 

обряды. Язычество включает в себя множество направлений. Самые развитые из них 

у ханты и манси — это аниматизм, анимализм, анимизм, шаманизм, идолопоклонст-
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во, зооморфизм, промысловые культы. Некоторые из них напрямую связаны с почи-

танием объектов и явлений природы. 

У народов ханты и манси основой религиозных верований является вера в ду-

хов - анимизм. Вера обских угров в духов-покровителей, духов природы и воды воз-

никла в глубокой древности в повседневной борьбе за выживание, в  

в целях самосохранения.  

Духи, самая многочисленная категория из всех сверхъестественных существ. 

Наиболее известна классификация К. Ф. Карьялайнена – по трём категориям: духи 

«всеобщие», «местные», «семейно-родовые». 

«Всеобщие» духи не привязаны к месту обитания: их присутствие ощущается 

повсюду. Ко всеобщим духам-богам относятся Торум, Калтась (она же Анки пугос у 

восточных ханты) и дух болезней Кынь лунк. Среди всеобщих духов, стоящих рангом 

ниже, известен хозяин леса Унт тонх (требует жертв в начале и конце промысла), а 

также водяной. 

К категории «местных» относятся духи, имеющие силу на определённой терри-

тории или распространяющие власть на ту или иную социальную группу. Их основ-

ная обязанность — облегчить человеку жизненный путь ежедневным вниманием, 

обеспечить успехом в промыслах, оградить от болезней. Таких духов очень много, в 

каждой местности действуют свои: одни охраняют оленьи стада, др. загоняют рыбу в 

расставленные ловушки, третьи посылают под выстрел зверя. Все местные духи игра-

ли важную социальную роль: требуя периодических и эпизодических посещений, они 

объединяли удалённые друг от друга хантыйские роды и даже фратрии. 

Духи «личные» или «семейные»: от их силы и способностей зависит личное и 

семейное благополучие. Однако сила личных и семейных духов невелика, поэтому в 

важных жизненных ситуациях следует искать поддержки у духов рангом выше — ме-

стных или всеобщих. Личные и семейные покровители подвергались побоям, иногда 

их выбрасывали, сжигали, заменяли новыми, если они плохо помогали. Местных и 

всеобщих духов относили к разряду божеств. 

В религии манси главные земные духи-покровители – дети Нуми Торума - рав-

ны по рангу. Все они в равной степени – хранители благополучия людей на Земле. 

Особо почитаемый из духов у обских угров – Дух огня (Най ангки, Най ими), т. к. 

огонь занимает у ханты и манси особое место.  

 Взаимоотношения человека и природы у ханты и манси. «Будь милостив ко 

всему живому, бери у природы лишь самое необходимое» – так гласит мудрость об-

ских угров. 

Взаимоотношения человека и природы приобретают особое значение у ханты и 

манси. Поклонение природе - характерная черта их культуры. Например, «Большая 

зима» начинается для этих народностей в ноябре. Её наступление отмечается на ниж-

ней Оби особым ритуалом. В священной роще зажигаются опознавательные огни, к 

которым прибывают участники обряда. 

Лес для народов ханты и манси священный. Ханты считают, что «…дерево 

встречает человека и провожает в неземной мир.  Оно встречает человека в висьякле - 

маленьком доме, берестяная малька - апа - покачивает его, пока он ползает и ест сла-

бее птенца, оно спасает его юртой - избой из вековых лиственниц. Деревья - друзья, 

деревья - пища, деревья - красота, деревья - вчера и сегодня, деревья - много зим на-

перёд». Так говорится в одной из сказок. Предки ханты искали поддержку и у деревь-

ев. Кроме того, дерево мыслилось как лестница, которая связывала земной, подзем-
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ный и небесный миры. Деревья занимали большое место в традиционном мировоз-

зрении народов Югры: пары деревьев называли близнецами, дедушкой и бабушкой.   

Деревья, якобы, могли мстить друг за друга, перешептываясь листвой; дерево, 

имеющее на вершине семь ветвей, считалось священным; береза связывала средний 

мир с верхним люди представляли, что на небе березовый лес и свои дары солнцу, 

небу, ветру и небесным духам привязывали к березе. Береза – дерево, сопровождав-

шее человека от рождения до смерти. Ханты почитали березу священной. 

Почитание деревьев было распространенным явлением у многих народов. Ха-

рактер верований, относящихся к почитанию деревьев, различен.  

У коренных народов Югры считалось, что черемуха привлекает к себе злых ду-

хов, а рябина, наоборот, отпугивает; для духа жертвы привязывали на сосну, голода - 

на осину (листья дрожат как человек от слабости).  

Среди всех видов деревьев у ханты и манси особым почитанием пользуется ли-

ственница. У казымских ханты лиственницу называют Нангк  вонгхеп ики - букваль-

но “Лиственницы зарубка - старик”, по имени, обитающего в дереве бога (духа), ко-

торый помогает хорошо стрелять на охоте.  

Ель — это символ связи Нижнего и Верхнего мира. 

Пихта - клятвенное дерево.  

Кедр - дерево фратрии Пор, мужское дерево, так как предок Пор - медведь. Об-

ские угры чтили кедр, наделяя это дерево человеческими качествами, такими как со-

страдание, понимание и взаимопомощь.  Вырубка этого дерева находилась под кате-

горическим запретом и приравнивалась к страшному богохульству. Считалось, что 

человек, повредивший или срубивший кедр, губил, таким образом, свою душу. Кедр у 

ханты и манси символ мужества и вечности. Вот почему у поэтов кедр – богатырь, 

воин, защитник. 

Сберегая священные для югорских народов деревья, мы сберегаем родину. 

Семейные традиции в жизни коренных народов. 

В литературе народов Югры человек представлен как частица огромного мира, 

как результат творения космических и земных естественных законов. Человек – дитя 

природы, поэтому первая заповедь, определяющая смысл его бытия, заключается в 

бережном отношении к природе.  

Одним из основных факторов, где происходит духовное обогащение личности, 

является семья. Семья, на наш взгляд, - главный фактор, способный сохранить обы-

чаи, традиции народа. Многие лучшие традиции родились и сохранились веками 

именно в семье: верность семейному укладу, уважение к предкам, почитание стар-

ших, бережное сохранение семейных традиций.  

Нам хотелось исследовать, попытаться изучить, как можно объединить, со-

вместить семейное воспитание и духовный опыт.  Восстановить духовность народа – 

прежде всего, оживить народную культуру, традиции воспитания, искусства, язык.  

В условиях современного культурного, духовного, экологического неблагопо-

лучия есть смысл обратиться к опыту наших предков, к народным педагогическим 

традициям как к источнику нравственного богатства.  

Воспитание формирует у человека чувство гармонии с окружающим миром. 

Мы хотели бы выделить духовно-нравственное воспитание, так как его считаем наи-

более важным видом воспитания.  

Духовно-нравственное воспитание — один из аспектов воспитания, направлен-

ный на усвоение подрастающими поколениями и претворение ими в практическое 

действие и поведение высших духовных ценностей.  
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Семейные, народные традиции связаны, прежде всего, с трудом древних пред-

ков ханты и манси, который являлся для них духовно-нравственной ценностью. Труд, 

религиозные представления, народное творчество – это составные части духовного 

мира ханты и манси. В них сконцентрирован опыт бытия человека в определенных 

природных и социально-политических условиях, опыт типичных народных форм 

взаимодействия, которые в наибольше мере формировали личность, умеющую проти-

востоять условиям жизни.  

Ребенок в северной семье очень рано начинал понимать, что он является ча-

стью семьи. Это раннее чувство ответственности воспитывает в детях чувство хозяи-

на. Такие дети рано начинают осознавать свое место в окружающем мире – природ-

ной и социальной среде. Дети Севера с ранних лет умеют гармонично жить с приро-

дой. 

Ханты, манси, лесные ненцы живут на территории Ханты-Мансийского округа 

уже не одну сотню лет. Истоки культур этих народов теряются в глубине веков. Еще в 

древние времена северные народы, населявшие берега Оби в среднем ее течении по-

лучили общее название обские угры.  

На современном этапе интерес к изучению обско-угорской культуры связан с 

активным промышленным освоением региона и угрозой исчезновения самобытной 

культуры ханты и манси. 

Историческое название Ханты-Мансийского автономного округа - Югра («УГ-

РА»), а это - «УГ» - означает вода, «РА»- народ, «Кантах»- народ, «Хантэ» - человек 

Югры, остяки, ханты - три названия одного народа ханты. 

Все это время коренные малочисленные народы существовали в гармонии с 

природой. Непроходимая, могучая тайга, долины рек были своеобразной экологиче-

ской нишей, определявшей быт, уклад, традиционные занятия обских угров. В отли-

чие от многих культур, где человек - царь природы, у обских угров природа одухо-

творена и является субъектом взаимодействия. Отсюда и отношение ко всему, как к 

живому.  

Неприхотливые в быту, северные народы имели развитые формы духовной 

практики, которые и по сей день до конца не исследованы. В обско-угорском фольк-

лоре сохранились предания о людях, способных управлять стихиями - насылать на 

врагов ливень, град, буран. 

С точки зрения древнего предка ханты живым является все, что движется, и то, 

что похоже на движущееся. Живые предметы для ханты: человек, зверь, птица, дух, 

снег, вода, гром, лед, камень.  Снег живой, пока падает, а лежачий снег – не живой. 

При таянии снег превращается в воду и оживает. Вода в реке живая, но она умирает, 

превращаясь в лед. Лед живой (трещит!), но умирает, превращаясь в воду. Вода в по-

суде мертвая, в ней не живут рыбы 

Мифология обских угров включала в себя представления о мире и человеке, об 

истории общества, философские знания. 

В мифах народа манси о возникновении Земли отмечается, что вода первона-

чальна, она основа жизни. Сначала была только вода. На воде растет все, в том числе 

и сама земля, поднятая из большой глубины мирового океана.  Вся земля, реки и озе-

ра, как считали ханты и манси, были поделены между духами – предками, от которых 

зависели жизнь и благополучие этих народов. Пантеон богов возглавлял Небесный 

отец - Торум. 

Наиболее известен «хозяин рыб» – Обской старик, высеченный из дерева, у ко-

торого нос был «аки труба жестяны, очеса стеклянны…». Его изображение стояло у 
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впадения Иртыша в Обь и «притягивало» рыбу носом, как хоботом.  Более значитель-

ным является водяной дух Йенк-тонх, Йенк-ики (хант.), или "водяной царь" Вит-хон 

(манс.). Водяной дух, как и лесной, вездесущ, т. е. может проживать в любом водо-

еме, в то время как водяному царю приписывается определенное местожительство - в 

устье Оби, на территории ненцев.  

Аганские ханты и лесные ненцы, проживающие на территории Нижневартов-

ского района, почитают богиню Агана Великую женщину. По легенде она была спу-

щена с неба на нарте без оленей верховным богом Торумом, чтобы защищать и охра-

нять всех обитателей реки. 

Другое имя Хозяйки Агана – Каменная Лягушка, Железная Лягушка. Деревян-

ные изваяния женщины божества и лягушки-божества хранятся в священном доме-

амбарчике на ручье Нёхявен. Поклониться богине-лягушке до  

сих пор приходят не только аганские жители, но и ханты с Тромъегана, Югана, Пима. 

Образ лягушки был связан с представлениями васюганско-ваховских хантов об изо-

билии, прежде всего удачей в рыбной ловле. 

Этнически ханты причисляют себя к родам Медведя (Казамкины, Епаркины), 

Лося (Покачевы, Сардаковы), Бобра (Айпины, Лейковы, Тылчины). Аганские ненцы 

причисляют себя к родам Гусь, Щука и Журавль. 

Иуси и Айваседа-Тётт относились к роду Гуся. У обоих родов существовал за-

прет убивать эту птицу. Большинство аганских ненцев Айваседа относились к роду 

Щуки. Они не употребляли в пищу щучьей головы. Женщины не ели также печень и 

брюшко. 

Создавая и развивая свою культуру, народы стремятся к более полному отра-

жению в ней своей истории, своего видения мира. За многие столетия северными на-

родами накоплено многообразное историческое наследие, главными его компонента-

ми являются язык, национальные обряды, обычаи, традиции, фольклор, устойчивые 

взаимоотношения с природно-ресурсным потенциалом. 

В календаре ханты и манси, год состоит из четырех сезонов: лета (лун), осени 

(сус), зимы (таль) и весны (тови). Однако календарь начинал год весной, в марте-

апреле. И только в прошлом столетии коренные народы перешли на общепринятый 

календарь, начинающий год с 1 января. Каждый месяц у северных народов обозначен 

природными изменениями и деятельностью человека в этот период, поэтому и носит 

соответствующее название. Например, ноябрь носит название Месяца застывания 

Оби, а февраль называется Месяцем ленивого орла. Это название основывается на по-

говорке «Ленивый орел – один день летает, другой день – нет», что значит то тепло, 

то холодно, один день длинный – другой короткий. 

В календаре ханты и манси май – месяц нереста рыбы, месяц икры. После 

вскрытия рек отмечается праздник Водяного царя - Виткуля, почитаемого духа и хо-

зяина всех водоемов. Ему у водоемов ставят стол с пищей и угощают чаем, который 

выливают в реку или озеро. Рукой, набрав воду, смачивают волосы на голове. Только 

после такого ритуала можно спускать лодки на воду. 

С почитанием воды связан еще один праздник ханты и манси. Он посвящен не-

большой узкой лодке, выдолбленной из кедра или осины и называемой обласом.  В 

середине лета устраивали в честь нее веселый спортивный праздник. Гвоздь праздни-

ка Обласа – гонки на обласах, управлять которыми очень сложно. Кроме того, муж-

чины состязаются в борьбе, слегка напоминающей самбо.  

В настоящее время у коренных малочисленных народов Севера сохраняется 

традиционное мировоззрение: они посещают священные места, приносят дары, со-
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блюдают обычаи, связанные со свадьбой, с рождением ребенка, погребением, мед-

вежьим праздником и другие. 

В результате интенсивного промышленного освоения региона пришли в упадок 

рыболовство, оленеводство, охотничий промысел, глубоко адаптированные к при-

родной среде и определяющие все сферы их жизнедеятельности. 

Старые обычаи сохраняются по обстановке новой культуры. Сам обычай, при-

няв новую форму, настолько применился к новым обстоятельствам, что продолжает 

занимать свое место в силу своего собственного значения. 

Рыболовство — одно из древнейших занятий жителей Приобского региона. 

Бассейн Оби издавна был богат рыбой. Водились здесь такие редкие 

виды как осетр, нельма, стерлядь, муксун, сырок, язь, ельц, щука, окунь, ерш. Надо 

только уметь брать у природы, не принося ей вред. 

Рыбные запасы имеют большое хозяйственное значение.  Обилие кормов в за-

ливаемых поймах Оби, Иртыша, Обской губы и озерах, а также достаточное количе-

ство нерестилищ (мест икрометания) благоприятствуют размножению и нагулу рыбы. 

Более 40 видов рыб встречаются в наших водоемах, из них 30 видов имеют 

промысловое значение, это: сибирский осетр и стерлядь из осетровых, нельма из ло-

сосевых, муксун, пелядь (сырок), сиг (пыжьян), ряпушка (обская сельдь), тугун (сось-

винская сельдь) из сиговых. Более многочисленна группа озерных рыб — язь, елец, 

плотва, щука, окунь, карась и др. Большое влияние на передвижение рыб оказывает 

снижение в зимний период растворенного кислорода в водах Оби и ее правых прито-

ков. Кроме того, водосплав и загрязнение водоемов усиливают заморы. 

В годовом хозяйственном цикле выделялись два промысловых периода: весен-

не-летний, когда ловля рыбы была главным занятием, и осенне-весенний — в эту по-

ру обычно охотились. Наиболее напряженный рыболовный сезон приходился на вре-

мя со вскрытия рек до сентября. В это время целыми селеньями жители выезжали к 

руслу Оби. 

До появления «прибылой воды» ловили в протоках, сооружали запоры (пот-

хант) по пути миграции рыб на нерест. Ученые насчитали около 90 видов запоров; 

они отличались друг от друга предназначением с учетом места установки. 

Для неводного лова ханты объединялись: если в роду было мало мужчин — до-

говаривались с родственниками, объединялись в артель. Добытая рыба шла главным 

образом на продажу или обмен на необходимые товары. 

В этот период они практиковали запорное рыболовство в ближайших озерах и в 

устьях речек в местах на пути миграции рыб на нерест. При массовом ходе рыбы в 

низовьях протоков и по Оби население использовало невод и сети, устанавливало за-

поры, рыбу били из лука и острогой. 

Применялись крючковые снасти, с помощью лука и остроги, но они не играли 

существенной роли в хозяйственной жизни обских угров. 

Запорное рыболовство играло существенную роль среди различных способов 

добычи рыбы у ханты и манси (более 200 способов). Основной принцип запора за-

ключается в том, что рыба ловится в загороженном пространстве. Выделяют два вида 

заграждений: земляные (песчаные, ледяные) плотины и заграждения из дерева, веток 

и т.п.  

Сети. С глубокой древности большое значение имело применение сетевых сна-

стей (ставных и плавных). Ставные и плавные сети различают по  

размеру: «одноперстовка», «двухперстовка», «десятка», «двадцатка»,  
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 «тридцатка» и т.д. По назначению каждая сеть также имела свое название: «окунев-

ка», «сорожница», «язовка», «чебачница» и другие. Ставные использовались весной 

во время половодья, в заводях, летом до начала спада воды, а также зимой. Сетью ло-

вили карася. 

Ставные сети устанавливали на мелководье, прикрепляя их к воткнутым в дно 

кольям. Существовали и ловушки из сетевого полотна в виде воронкообразного фи-

тиля.Плавные сетевые ловушки обских угров — колдан и сырп. Колдан — примитив-

ный трал, который тянул за собой рыбак на длинной веревке; по течению и по содро-

ганию колдана определяли наличие рыбы. Сырп — эго тип бредня, состоящего из 

прямоугольного мешка длинной 3—3,5 м, глубиной и высотой 45 см. Во время нерес-

та в затопленных местах на ночь ставят сети с грузилами. Если в затопленных местах 

рыбы нет, их ставят на другое место. Длина сети 35 м.  

Невод (ахан, бредень, калдан, кривда, накидка, чердак). Весной, до подъема во-

ды, рыбу ловили малым неводом (60—70 м). Летом неводили в варовых заграждени-

ях, зимой осуществляли подледный лов на озерах. Малый невод забрасывали с одной 

лодки, большой — с двух, соединяли настилом; для его вытягивания использовали 

лошадей. 

Невод мог принадлежать и артели (общине). Добычу делили поровну по числу 

участников. Кроме того, пай выделяли и вдовам, сиротам, калекам. 

Крючки применяли для ловли хищной рыбы — щуки, а также налима. Зимой на 

Оби ловили рыбу с помощью металлического крючка, привязанного к деревянной 

палке.  

Орудием рыбной ловли служил перелет (дорожка, закидушка, донка, дорожка, 

острога, перемет, резинка, самолов).  

Удочку начинали использовать, когда спадала вода. Часто в осенний период у 

обских угров практиковался способ рыбной ловли — лучение рыбы. Один из рыба-

ков, находясь в лодке, освещал воду берестяным факелом, другой — бил рыбу остро-

гой. 

Рыболовство осушением применялось в том случае, если маленькое озеро ле-

жит выше уровня воды в реке и из него можно спустить воду. Для этого выкапывают 

канал. Если рыба уходит вместе с водой, то выше канала сооружают запор из планок. 

Когда растает снег, рыбачат руками в ручьях. Обычно в ручьях очень мало воды, так 

что рыба почти лежит на боку. 

Замор вызывается дефицитом кислорода в реке. Замор ведет к массовой гибели 

большинства видов рыб. В русле Оби и ее притоках зимний замор происходит из-за 

массового поступления гуминовых кислот, поглощающих кислород подо льдом. За-

мор в озерах происходит из-за больших отложений органического ила и поступления 

загрязняющих веществ. 

Для добычи рыбы в местах заморов используют так называемые рыбные ямы. 

Рыболовство стрельбой. Этот вид требует большого умения, ибо приходится стрелять 

стоя. Таким способом рыбу ловят в солнечный день. 

Добыча глушением применяется редко, обычно, когда остяк при переходе по 

льду увидит рыбу. Орудием служит топор. 

Рыболовные ловушки (вентерь, корчажка, котец, кямка, лукавка, минка, морда, 

рукав, фитиль, хап и др.).  

Загораживающие рыболовные ловушки, все без исключения рыболовные сна-

сти коренные жители мастерили сами.  
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Рыболовство во многом определяло бытовой уклад и образ жизни обских уг-

ров. Селения свои они всегда ставили на берегу или близко от водоема — реки, озера, 

старицы. Кочевали с места на место в поисках обильного лова. Рыбу научились ис-

пользовать без остатка. Ее употребляли вареной, вяленой, сушеной, мороженой, сы-

рой. Готовили обычно без соли и приправ. Головы, кости и внутренности вываривали 

на рыбий жир, чешуя шла для приготовления клея. Из кожи осетра, стерляди, налима 

издавна шили одежду и обувь. 

У ханты и манси существовал целый свод экологических норм и правил. Так, 

во избежание перекрытий основных путей миграции рыбы запрещалось полностью 

перегораживать русла крупных рек. Запрещалось оставлять рыбьи  

13 

кости целыми после варки, иначе в будущем ничего не добудешь. Снимать чешую с 

рыбы можно только костяным или деревянным ножом. Много было запретов, связан-

ных с промыслом и употреблением в пищу осетра, налима и щуки. 

Поскольку обские угры, несмотря на малочисленность и разбросанность, со-

хранились как народность в течение веков, то их питание было достаточно сбаланси-

рованным и обеспечивало нормальную жизнедеятельность человеческого организма. 

Основой традиционной системы питания обских угров были рыбные, мясные, в 

меньшей степени — растительные продукты и, поэтому сначала съедают рыбу или 

мясо, а затем бульон. 

Если для коренных жителей Севера основной пищей были мясо северного оле-

ня, рыба, которые употребляли в основном в сыром виде, то современные ханты и 

манси стали употреблять хлебобулочные изделия, сливочное и  

растительное масло, консервированные продукты, мясные полуфабрикаты. Однако 

столь резкий скачок качественного изменения питания оказал влияние на их здоровье. 

С целью восстановления жизненных сил организма использовали  

пищу, состоящую из печени только что убитого оленя и ягод брусники или клюквы. 

Определенного приема пищи не существовало. «Как захотели есть, так и варили».  

Из вышеизложенного материала можно сделать вывод, что вся жизнь северных 

народов неразделима от окружающей природы - растительный, животный мир, воз-

дух, вода, земля. Вот что нужно народам Севера для 

нормальной жизни, но это должно быть экологически чистым. Ханты и манси очень 

бережно относятся к природе. Охотник никогда не оставит костер непотушенным, не 

будет зря рубить дерево, стрелять зверя и птицу, разорять гнезда. Рыбы вылавливает-

ся столько, сколько необходимо для пропитания семьи и кормления собак, но не бо-

лее. Все хантыйские и мансийские семьи имели закрепленные за ними промысловые 

угодья. Никто, кроме этой семьи, не имел права охотиться и ловить рыбу на их терри-

тории. 

Чтобы сохранить национальные промыслы (охоту, рыболовство и оленеводст-

во) ханты и манси, нужно сохранение традиционного образа жизни и культуры в це-

лом. В результате промышленного освоения северного региона произошел спад тра-

диционных форм деятельности в повседневной культуре ханты и манси. 

Сбережение окружающей среды, ее судьба во многом зависит от поведения и 

отношения ее жителей, соблюдения экологических норм, проявления чувства ответ-

ственности за свой край. Сохранение природных богатств Югорской земли, рацио-

нальное использование ресурсов - общая задача югорчан независимо от национально-

сти и вероисповедания.  
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Промышленное освоение, бездумное, бесцеремонное вторжение в жизненную 

среду коренных малочисленных народов Севера остро ставит вопрос выживания и 

сохранения своей уникальной традиционной культуры и среды обитания. 

Нефтегазовый бум 90-х годов XX в. представил серьезную угрозу для сохран-

ности культурного наследия Югорской земли. Интенсивное освоение месторождений 

в отдаленных и труднодоступных местах сильно осложняло попытки наладить кон-

троль по его сохранению. В этот период многие памятные и сакральные места были 

частично или полностью уничтожены. 

Глава 4. Представления о среде обитания и родовых угодьях коренных народов 

ХМАО-Югры. Почитание животного мира. 

§1. Среда обитания и территория традиционного природопользования. 

Традиционный уклад коренных народов Югры ханты и манси всегда базиро-

вался на рыболовном и охотничьем промыслах. Охота и рыболовство как основа жиз-

недеятельности обско-угорских народов влияли на их образ жизни, быт и культуру. 

Ханты и манси, ведущие традиционный образ жизни, имеют родовые угодья, кото-

рые, как правило, находятся в глухой тайге. Здесь волей-неволей они подчиняются 

условиям, которые определяет природа, и человек приспосабливается к ее законам. 

Вся жизнь северных народов неразделима от окружающей природы - расти-

тельный, животный мир, воздух, вода, земля. Вот что нужно народам Севера для 

нормальной жизни, но это должно быть экологически чистым.  

В основе сохранения традиционной культуры лежит сохранение традиционных 

промыслов (охоты, рыболовства и оленеводства) при условии  

наличия традиционных экологически чистых угодий. 

Приступая к реализации IV этапа проекта, мы особое внимание уделили сле-

дующим понятиям: среда обитания коренных народов ХМАО-Югры; защита (сохра-

нение) этой среды. родовые угодья или территории традиционного природопользова-

ния коренных народов ХМАО-Югры. 

Правительство автономного округа уделяет проблемам коренных народов Юг-

ры пристальное внимание, системно и последовательно проводит государственную 

политику в сфере обеспечения защиты их прав.  

В целях поддержки жизнедеятельности коренных народов в автономном округе 

принято более 60 нормативных правовых актов, в том числе 13 «именных» законов. В 

2011 году Правительством автономного округа принята «Концепция устойчивого раз-

вития коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры». Одними из основных направлений Концепции являются: 1. Сохра-

нение и развитие культуры, языков, традиций и обычаев малочисленных народов. 2. 

Защита исконной среды обитания и улучшение экологической ситуации, обустройст-

во территорий традиционного природопользования малочисленных народов. 

В октябре 2013 года Правительством автономного округа утверждена новая го-

сударственная программа «Социально-экономическое развитие коренных малочис-

ленных народов Севера Югры на 2014–2020 годы». 

На территории автономного округа в интересах отдельных граждан, семей и 

общин коренных малочисленных народов были образованы родовые угодья. В даль-

нейшем родовые угодья были признаны территориями традиционного природополь-

зования регионального значения. 

В настоящее время в округе ведется Реестр территорий традиционного приро-

допользования регионального значения, в который включены 475 территорий. Дан-

ные территории традиционного природопользования (родовые угодья) образованы 
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для ведения традиционного природопользования и традиционного образа жизни ко-

ренных малочисленных народов Севера. 

Территории традиционного природопользования являются средой обитания ко-

ренных народов ХМАО-Югры. Для коренных жителей ХМАО-Югры главная цен-

ность в сохранении самобытности заключается в обеспечении их связи с традицион-

ной средой их обитания. Потеря связи с землей может привести к исчезновению их, 

как этнической общности. 

Говоря о сохранении традиционной культуры необходимо решать главную за-

дачу – сохранять традиционный образ жизни и исконную среду обитания этих наро-

дов.  

Основу устройства жизни ханты и манси составляет слияние человека и приро-

ды. Коренные народы Севера – это сама природа, к ней необходим особый подход, 

особое бережное отношение, потому что она очень хрупка и она – уникальна. Для ко-

ренных народов традиционная среда обитания это – их дом, их пища, их одежда, их 

душа, это их мир и целый космос. 

Они так живут, по-другому думают, они – дети природы, у коренных народов 

великая связь с ней, она живая и она – божественная. 

Все это время коренные малочисленные народы существовали в гармонии с 

природой. Непроходимая, могучая тайга, долины рек были своеобразной экологиче-

ской нишей, определявшей быт, уклад, традиционные занятия коренных малочислен-

ных народов. Для ханты и манси природа есть олицетворение живого, а сам человек – 

это часть этой природы, поэтому взаимоотношения строились на основе принципа 

«Дай, и тебе будет дано». 

В мифологии коренных народов Югры вселенная, ее части и элементы (небо, 

земля, луна, солнце) предстают в виде живых существ. Земля воспринимается как ог-

ромная самка, обычно лосиха или оленуха, рождающая все живое. Деревья, трава, 

мох – это шерсть Земли, животные – это насекомые, обитающие в ее шерсти, а птицы 

– это летающие над ней мошки. 

Понимание ханты сущности человека и окружающего мира позволяет понять, 

как происходило очеловечивание природы, и как человек уравнивался с  

ней. Такая философия вполне соответствовала способу существования  

небольших коллективов среди безбрежного моря тайги, общества людей среди обще-

ства зверей. Именно общества зверей, потому что васюганские ханты словом сур обо-

значали место, где люди собирали ягоду, где пасутся олени и лоси, где бродит в поис-

ках пищи лесной дух. Кладбище и прилегающее к нему место тоже называлось сур: 

здесь ночью умершие собирали ягоды и упавшие орехи – это было пастбище для 

мертвых. А заселенные людьми места назывались ях. 

Так же назывались общество, собрание людей, группа. Но не только людей. Ях 

– это заселенное место, независимо от того, кем оно заселено: людьми или зверями.  

С точки зрения такой философии человек не является венцом природы. Значит, 

если у нее нет венца, то нет и вообще никакой иерархии. По представлениям ханты - 

человек думает не умом, а лицом. Люди думают по-разному потому, что они не по-

хожи внешне. Если у некоторых народов при желании подчеркнуть недостаток сооб-

разительности своего собеседника постукивают пальцем по виску, то ханты обводит 

пальцем вокруг лица – мол, что-то у тебя здесь не все в порядке. 

Верования и мировоззрение ханты и манси — это неотъемлемая часть их куль-

туры. Самобытность, духовное богатство и культура отражаются в ремеслах, искусст-

ве, обрядах и фольклоре. 
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Традиционная культура ханты базировалась на охоте и рыболовстве. Значение 

этих видов деятельности общеизвестно.  

По количеству функций, связей и отношений в культуре ханты одно из веду-

щих мест принадлежит луку и стреле; за ним следуют изображения животных. 

В условиях отсутствия частной собственности на землю у угорских народов, 

единственным указателем на «занятость» территории являлись расставленные зверо-

ловные или рыболовные ловушки, а также их обозначения. В литературе многократно 

описаны клятвы на луке, медведе, волке, щучьем хвосте, воде.  Случаи нарушения 

традиционных правил поведения на промысле, как и в обществе, были крайне редко. 

Духовная культура народов ханты и манси несет в себе социальную функцию и 

полностью определяет моральные заповеди, поступки и поведение людей. Духовные 

традиции и обычаи народов ханты и манси богаты и разнообразны. Некоторые из 

древних обрядов дошли до наших времен в несколько искаженном виде и использу-

ются скорее, как фольклорные, чем обрядовые. 

Дух земли в воззрениях ханты является создателем медведя и росомахи; лесной 

дух – соболя, лисицы, белки, куницы; дух неба – лося, оленя, а создатель рыб дослов-

но так и называется кул тете юнг. Эти животные находятся в подчинении у своих соз-

дателей, а он – их покровитель, поэтому именно духи насылают на человека болезни 

за неправильное обращение с промысловыми животными. 

Большую роль в жизни ханты и манси играют запреты. Это особенно ярко про-

является в отношении к земле, которую нельзя даже поранить острым 

предметом. Существовали отдельные участки земли, берега некоторых озер, речек, по 

которым нельзя было ходить. В крайнем случае нужно было привязать к подошвам 

бересту.  

У ханты и манси существовал запрет оставлять на снегу отпечатки своего тела, 

колоть собственную тень острыми предметами, так как тень и отпечаток — это части 

внешности, тела.  

У северных обских угров много рассказов о существах миш (хант.), мис (манс). 

Они близки лесным духам, на Сосьве их считают детьми менквов. У других групп 

они называются просто лесными людьми. Лесные люди охотятся на зверей, имеющих 

особые признаки, собакой им служит медведь или соболь с шелковым шнурком. Жи-

лище лесных людей очень богато, обложено мехами, у них много соболиных шкур. 

Они дают охотничье счастье. 

Очень развиты у ханты и манси, рыболовов и охотников, промысловые культы. 

Содержанием промысловых культов является вера в то, что животные и птицы по-

добны человеку: понимают его речь, могут благоприятствовать и вредить человеку, 

могут возрождаться после смерти. 

С этой верой связаны и обряды промысловых культов: зверя называют под-

ставными именами (медведь – лесной хозяин, дедушка, лось – длинноногий, волк – 

длинный хвост).  Когда собираются на охоту, говорят иносказательно («Идём зверя 

выслеживать»).  Спящего медведя перед тем, как  

убить, будят, перед выстрелом его предупреждают («Вылезай, старик»).   

Перед промыслом окуривают («очищают») ружьё, лук, снасти (первоначально 

это было рациональное действие: стремление отбить человеческий запах, позднее 

стало магическим приёмом).  Кости, череп, рога убитого животного не разбрасывают, 

а хоронят, чтобы он возродился. 

Вера в духов - хозяев зверей и птиц — отличительная черта промысловых 

культов. Им приносили жертвы, выполняли специальные обряды.  Почитались 
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крупные экземпляры зверей, их считали хозяевами медведей, волков, лосей. Осо-

бые запреты соблюдались по отношению к лосю. Древним обычаем, известным и 

у других народов, является и закапывание глаз (лисицы) в землю, иначе, считали 

ханты, будет неудача в охоте. Особо относились к животным-альбиносам, шести-

палым, белке с семью хвостами, «рогатой» щуке, рыбе необычного цвета.  Суще-

ствовали многочисленные приметы и табу (запреты), связанные с промыслом: 

нельзя чистить рыбу железным ножом, есть горячим мясо первых уток, самому  

поднимать добычу (её поднимал идущий следом), хвастать удачей на охоте и дру-

гие. Для промысловых культов характерна также вера в духов-хозяев животных, у 

обских угров это лесные духи унху, в отношении рыб — это Куль. У манси лес-

ной дух (Вор пупи – лесной дух, Вор анчух – лесной старик) также даёт добычу 

охотнику. Лесной и водяной духи подчиняются Торуму и его помощникам.  Ещё 

одна особенность промысловых культов – вера в воскрешение зверей после смер-

ти. У животных, как и у людей, душа бессмертна и способна возродиться. Для 

этого надо совершить магические обряды (по отношению к черепам, шкурам уби-

тых животных). 

Обряд выполняет социальную функцию со времен далекого   прошлого че-

ловечества, сплачивая определенные группы людей.   В   обряде   каждый участ-

вующий приобщается к жизни коллектива, сопереживает вместе с ним то собы-

тие, которое лежит в основе.   

Обряд осуществляет связь между его участниками, закрепляет отношения 

между людьми.  Обряд имеет общественное звучание. 

К тому же далекому периоду относят тотемистические представления, 

предполагающие веру в родство той или иной группы кровных родственников 

(рода) с каким-либо животным. Возникает запрет убивать и есть это животное, 

формируются различные варианты его почитания или даже культ. У ханты и ман-

си повсеместно почитались Медведь, лось и лягушка.  Этнически ханты причис-

ляют себя к родам Медведя (Казамкины, Епаркины), Лося (Покачевы, Сардако-

вы), Бобра (Айпины, Лейковы, Тылчины). Особое   отношение   к   животным   и   

птицам   со   стороны представителей зафиксировано у отдельных семей. Напри-

мер, только Епаркины не могли убивать журавля, только Куртамовы не могли до-

бывать горностая.  На Казыме священными считались летучая мышь, пескарь, 

кошка; на Васюгане, Агане и Пиме – бобер. С каждым из запретных животных 

люди связывали свою жизнь, благополучие. 

Духами-хозяевами мест наделялись примечательные участки окружающей 

природы: берега больших озер, пещеры, возвышенности, острова среди болот. 

Духи эти имели видимый образ – будь то красивое дерево, диковинный камень 

поставленный человеком столб, либо вырезанная из дерева фигура.  К ним обра-

щались за помощью по конкретному поводу либо приносили жертву «на всякий 

случай», и поодиночке, и коллективно. Жертвоприношение с молением происхо-

дило на священных местах – там, где «жил» дух – природный и рукотворный. 

Ханты и манси очень бережно относятся к природе. Охотник никогда не 

оставит костер непотушенным, не будет зря рубить дерево, стрелять зверя и пти-

цу, разорять гнезда. Рыбы вылавливаются столько, сколько  

необходимо для пропитания семьи и кормления собак, но не более. Все хантый-

ские и мансийские семьи имели закрепленные за ними промысловые угодья.  Ни-

кто, кроме этой семьи, не имел права охотиться и ловить рыбу на их территории. 

Охотничий промысел включал добычу мясных и пушных животных. Среди 
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мясных первое место занимали лось и олень, боровая и водоплавающая птица. 

Медведя промышляли изредка. Пушная охота издавна имела товарное значение, 

здесь на первом месте стояла добыча белки. Практиковались так называемые 

"пассивные" и "активные" способы добычи: в первом случае охотник ставил ло-

вушку (черкан, слопец, плашку, капкан, и др.) и проверял ее время от времени; во 

втором он преследовал зверя и убивал копьем, из лука или ружья.  

Оленеводство у большинства групп служило транспортным целям, и оле-

ней в хозяйствах было немного. В качестве основной эта отрасль была известна 

лишь у нижнеобских ханты и у манси, живущих в предгорьях Урала.  Другим до-

машним животным была собака; их использовали на охоте и запрягали в нарту.  

Основным источником мяса были крупные промысловые звери - лось и ди-

кий олень. Домашнего оленя забивали для пропитания только владельцы больших 

стад. Почки, печень, костный мозг, глаза, уши, губы, а иногда и мясо ели сырыми, 

но обычно мясо варили. Боровую и водоплавающую птицу ели в вареном виде 

или вялили и коптили. 

Почти везде почитался лось. Это был символ достатка, благополучия. На 

Васюгане зафиксировано поверье о неожиданно появляющейся из земли белока-

менной фигурке лося.  

Большим почитанием пользовалась лягушка, которую называли между ко-

чек живущая женщина. Ей приписывали способность дарить семейное счастье, 

определять количество детей, облегчать роды и даже играть заметную роль при 

выборе брачного партнера. Медведь в миропонимании ханты это не только лес-

ной зверь, но и возвышенное существо. Обряды, исполняемые на медвежьем 

празднике, несут не только сакральную нагрузку. Одновременно это праздник, на 

котором радуются большой добыче и воздают должное мужеству человека и его 

отваге при добыче медведя ведь в представлениях ханты этот зверь существо поч-

ти сверхъестественное.  Волк считался у манси созданием злого духа Куля. Его 

называли лишь описательно, на его шкуре клялись и выявляли воров.  

Особым было отношение к пушным зверям: лисе, кунице, росомахе, бобру, 

выдре, соболю, а также и к птицам: гагаре, вороне, филину, рябчику, кукушке, 

ласточке, синице, дятлу. Пресмыкающиеся, как порождение нижнего мира, вызы-

вали опасение. Змею, ящерицу и лягушку запрещалось убивать или мучить. Опре-

деленные запреты соблюдались в обращении с рыбами.   

К домашним животным также было особое отношение, в первую очередь 

это относилось к собаке.  По воззрениям ханты и манси, она способна вступать в 

связь с миром духов и миром мертвых. Лошадь, напротив, играла очень важную 

роль в качестве жертвенного животного даже у тех групп ханты и манси, которые 

не могли содержать лошадей в силу суровых природных условий.  Определенным 

почитанием пользовался и домашний олень. Любопытно, что у некоторых групп 

зафиксировано особое отношение и кошке, хотя держать ее в доме не было при-

нято.  

В праздниках и обрядах коренных народов Севера нашел отражение бога-

тейший опыт освоения человеком северной природы. 

1. Вороний день 

2. Медвежий праздник 

3. Лосиный праздник 

4. Проводы Лебедя 

5.  День оленевода 
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Нашему поколению предстоит большая работа, направленная на повыше-

ние качества жизни, сохранение уникальной традиционной культуры, самобытно-

сти коренных народов, соответствии с их обычаями и традициями, право на сво-

бодный доступ к земле и природным ресурсам.  Сохранить и защитить исконные 

земли для коренных народов, нашу уникальную по своей красоте природу, нашу 

хрупкую сибирскую землю для наших детей – наша задача. 

Представления об окружающем мире. В условиях глобализации современной 

цивилизации и развития информационных технологий важнейшим фактором мирово-

го влияния становится культура, которая рассматривается в качестве важнейшего ме-

ханизма нравственно — духовного воспитания молодого поколения. Реализация задач 

нравственно-духовного воспитания рассматривается как 

важнейшее условие сохранения отечественной культуры, как главная предпосылка 

духовной безопасности общества, так как только «культурное наследие» есть залог 

величия народа и его независимости. Одним из приоритетных направлений государ-

ственной молодежной политики является возрождение патриотических традиций и 

воспитание гражданской ответственности за свое Отечество.  

В 2014 году Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югра 

принята Концепция гражданско-патриотического воспитания граждан ХМАО-Югры. 

В настоящее время в округе создан и действует Координационный Совет по граждан-

скому и патриотическому воспитанию молодежи. Основным направлением деятель-

ности по гражданско-патриотическому воспитанию является обеспечение активного 

участия семьи, школы, общественных и государственных институтов. 

Правительством округа уделяется большое внимание сохранению националь-

ного наследия народов, исконно обитающих на территории севера: местным нацио-

нальным традициям, истории. Без знания своих корней, традиций своего края нельзя 

воспитать полноценного человека, любящего своих родителей, дом, город, край, 

страну, с уважением относящегося к другим народам. Воспитание любви и уважения 

к родному краю является важнейшей составляющей нравственно - патриотического 

воспитания.  У любого народа свои индивидуальные формы и средства воспитания 

молодого поколения, которые обусловлены традиционным укладом жизни, террито-

рией проживания, природными условиями.  Чтобы узнать народ, надо знать его тра-

диционную систему воспитания.  Семья – главный объект общенационального инте-

реса, семейные ценности – государственная задача, демографическая политика неот-

рывна от жизни семьи. Первоначальной основой воспитания ребенка служит семей-

ное воспитание, которое сводилось к обучению ребенка комплексу правил   поведе-

ния, а также к знанию обычаев народа. 

Для ханты и манси, как и для большинства северных народов, характерно глу-

боко укоренившееся экологическое мышление. Арктические экосистемы очень хруп-

кие, нарушить равновесие просто. Поэтому за многие века коренные жители этих 

мест научились максимально щадяще пользоваться дарами природы.  

Взять у тайги только необходимое, ничего не испортить и передать потом-

кам — вот одна из основ их культуры. 

 Нашими предками выработана система миропонимания по трем основным па-

раметрам человеческой жизни. Они хозяйственно-практически, духовно, нравственно 

и эстетически являются стержневыми для любого народа и для любой эпохи, в том 

числе и современной: «Человек и его взаимоотношения с природой», «Человек и его 

семья», «Человек и история его народа». В центре каждого параметра стоит человек, 

именно с этой позиции рассматриваются природа, семья, история народа, как усло-
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вия, в которых складывается и осуществляет свою жизненную цель каждая конкрет-

ная личность. Знакомясь с культурой народов ханты и манси, мы понимаем, что это 

иная культура, она существует по иным законам развития. В чем   же отличие?  

В первую очередь в представлении об окружающем мире. Современное циви-

лизованное общество использует понятие триединства окружающего мира – природа, 

человек, общество, где центральное место отводится человеку. При этом все три по-

нятия условны, они содержат много - в общем, и ничего в конкретном плане. В то же 

время у народов ханты и манси совершенно другая система представлений об окру-

жающем мире. Природа конкретна и представляется домом, человек сам по себе не 

существует, он часть рода, местности, природы. Общества в их понятии не существу-

ет. 

Понимание ханты сущности человека и окружающего мира позволяет понять, 

как происходило очеловечивание природы, и как человек уравнивался с ней. Такая 

философия вполне соответствовала способу существования небольших коллективов 

среди безбрежного моря тайги, общества людей среди общества зверей.  

С точки зрения такой философии человек не является венцом природы. Со-

гласно представлениям ханты, природу вообще никто не венчает, а раз у нее нет вен-

ца, то нет и вообще никакой иерархии. 

Человек как часть природы воспринимается конкретно: у него есть тело и ду-

ша, значит и у остальных природных субъектов есть тела и души – духи. Общаясь с 

природой – человек общается с равным или подобным себе. Например, охотник в на-

чале промысла, для разведения костра использует только сухостой, живое дерево ис-

пользуется для изготовления «живых» вещей: лодок, нарт, жилища. Первым чаем, 

приготовленным на костре, угощают менквов – духов тайги. Произносится приговор 

– обещание не рубить понапрасну деревья, не сорить, не беспокоить зверей и духов 

без необходимости. После приготовления пищи охотник тушит костер, выдергивает 

колья и приставляет их к дереву – бросать нельзя.  

Своеобразное отношение наблюдается и к земле: землю нельзя копать,  

нельзя оставлять воткнутыми в нее жерди, копья, палки. И в настоящее время у ко-

ренных народов практически не развито земледелие. Это  связано с отношением к 

земле как живой, а ее поверхности, как к шкуре. Все окружающее человека – это час-

тица Вселенной и его самого. Восприятие человека как целого, состоящего из части и 

окружающего, характеризует образ жизни коренных жителей нашего округа. 

Так на примере культуры народов ханты и манси мы имеем возможность уви-

деть гармоничное существование человека в природе. 

Ханты обращаются к лесу, как к живому: «Прошу тебя, лес – батюшка, корми 

меня, как отца моего и как деда. Я тоже обещаю лишней веточки не ломать, невинной 

птахи зря не губить». 

Отношение к воде тоже особенное, так как вся жизнь коренных народов связа-

на с рекой, в народном воспитании часть запретов перешла в обычай и стала священ-

ной: «В воду и огонь никогда не бросают мусор и не плюют». 

Народы ханты и манси в течение многих столетий создали самобытную куль-

туру по воспитанию молодого поколения с учетом суровых природно-климатических, 

социальных, национально-бытовых условий своей жизни. Эти неписаные правила – 

важная дисциплинирующая норма, в то же время противостоящая произволу, позво-

ляющая сохранить достоинство. До сих пор в народе основательно устояли понятия 

мужской доблести, чести, силы, доброты, порядочности, уравновешенности, разумно-
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сти. Взаимоуважение и почитание старших – руководящие принципы нравственно-

сти, а это в свою очередь, главные факторы патриотического воспитания подростков. 

Духовные традиции и обычаи народов ханты и манси богаты и разнообразны. 

Некоторые из древних обрядов дошли до наших времен в несколько искаженном виде 

и используются скорее, как фольклорные, чем обрядовые. Но в настоящее время ве-

дется работа в научных и общественных организациях по изучению и восстановле-

нию всего многообразия культурного слоя угорских народов. В Ханты-Мансийске 

создан институт «Возрождения обско-югорских народов Севера», который занимает-

ся проблемами народов коренных национальностей; при Администрации Ханты – 

Мансийского автономного округа создана окружная ассоциация «Спасение Югры», 

президент которой Гоголева Т.С. является также депутатом окружной Думы и входит 

в состав ассамблеи малочисленных народов Севера, где всесторонне обсуждаются и 

решаются проблемы северных угорских народов. 

Важность изучения верований и мировоззрения северных народов состоит так-

же в том, что это неотъемлемая часть их культуры. Самобытность, духовное богатст-

во и культура отражаются в ремеслах, искусстве, обрядах и фольклоре, которые необ-

ходимо изучать, поддерживать и сохранять.  

Культурная политика государства и правительства Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югра помогает сохранить и развить наиболее ценные особенности 

культурного воспитания, от которого зависит не только дальнейшая судьба детей и 

подростков, но и судьба всей этнической общности. 

Главным достигнутым результатом мы считаем то, что сумели заинтересовать 

и родителей, и обучающихся проблемой культурного наследия. Проводя анкетирова-

ние, мы, видели сначала удивление, недоумение на лицах опрашиваемых. Может 

быть, нам не сразу удалось привлечь большинство тестируемых изучать культуру и 

быт народов ханты и манси. Но многие уже задумались о том, что сами они, их дети и 

внуки очень далеки от культуры своей страны, своих предков. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что через изучение духовного опыта 

общения с природой коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры мы способствуем дальнейшему формированию экологиче-

ской культуры и развитию духовного мира у подрастающего поколения МБОУ 

«СОШ № 7» и МБОУ «СОШ № 2», жителей города Мегиона и пгт. Высокий, что под-

тверждает результативность реализации проекта в достижении поставленной цели. 

В условиях многонациональной современной России признание и уважение 

многообразия имеет особое значение. Реализуя проект, подростки учатся жить в гар-

монии и согласии с окружающим миром, знать историю своей Малой Родины. Изучая 

и сохраняя культурное наследие, воспитанникам школьного лесничества предстоит 

передача духовного опыта коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры нынешним и будущим поколениям. 

Социальная значимость проекта. Повышение экологической культуры и рас-

ширение знаний о духовном мире коренных народов Югры. 

Результаты исследований можно использовать для разработки мероприятий по 

изучению экологической культуры и духовного мира у народов, населяющих наш ок-

руг, а также при проведении уроков по народоведению, истории Ханты-Мансийского 

автономного округа и элективных курсов по краеведению. 

Перспективы развития проекта. 1. Привлечение большего круга лиц, заинтересован-

ных в продвижении проекта по его реализации, разработка новых идей, связанных с 

экологической культурой и духовным развитием подрастающего поколения, жителей 
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города и поселка. 2. Проект несет в себе идею духовно-нравственного воспитания и 

развития молодежи, развития у них чувства любви и уважения к народам, прожи-

вающим на малой Родине, бережного отношения к обычаям и традициям коренных 

народов Югры.  

Итоги реализации проекта. В начале реализации проекта, а в последующем до и 

после реализации каждого этапа, мы проводили анкетирование учащихся школ 1–9 

классов и взрослого населения поселка и города с целью выявить уровень экологиче-

ской культуры и духовного развития. Опрос проводился по 5 возрастным категориям 

– от 7 до 45 и старше лет. Предлагалось ответить на 7 вопросов. В конце реализации 

проекта – апрель 2018 года, провели сравнительный анализ изменения уровня эколо-

гической культуры учащихся и жителей поселка и города за четыре года. 

Результаты анализа показывают повышение числа с устойчиво-позитивным и 

ситуативно-позитивным отношением и понижение числа с ситуативно-негативным и 

устойчиво-негативным отношением к понятиям семья, земля, культура, духовный 

мир. (Приложение № 3). Эти цифры – свидетельство результативности нашей работы.  

Также в начале реализации каждого этапа, члены ШЛ разрабатывали   и в тече-

ние учебного года проводили мероприятия, посвященные раскрытию темы каждого 

этапа проекта. Многие мероприятия, проводимые членами школьного лесничества, 

стали традиционными, например: 

1.Мастер-класс по изготовлению куклы-оберега народов ханты Акань с учени-

ками начальных классов. 2.Изготавление   сувениров и поделок с хантыйскими орна-

ментами.  3.Инсценировка хантыйской легенды «Женщина Мось и женщина Пор». 

4.Организация и участие в проведении хантыйских праздников «Вороний день», 

«День трясогузки».  6. Организация и проведение фестиваля «Дружба народов». 7. 

Эколого-этнографическая познавательно-развлекательная игра-путешествие «Духи 

леса». 

Воспитанники школьного лесничества «Соболь» – победители и призёры в 

учебно-практических и научно-практических конференциях регионального, окружно-

го и всероссийского уровней 2014–2018 гг. 

Победители на Международных молодежных экологических форумах «Одна 

планета – одно будущее» в рамках Международной экологической акции «Спасти и 

сохранить» в   2014–2018 гг. 

Победители и призёры XVIII, XIX и XX Всероссийской научно-практической 

конференции студентов и школьников, проводимая ФГБОУ ВО «Нижневартовский 

государственный университет» в 2015–2018 гг. 

 Победители и призёры XII и XIII Всероссийского молодежного конкурса на-

учно-исследовательских и творческих работ по проблемам культурного наследия, 

экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЕКО», 

город Москва в 2014–2016, 2019 годах. 
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Приложение № 1 

 Экспедиция на стойбище Тюйтяха. 
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Приложение № 2 

Итоги реализации проекта 

Результаты диагностики экологической культуры и духовного развития школь-

ников и жителей II - V этапов  (2014 – 2017 годы) 
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О. И. Калагина, 

К. Б. Хлапушина, 

Р. С. Казаева, 

МБОУ «Лицей современных технологий управления №2» г.Пенза 

 

ОНЛАЙН-ИГРА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

«ПРЕУМНО2ЖАЙ, СО2ХРАНЯЙ, СО2УЧАСТВУЙ» 

 

Одним из требований ФГОС нового поколения является экологическое воспи-

тание обучающихся. В настоящее время проблемами экологии озадачено всё населе-

ние земного шара. Из года в год природа и человек испытывают её влияние на себе. 

Прежде всего, это характеризуется глобальным воздействием человека на окружаю-

щую природную среду, в результате чего заметны нежелательные последствия ее 

преобразования. Наибольшему загрязнению подвергается воздушный бассейн Земли, 

причем некоторые загрязнения приводят к глобальным отрицательным экологиче-

ским последствиям. Засушливое лето 2010 г ещё раз показало, что для решения эко-

логических проблем всё человечество должно объединиться. В этих условиях необ-

ходима психологическая перестройка людей в отношениях с природой.  

Задачей педагогов естественнонаучного цикла является реализация экологиче-

ского воспитания через систему базовых учебных предметов, а также в форме вариа-

тивного урочного компонента и во внеурочной деятельности. Экология, является 

междисциплинарной наукой, следовательно, при организации мероприятий экологи-

ческой направленности в школе целесообразно использовать метапредметный под-

ход. Целью нашего проекта являлось разработка и апробация экологической   онлайн-

игры для школьников «ПреумнО2жай, СО2храняй, сО2участвуй».  

При разработке игры, мы выделили методические принципы нашего проекта:  

1. Значимость. Данный проект направлен на поддержание устойчивого интере-

са к таким предметным областям как экология, химия и физика.  

2. Доступность. Игра является полностью интерактивной и открыта для даль-

нейшего развития, т.е. в работу могут быть вовлечены обучающиеся и преподаватель-

ский состав из других школ города и области. Стоит отметить, что данная форма 

взаимодействия является очень ценной с точки зрения экологического образования.  

Она позволяет познакомить обучающихся с особенностями состояния окружающей 

среды не только в пределах города, но и области.  

3. Системность. Проект носит системный характер и представляет собой разра-

ботку заданий по ряду учебных дисциплин экологии, биологии, физики, химии.  

4. Транслируемость проектной идеи предполагает вовлечение в работу ребят из 

других школ г. Пензы и Пензенской области. Для организации игры необходимо на-

личие устойчивого интернета, ноутбука и программное обеспечение трансляции с 

помощью программ В Контакте, ДМИП.рф, zoom, Skype и т.п. 

Реализация проекта включает следующие этапы: 

1. Подготовительный этап. Включает разработку игры, разработку положения для 

участия в игре 

2. Основной этап. Это разработка и представление экологических проектов по полу-

ченной заранее тематике. 

3. Заключительный. Решение экологического кейса. 

Заранее знакомим с критериями оценивания игры. Критерии основного этапа: 
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1.Понимание постановки исследуемой проблемы и пределов применимости проводи-

мого исследования 

2.Чёткие формулировки всех обсуждаемых утверждений 

3.Метод исследования 

4.Наличие качественного физического описания результатов исследования 

5.Содержание и логическая структура работы (соответствие поставленной задачи и 

полнота раскрытия содержания) 

6.Исследование навыков анализа и оценки, адекватных выбранному предмету иссле-

дования 

7.Приведены оценки и расчёты, дающие представление о количественных характери-

стиках исследуемого явления 

8.Указано возможное практическое применение результатов работы. 

9.Использование графиков, таблиц, статистической информации. 

10.Наличие и правильное оформление ссылок на литературу 

11.Творческий компонент (нестандартная аргументация, необычная форма и т.д. 

Оценивание проводится через платформу ДМИП.рф https://xn--d1ailn.xn--p1ai/ 

Команды (или их капитаны) регистрируются на этой платформе и прикрепляют 

свои экологические проекты. Эксперты проводят оценивание работ по заявленным 

критериям. 

Заключительный этап состоит в решении задач экологического кейса. 

Примеры творческих задач по экологии: 

1.Животные часто гибнут под колесами машин ночью, перебегая шоссе... Ис-

ключить такое перебегание, построив забор на протяженности всего шоссе — нере-

ально. Как предупредить животных о приближающейся машине? 

2. В африканских пустынях участились ночные столкновения верблюдов и ав-

томашин. Как быть? 

3. Пятнистая шкура оленя — защитное приспособление, позволяющее маски-

роваться в случае опасности. Но эта же шкура мешает малышу-олененку следовать за 

мамой, особенно в случае опасности — стоит только отвернуться на минуту — и ма-

му не найдешь. Как помочь олененку не отстать от мамы? 

4. Пчелы иногда болеют. Разработаны лекарства, позволяющие их вылечить. 

Но есть проблема: как дать такое лекарство пчеле? Целому рою пчел? 

5. Активистов движения «Зеленый мир» встревожило уменьшение поголовья 

нерп из-за уничтожения детенышей нерп — бельков. Браконьеры убивали нерпят с 

целью добычи их шкурок, отличающихся от шкур взрослых особей своей ослепи-

тельной белизной. Попытки «зеленых» бороться с охотниками силой не привели к ус-

пеху — силы не равны, да и pакон не на их стороне... А впереди новый охотничий се-

зон: через месяц возобновится жуткая бойня только-только подросшего молодняка. 

Как быть? Как сделать бессмысленной для охотников добычу бельков? 

Примеры расчетных задач экологического содержания по физике для: 

1. За счет чего можно повысить эффективность работы турбины (высокий 
КПД)? Почему в качестве рабочего тела в турбинах используется водяной пар, а не 

воздух или какой-нибудь другой газ? 

2. Для уменьшения на атомных электростанциях радиоактивности газов, пред-

назначенных для выбросов в атмосферу, используется выдерживание их в герметиче-

ских емкостях. Объем таких емкостей зависит от массы выбрасываемых газов и за-

частую может превышать разумные пределы. Каким образом можно уменьшить объ-

ем емкостей? 

https://дмип.рф/
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3. Солнечные электростанции не дают вредных выбросов, кроме тепловых. Та-

кая электростанция в Крыму близ села Мысовое нагревает воду в парогенераторе до 

200 ºС. Оцените, каков максимальный КПД этой станции. Каков будет КПД солнеч-

ной электростанции, если температуру повысить до 500ºС? 

Расчетные задачи можно заменить на качественные. Например 

1.Как на основе молекулярно-кинетической теории объяснить механизм всасы-

вания питательных веществ из почвы волосками корней растений?  

2.Как изменяется высота подъема питательных веществ в капиллярах почвы с 

повышением температуры? 

3. Как во время засухи и суховеев сохранить влагу на полях, чтобы спасти по-

севы от гибели? 

При обсуждении этих задач во время изучения поверхностного натяжения 

жидкостей и капиллярных явлений важно отметить, что плодородие почв представля-

ет собой результат длительной эволюции; свойства почв зависят главным образом от 

деятельности населяющих ее организмов. Нерациональное (без  строгой дозировки) 

использование  минеральных удобрений и ядохимикатов, загрязнение земель про-

мышленными отходами, неправильная агротехника - все это приводит к подавлению 

биологической активности почвы и ее деградации, особенно в районах сплошной 

распашки. Поэтому все формы сельскохозяйственного производства, связанные с на-

рушением естественного плодородия почвы и ее капиллярных систем, должны тща-

тельно исследоваться на возможные экологические последствия и использоваться ос-

торожно, как правило, с применением мер, нейтрализующих отрицательные факторы. 

 Примеры задач по химии: 

1. Почему добыча нефти в море может стать экологический катастрофой? Есть 

ли способы защиты окружающей среды от разлива нефти? Какие? 

2. Одной из экологических проблем является «парниковый эффект» вследствие 

накопления углекислого газа в земной атмосфере. Рассчитайте, какой объем углеки-

слого газа попадет в атмосферу при сжигании 100 шт. использованных полиэтилено-

вых пакетов (массу одного пакета принять за 1г.). 

3. В питьевой воде были обнаружены следы вещества, обладающего общеток-

сическим и наркотическим действием. На основе анализа вещества было установлено, 

что это производное фенола, массовые доли элементов в котором равны: углерода - 

55%, водорода - 4,0%, кислорода – 14,0%, хлора - 27%. Установите молекулярную 

формулу вещества. 

Критерии заключительного этапа: 1) анализ полученного решения; 2) логич-

ность, композиция выступления; 3) доступность изложения; 4) эрудированность; 5) 

качество ответов на поставленные вопросы. 

Таким образом, данная экологическая игра позволяет решить комплекс образо-

вательных и воспитательных задач, а именно способствует не только закреплению и 

систематизации специальных знаний эколого-просветительского и природоохранного 

характера, но и формируют навыки творческого мышления. 
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АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ВРОЖДЕННЫХ  

ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ У ПЛОДОВ И НОВОРОЖДЕННЫХ  

В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2018-2020ГГ. 

 

Проведен мониторинг младенческой и перинатальной смертности по ВПР в 

Магаданской области, анализ тенденций по отношению к общерегиональным и обще-

российским показателям за 2018-2020 гг. 

Ключевые слова: младенческая смертность, перинатальная смертность, врож-

дённые пороки развития. 

Актуальность исследования 

По ряду причин врожденные пороки развития остаются одной из основных 

проблем современного здравоохранения. Это, в первую очередь, связано с их относи-

тельно высокой частотой у новорожденных, большим вкладом этой патологии в мер-

творождаемость и младенческую смертность, их влиянием на качество жизни боль-

ных детей и взрослых, а также их семей [1,2,6].  

Соответственно, для решения этих проблем требуется организация пренаталь-

ного скрининга, совершенствование медицинского обслуживания, социальной помо-

щи и обучения таких больных для улучшения качества их жизни [1].  

Эти задачи невозможно решить без знания эпидемиологической ситуации по 

врожденным порокам развития [5].  

Охрана материнства и детства является приоритетной задачей государственной 

политики в области здравоохранения. Одной из стратегических задач службы охраны 

материнства и детства остается снижение заболеваемости и смертности новорожден-

ных, сохранение жизни каждого жизнеспособного плода [3, 4].  

Цель исследования: изучение частоты врожденных аномалий (пороков разви-

тия), деформаций и хромосомных нарушений у плода и новорожденного в Магадан-

ской области. 

Задачи исследования:  

1) изучить статистику младенческой, перинатальной смертности детей 

первого года жизни в Магаданской области, в РФ и ДФО.  

2) провести сравнительный анализ основных показателей врожденных 

аномалий (пороков развития), деформаций и хромосомных нарушений за период с 

2018 по 2020 гг. в Магаданской области на примере ГБУЗ «Магаданский родильный 

дом».  

Объект исследования: истории развития новорожденных с врождёнными поро-

ками развития (форма №097/у). 

Методы исследования: анализ данных основных показателей врожденных ано-

малий (пороков развития), деформаций и хромосомных нарушений в Магаданской 

области, ДФО и РФ за 2018 – 2020 гг.. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Смертность среди детей младше одного года как один из базовых статистиче-

ских показателей демографии в Магаданской области вычисляли в виде абсолютных 

чисел и коэффициента младенческой смертности. Данный коэффициент отражает ко-
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личество детей, умерших в возрасте до 1 года на 1000 новорожденных за один год 

(‰). 

Таблица 1. Младенческая смертность в РФ, ДФО и Магаданской области за пе-

риод 2018-2020гг. 

  Число детей, умерших в возрасте 

до 1 года 

Число детей, умерших в возрасте  

до 1 года, на 1000 родившихся  

живыми 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г 2019 г 2020 г. 

РФ 8244 7328 6489 5,1 4,9 4,5 

ДФО 530 524 457 5,4 5,7 5,1 

МО 5 8 4 3,5 6,1 3,1 

 

Динамика изменения коэффициента младенческой смертности в РФ за 

последние 3 года имеет тенденцию к снижению, а в Магаданской области этот 

показатель не является стабильным. В изучаемый период времени ФСГС РФ отмечает 

как его повышение, так и понижение. Отмечен рост младенческой смертности с 3,5‰ 

по областному показателю в 2018 г. (когда умерли 5 детей из 1427 родившихся) до 

6,1‰, (умерли 8 из 1285 детей) в 2019 году, причем в 2019 г. данный показатель был 

выше общерегионального и общероссийского. 

Величина и динамика показателей ПС являются объективными критериями для 

оценки влияния медицинских, биологических и социальных факторов на здоровье бе-

ременных женщин и новорожденных детей. 

Перинатальная смертность (ПС) – число мертворожденных и умерших в воз-

расте до 7 дней на 1000 родившихся живыми и мертвыми – представляет собой важ-

ный медикодемографический показатель и одновременно отражает уровень акушер-

ской и неонатальной помощи. 

Таблица 2. Перинатальная смертность за 2018 год 
 ПЕРИНАТАЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ ПО ЗА 2018 ГОД 

человек на 1000 родившихся  

живыми и мертвыми 

 Всего мертво-   ро-

жденные 

умершие в возрасте 

до 7 дней 

всего мертво-   

рожденные 

РФ 10480 8192 2288 7,25 5,67 

ДФО 754 598 156 8,31 6,59 

МО 12 12 0 9,08 9,08 

Таблица 3. Перинатальная смертность за 2019 год 
 ПЕРИНАТАЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ ПО ЗА 2019 ГОД 

человек на 1000 родившихся  

живыми и мертвыми 

 Всего мертво- рож-

денные 

умершие в возрасте 

до 7 дней 

всего мертво-   

рожденные 

РФ 10576 8101 2475 7,1 5,44 

ДФО 748 600 148 8,16 6,55 

МО 10 5 5 7,75 3,88 

Таблица 4. Перинатальная смертность за 2020 год 
 ПЕРИНАТАЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ ПО ЗА 2020 ГОД 

человек на 1000 родившихся живыми 

и мертвыми 

 Всего мертво- умершие в возрасте всего мертво-   
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рожденные до 7 дней рожденные 

РФ 10480 8192 2288 7,25 5,67 

ДФО 754 598 156 8,31 6,59 

МО 12 12 0 9,08 9,08 

 

Перинатальная смертность (ПС) в акушерских стационарах России и в 

Дальневосточном ФО имеет тенденцию к увеличению. Анализ полученных данных 

показал, что в РФ ПС продолжала увеличиваться с 7,23 на 1000 родившихся живыми 

и мертвыми в 2018г. до 7,25 в 2020г., несмотря на снижение показателя в 2019г на 

2,1% и составила 7,1 на 1000 родившихся живыми и мертвыми. В Дальневосточном 

ФО - аналогичная ситуация, 8,21 и 8,31 на 1000 родившихся живыми и мертвыми в 

2018 и 2020гг, при незначительном снижении до 8,16 в 2019г. 

По данным Росстата, максимально высокий уровень ПС стабильно сохраняется 

в Магаданской области, и превышает показатели РФ на 25,8% в 2018г, 8,4% в 2019 и 

20,1% в 2020 г (9,74; 7,75 и 9,08 на 1000 родившихся живыми и мертвыми) и 15,7% в 

2018г и 8,4% в 2020г в Дальневосточном ФО. 

В структуре причин ПС в России, по данным Росстата, первые три места 

стабильно принадлежат внутриутробной гипоксии, респираторным нарушениям и 

врожденным аномалиям. 

Одним из показателей, определяющих демографическую безопасность региона, 

является коэффициент младенческой смертности, который характеризует 

репродуктивный потенциал, условия проживания, качество медицинского 

обеспечения, уровень развития регионов и происходящие в них экономические и 

социальные изменения. 

Таблица 5. Младенческая смертность от врожденных аномалий (пороков 

развития), деформаций и хромосомных нарушений 
 Число детей, умерших 

в возрасте до 1 года 

Доля ВПР в структуре 

причин младенческой 

смертности, % 

Коэффициенты 

младенческой 

смертности (на 10000 

родившихся живыми) 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

РФ 1842 1551 1385 22,34 21,16 21,34 11,4 10,3 9,6 

ДФО 106 89 91 20 16,98 19,9 10,8 9,7 10,07 

МО 1 1 1 20 12,5 25 7,08 7,68 7,7 

 

В целом по Российской Федерации показатель младенческой смертности от 

ВПР находится на одном уровне. Так, в 2018 году ВПР составляли в структуре всех 

причин смерти детей в возрасте до 1 года 22,34%, а в 2020м – 21,34%. 

В Дальневосточном ФО отмечена иная ситуация. Так, в 2018 на долю ВПР 

приходилось 20% случаев, а в 2019 году доля уменьшилась до 16,98%. В 2020 году 

удельный вес данной причины смерти уже опять составлял 19,9%.  

Такое же, но более существенное различие имеет место и в Магаданской 

области. В структуре младенческой смертности на долю ВПР в 2018 году 

приходилось 1/5 всех случаев, в 2019 отмечалось значительное снижение показателя 

до 1/8 случаев, а в 2020г - их доля увеличивается вновь до 1/4.  

 

Таблица 6. Частота всех зарегистрированных врожденных пороков развития, 

деформаций и хромосомных нарушений в ГБУЗ «Магаданский родильный дом» за 

период 2018-2020 гг. 
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 Показатели 2018 2019 2020 

Число родившихся (живыми и мертвыми)  

всего человек 

1285 1427 1310 

(пороки развития), деформации и хромосомные 

 нарушения чел. 

74 73 105 

Частота (на 1000) пороки развития,  

деформации и хромосомные нарушения 

57,58 51,16 80,15 

 

Обобщая статистические данные частоты всех зарегистрированных врожден-

ных пороков развития, деформаций и хромосомных нарушений в Магаданской облас-

ти, можно сделать неутешительный вывод. Учет ВПР проводился как среди живорож-

денных, так и среди мертворожденных детей. Частота определялась как число случаев 

врожденных пороков развития на 1000 новорожденных детей. Наиболее отчетливо 

прослеживается тенденция к увеличению данного показателя с 51,16
0
/00 до 80,15

0
/00  

Суровый климат северного региона и недостаточная развитость социальной 

сферы, в том числе и здравоохранения -  косвенно влияют на отток жителей в цен-

тральные районы России. 

По данным Федеральной службы государственной статистики в Магаданской 

области наблюдается уменьшение численности населения с 95982 человек в 2010 году 

до 91797 человек в 2021 году. 

На январь 2019 по числу жителей Магадан занимал 187 место из 1117 городов 

РФ. 

Таблица 7. Динамика показателя ВПР, выявленных до и после рождения (до 18 лет 

включительно) в Магаданской области с 2018 по 2020 гг. 

Всего детей 2018 2019 2020 

30130 29697 29431 

Число детей с ВПР 1347 1248 1105 

Частота (на 1000) детей 44,7 42,02 37,5 

 

Из таблицы 7 следует, что число детей с ВПР уменьшается с 44,7
0
/00 в 2018г до 37,5

0
/00 

в 2020г. 

Результаты представленного анализа 

1. Статистическая информация показателя младенческой смертности в РФ и 

ДФО отражает положительные изменения в демографии рождаемости, поскольку 

численность младенческой смертности с каждым годом стабильно уменьшается, но в 

Магаданской области в 2019 г. данный показатель был существенно выше общерегио-

нального и общероссийского. 

2. Показатели перинатальной смертности в Магаданской области за весь изу-

чаемый период превышали таковые РФ (в 2018г — в 1,3 раз, в 2019 году - в 1,09 и в 

2020 гг. — в 1,25 раз) и ДФО (в 2018 г-1,11 раз и в 2020г — 1,09 раз соответственно). 

3. В структуре младенческой смертности в Магаданской области на долю ВПР в 

2018 году приходилось 1/5 всех случаев, в 2019 отмечалось значительное снижение 

показателя до 1/8 случаев, а в 2020 году - их доля увеличивается вновь до 1/4. 

4. В период с 2018-2020 гг. в Магаданской области прослеживалась тенденция к 

увеличению частоты всех зарегистрированных врожденных пороков развития, дефор-

маций и хромосомных нарушений в ГБУЗ «Магаданский родильный дом». 

5. В Магаданской области количество детей с выявленными врожденными по-

роками развития, деформациями и хромосомными нарушениями уменьшается, в том 
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числе и в связи с оттоком населения в центральные районы страны для оказания вы-

соко квалифицированной помощи. 

Таким образом, анализ данных показателей младенческой, перинатальной 

смертности, младенческой смертности от врожденных аномалий (пороков развития), в 

Магаданской области, требует улучшения пренатальной диагностики нарушений со-

стояния плода, т.е. качественных изменений в здравоохранении. 
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ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА 

СРЕДИ УЧАЩИХСЯ С ОВЗ 

 (С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ)  

 

Формирование негативного отношения к таким опасным явлениям в обществе, 

как экстремизм и терроризм, является комплексной задачей, требующей координиро-

ванных усилий органов государственной власти всех уровней с общественными орга-

низациями и объединениями, религиозными структурами, другими институтами гра-

жданского общества и отдельными гражданами.
12

 

Проблема толерантности также актуальна для нашей многонациональной Рес-

публики. Появилась необходимость научить детей и подростков находить взаимопри-

емлемые решения, предотвращать назревающие и преодолевать существующие кон-

фликты. Большую роль в данном процессе играет сфера образования.
13

 

Среди учащихся с ОВЗ (с интеллектуальными нарушениями), в основной об-

щеобразовательной школе Республики Хакасия, работа по профилактике экстремизма 

и терроризма проходит как в урочное так и во внеурочное время. Основы толерантно-

сти закладываются, начиная с младшего школьного возраста.  

Профилактика экстремизма и терроризма социальными педагогами включает 

мероприятия, направленные как на правовое просвещение школьников, развитие то-

лерантного отношения к окружающим (в том числе и в межэтнических отношениях), 

так и на формирование патриотизма, чувства уважения к Родине. Большая роль уде-

ляется формированию чувства взаимоуважения среди учащихся, воспитанию соци-

ально активной личности с опорой на духовные, национальные истоки культуры, 

уважение к своим правам и правам других людей.
14

  

Немаловажную роль играют совместные мероприятия с субъектами профилак-

тики – ОДН УМВД России по г. Абакану, КДН и ЗП Администрации г. Абакана, от-

дела опеки и попечительства ГУО Администрации г. Абакана, ГКУ РХ «УСПН г. 

Абакана» и др.  

В течение учебного года были проведены мероприятия: беседы – с участием 

врио начальника ОУР УМВД по г. Абакану по профилактике экстремизма и терро-

ризма для учащихся 8 класса, в рамках Дня правовых знаний; с инспектором ОДН 

УМВД России по г. Абакану «Нет ненависти и ксенофобии»; с сотрудником правоох-

ранительных органов об ответственности и последствиях участия в несанкциониро-

ванных митингах, собраниях и шествиях, а также по противодействию идеологии экс-

тремизма и терроризма; с презентацией «Безопасность детей при использовании сети 

Интернет» с участием сотрудника правоохранительных органов; интерактивные игры 
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– с элементами тренинга «Нет экстремизму и терроризму!» в виде викторины, с пре-

зентацией «Интернет – это польза или вред»; распространены памятки – по противо-

действию экстремизму среди учащихся 1-9 классов, для родителей (законных пред-

ставителей) по профилактике экстремизма и терроризму; размещена информация 

«Мы против экстремизма и терроризма», «Экстремизм – угроза обществу» в роди-

тельские группы через WhatsApp, Viber; тренинг «Воспитание межкультурных ком-

петенций»; анкетирование в целях своевременного выявления и недопущения распро-

странения экстремистской идеологии; классные часы – «День солидарности в борьбе 

с терроризмом», «Международный день толерантности»; челлендж «Возьмёмся за 

руки, друзья!», посвященный Дню народного единства; стенд ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом и др.  

Значение данной работы для учащихся с ОВЗ (с интеллектуальными наруше-

ниями) достаточно велико. Во время совместных внешкольных мероприятий учащие-

ся получают опыт социализации в обществе. Через выполнение практических упраж-

нений, через участие во внешкольных мероприятиях ученики лучше осознают важ-

ность соблюдениях норм поведения в обществе, осознают важность бесконфликтного 

общения. У большинства учащихся, по словам классных руководителей, улучшилось 

поведение, они стали более доброжелательными по отношению к своим сверстникам 

и окружающим.
15
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АНАЛИЗ РОДОВ У ЮНЫХ БЕРЕМЕННЫХ Г. МАГАДАНА 

 

В исследовании представлены результаты 44 статистических карт выбывших из 

стационара (форма 066/у-02) юных беременных г. Магадана за период 2018–2020 гг. 

Выявлены наиболее часто встречаемые осложнения беременности и родов, патологи-

ческие состояния новорожденных.  

Ключевые слова: беременность, роды, юная первородящая. 

В условиях резкого снижения рождаемости особое значение приобретает каче-

ство здоровья детей, которое в значительной мере зависит от здоровья матери, осо-

бенностей течения беременности и родов [4]. Наиболее благоприятным для деторож-

дения является возраст женщин с 18 до 40 лет. Периодом «физиологической незрело-

сти» считается возраст моложе 18 лет, когда не сформированы системы организма, 

только формируются основы образа жизни, стиль поведения, которые будут в даль-

нейшем определять физическое и психическое здоровье [1, 8, 9].  

Женщины, не достигшие физиологической зрелости (до 18 лет), составляют 

1,5-4% по отношению ко всем беременным [5]. В последние годы среди всех перво-

беременных отмечается увеличение числа юных женщин. Подобное явление может 

быть связано с увеличением половой активности подростков, более ранним началом 

половой жизни, когда отсутствуют элементарные навыки контрацепции. Все это при-

водит к возникновению ранней, часто «неожиданной беременности». Термин «не-

ожиданная беременность» подчеркивает ее существенные особенности: незапланиро-

ванность, случайность возникновения, отсутствие предварительной настроенности на 

материнство, внезапное изменение социального статуса, жизненных возможностей и 

планов [1, 7, 9].  

Возрастные особенности организма накладывают отпечаток на течение бере-

менности и родового акта: чаще наблюдается угроза прерывания беременности, фе-

топлацентарная недостаточность, тяжелые формы гестозов, аномалии родовой дея-

тельности, кровотечения в последовом и раннем послеродовом периоде, травматизм 

мягких тканей родового канала, послеродовые заболевания [6, 7, 11]. 

Физиологическая и психологическая неготовность юных матерей к вынашива-

нию беременности сопровождается как высоким числом осложнений беременности и 

родов, так и рождению недоношенных, больных младенцев [10].  

Таким образом, комплексная деятельность по оказанию различных видов по-

мощи несовершеннолетним матерям и их детям поможет решить проблему социаль-

ной адаптации этой категории населения к современным условиям. 

Цель исследования: выявить особенности течения беременности и родов у 

юных первородящих г. Магадана. 

Объект исследования: юные беременные г. Магадана в возрасте от 14 до 17 лет. 

Предмет исследования: ранняя беременность и роды у несовершеннолетних де-

вушек г. Магадана. 

Задачи исследования: 

Провести анализ течения, исходов беременности и родов у подростков г.  Магадана; 
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Методы исследования: анализ данных родоразрешенных в ОГБУЗ "Магадан-

ский Родильный Дом" в возрасте от 14 до 17 лет за 2018 – 2020 гг.  

Результаты исследования и их обсуждение 

В роддоме города Магадана с января 2018 г. по декабрь 2020 г. родоразрешено 

44 юных девушек в возрасте от 14 до 17 лет. Выявлено, что средний возраст в группе 

юных первородящих составил 16,5 лет. Ранняя беременность на фоне не устоявшейся 

функциональной активности основных звеньев репродуктивной системы, неготовно-

сти многих систем организма к полноценному вынашиванию беременности и родам 

становятся причиной различных патологических состояний [1, 4]. Беременность у об-

следованных подростков наступала на фоне соматической и экстрагенитальной пато-

логии.  

Таблица 1. Основные осложнения в гестационном периоде  

у юных беременных за 2018–2020 гг. 
Показатели Годы 

2018 2019 2020 

Анемия 6 

43% 

7 

50% 

5 

31% 

Узкий таз 4 

29% 

5 

36% 

4 

25% 

Инфекции, передающиеся половым путем 2 

14% 

4 

29% 

1 

6% 

Внутриутробная гипоксия плода 1 

7% 

4 

29% 

4 

25% 

Фетоплацентарная недостаточность 2 

14% 

2 

14% 

2 

13% 

Ожирение 3 

21% 

- 1 

6% 

Пиелонефрит 3 

21% 

3 

21% 

1 

6% 

Без сопутствующей патологии 1 

7% 

2 

14% 

1 

6% 

Неблагополучное состояние юной женщины обуславливает преобладание таких 

осложнений беременности, как анемия — в 31-50%, внутриутробная гипоксия плода – 

в 7-29%, фетоплацентарная недостаточность — в 13-14%, инфекции, передающиеся 

половым путем – в 6-29%, пиелонефриты – в 6-21%. Размеры костного таза не всегда 

успевают достигнуть окончательных величин (у 25-36% девушек констатируется су-

женный таз). 

 

Таблица 2. Осложнения в родовом периоде у юных беременных за 2018–2020 

гг. 
Показатели Годы 

2018 2019 2020 

Нормальные роды 5 

36% 

8 

57% 

7 

44% 

Дисфункция родовой деятельности 4 

29% 

3 

21% 

5 

31% 



191 
 

Кесарево сечение 3 

21% 

4 

29% 

6 

38% 

Преждевременное излитие около-

плодных вод 

1 

7% 

1 

7% 

4 

25% 

Родовой акт сопровождается не только мобилизацией физических сил рожени-

цы, но и большим нервным напряжением, чувством страха и болью, с возникновени-

ем которых включаются все защитные и компенсаторные механизмы организма. 

Стрессовые ситуации и интенсивные эмоции, связанные с беременностью вне брака, 

отрицательно влияют на кровообращение и сократительную деятельность матки, обу-

славливая слабость родовых сил. Причиной частого развития слабости родовой дея-

тельности у подростков является, по-видимому, низкий гормональный фон, незре-

лость шейки матки вследствие замедленного формирования биологической готовно-

сти организма несовершеннолетних к родам [11]. Наиболее часто в родах встреча-

лись: дисфункция родовой деятельности (21-31%), преждевременное излитие около-

плодных вод (7-25%), Кесарево сечение (21-38%).  

Таблица 3. Осложнения в перинатальном периоде за 2018–2020 гг. 
Показатели Годы 

2018 2019 2020 

Здоровый новорожденный 11 

79% 

9 

63% 

9 

54% 

Асфиксия новорожденного 1 

7% 

4 

28% 

6 

38% 

Недоношенность 1 

7% 

- 

 

1 

6% 

Крупный плод 1 

7% 

- 

 

1 

6% 

Гибель плода - 

 

1 

7% 

- 

 

Всего родилось 44 ребенка, из них живыми 43 (98%), и мертворожденными 1 

(2%). Асфиксия новорожденного составляет 7–28 %, недоношенность 0-7%, крупный 

плод 0-7%. 

Таким образом, исходя из полученных данных, можно сделать выводы:  

1. Ювенильная беременность, в связи с функциональной незрелостью, низким 

уровнем соматического и репродуктивного здоровья у подростков г. Магадана чаще 

осложнялась анемией, фетоплацентарной недостаточностью, внутриутробной гипок-

сией плода, инфекциями, передающимися половым путем, пиелонефритами, обще-

равномерносуженным тазом. 

2. У юных беременных г. Магадана, роды сопровождались аномалией родовой 

деятельности, преждевременным излитием околоплодных вод. С целью рождения 

живого, не травмированного ребенка, в 13 случаев беременность закончена операцией 

кесарева сечения. 

3. Следствием заболевания матери, осложненного течения беременности, разви-

тия фетоплацентарной недостаточности и гипоксии плода – дети чаще рождались в 

состоянии асфиксии. 

4. Для решения проблем ранней беременности в Магаданской области необходи-

мо разработать и реализовать мероприятия по профилактике подростковой беремен-
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ности, проведении санитарно-просветительской работы по здоровому образу жизни 

среди молодежи и подростков, знакомство их с методами контрацепции, пропаганда 

ценности семьи и брака. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ГЕЙМ-ПРОЕКТ  

«АЗБУКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

 

В Указе Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 года № 

204 О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-

ции на период до 2024 года говорится: «При разработке национального проекта в 

сфере образования Правительству РФ необходимо обеспечить: глобальную конкурен-

тоспособность российского образования; вхождение Российской Федерации в число 

10 ведущих стран мира по качеству общего образования». 

В связи с этим приоритетное значение обретает новый вид грамотности – 

функциональная грамотность. Современное понятие «функциональная грамотность» 

выходит за рамки простых умений-навыков писать – читать – понимать – ориентиро-

ваться и постепенно начинает включать более широкие сферы общественной и куль-

турной жизни. Происходит попытка предусмотреть интеграцию личности в общество, 

её вклад в его развитие, проявление индивидуальности в созидательной деятельности 

на благо общества. Изменяется назначение функциональной грамотности: она приоб-

ретает социально-экономическое значение. 

На международном уровне грамотность рассматривается в качестве одного из 

важнейших показателей уровня социального развития государства и общества. 

Результаты исследования PISA-2022 (Международная программа по оценке ка-

чества образования) позволят определить: 

- изменилось ли состояние российского образования с позиций международных 

стандартов, основанных на компетентностном подходе; 

- в каком направлении следует совершенствовать российское образование для 

повышения конкурентоспособности выпускников российских школ; 

- насколько равные возможности предоставляет школа своим учащимся в по-

лучении образования; 

- качество образования и эффективность образовательных систем стран-

участниц. 

Исследование PISA отличается особенностями предлагаемых заданий: задача, 

поставленная вне предметной области, но решаемая с помощью предметных знаний; 

контекст заданий близок к проблемным ситуациям, возникающим в повседневной 

жизни; вопросы изложены простым, ясным языком и, как правило, немногословны; 

требуют перевода с обыденного языка на язык предметной области; формат заданий 

постоянно меняется, что исключает стратегию «натаскивания» на тест. 

Введение компонента функциональной грамотности в контур ООП образова-

тельной организации имеет четкий алгоритм: 

1) Освоение педагогами понятийного аппарата, достижение договоренности 

по стратегии, разделяемое будущее. 

2) Формирование команды, выбор лидера-координатора-идеолога. 

3) Разработка и адаптация фонда тренировочных материалов для форми-

рующего поурочного оценивания, текущего тематического контроля и промежуточ-

ной аттестации. 
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4) Введение единых оценочных процедур в формате PISA. 

5) Обучение педагогов всем видам ФГ. 

6) Перестройка рабочих программ, фокус на учебных действиях, а не КЭС, 

воспитывающее обучение. 

7) Обновление пана внеурочной деятельности, разработка мероприятий на 

стыке воспитания и УУД. 

8) Последовательный административный контроль в наставническом духе. 

9) Аналитика всех данных. 

10) Просвещение родителей. 

11) Рефлексия. 

Для успешного формирования функциональной грамотности в учебном про-

цессе мы, учителя, должны получить ответы на следующие вопросы: Что понимается 

под функциональной грамотностью и ее отдельными составляющими? Как учитель 

может убедиться в том, что функциональная грамотность сформирована у ученика? 

Как переориентировать учебный процесс на эффективное овладение функциональной 

грамотностью? Что понимается под функциональной грамотностью и ее отдельными 

составляющими? 

Каждый учитель должен проанализировать систему заданий, которые он пла-

нирует использовать в учебном процессе. Он должен помнить, что результат его ра-

боты заложен  в тех материалах, с которыми он пришел на урок и теми материалами, 

с которыми дети работают дома при подготовке к уроку. Важно задать вопрос: Какие 

задания работают на формирование функциональной грамотности? Сколько таких за-

даний в учебниках и задачниках, по которым работает учитель? Достаточно ли их ко-

личества для формирования прочного уровня функциональной грамотности? 

При разработке учебных заданий на формирование функциональной грамотно-

сти учителю необходимо следовать следующим критериям: ситуационно-значимый 

контекст;  неопределенность в выборе способов решения;  нестандартные формули-

ровки заданий; - личная значимость; наглядность условия; - простой, ясный язык;  

межпредметный характер (например, Математика + …);  перевод контекста задания 

на язык предметной области. 

Области применения задач по формированию функциональной грамотности 

учащихся: на уроке (создание проблемной ситуации в начале урока, постановка учеб-

ной задачи, содержательная навигация); внеурочная деятельность, электив, дополни-

тельное образование; проектная деятельность. 

Для решения поставленных задач перед школьным коллективом особое значе-

ние приобретает тот аспект деятельности, который обеспечит активное и массовое 

включение педагогов в процесс внедрения функциональной грамотности в повсе-

дневную практику. 

С этой целью в педагогическом коллективе МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара 

был  реализован практико-ориентированный организационно-методический гейми-

фицированный проект «Азбука функциональной грамотности».  

Идея использования в проекте легкой геймификации продиктована принципа-

ми, лежащими в её основе – это принципы мотивации человеческого поведения. Еще 

в начале подготовительного этапа по внедрению ФГ стало ясно, что не все педагоги, с 

воодушевлением восприняли эту идею, что соответствует следующей модели. Есть 

сотрудники, обладающие определенными компетенциями, знаниями, навыками. И 

условие «Я могу» выполняется у него на определенном фиксированном уровне. Же-

лание же его колеблется в зависимости от тех мотивационных факторов, которые его 
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окружают. Когда условие «Я могу» встречается с формой «Я не хочу», мы получаем 

сотрудника неэффективного, стремящегося минимизировать свои усилия.                          

Для того, чтобы нивелировать подобную ситуацию и обеспечить мягкий выход учи-

теля из зоны комфорта (привычных форм работы с учащимися) в зону новых компе-

тенций и ответственности, мы разработали игру «Азбука функциональной грамотно-

сти» для педагогов. Геймификация призвана предложить новую форму реализации 

деятельности, чтобы вызвать дополнительный интерес к тем задачам, с которыми мы 

сталкиваемся. Игровая метафора работает сразу в нескольких направлениях: 

1. Создает большую эмоциональную привязку участников к происходяще-

му рабочему процессу. 

2. Раскрепощает участников и облегчает выход из зоны комфорта, который 

критично необходим для достижения высоких результатов. 

3. Дает возможность задействовать такие инструменты, которые в неигро-

вом формате использовать было бы странно или стеснительно. 

4. Дает простор для импровизации, но при этом в игре необходимо выпол-

нять рабочие, а не игровые задачи. 

Цель игры – создание условий для активного включения учителей в деятель-

ность по формированию функциональной грамотности учащихся. 

Задачи: 

1. Вовлечь педагогов школы в саморазвитие и дополнительные программы 

по самообразованию, генерацию и реализацию идей в  области формирования функ-

циональной грамотности учащихся. 

2. Разработать компьютерную модель игры «Азбука функциональной гра-

мотности» (Открытый экран достижений). 

3. Определить количество уровней в игре. 

4. Создать образ игровой «валюты». 

5. Разработать наградную символику уровней. 

6. Подвести итоги организационно-методического проекта. 

7. Проанализировать полученные результаты, выявить проблемные зоны. 

8. Принять управленческие решения. 

     Открытый экран достижений в игре (рейтинг участия как инструмент для 

визуализации личного прогресса каждого педагога) был создан и размещен в ГИС ЭО 

с первых дней запуска проекта. Вслед за Робертом Чалдини мы следовали принципу 

социального доказательства: люди делают то, что на их глазах делают другие. Рей-

тинг должен иметь визуальное представление: хоть на стене, хоть на экране – не суть 

важно, главное, чтобы его видели. Поэтому доступ к экрану открыт для всех 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bfuKO1ksq9lI4XVjm8d5cTrhfRiKm_kS/edit?usp

=sharing&ouid=111387356503204533775&rtpof=true&sd=true  

 

 

-7- 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bfuKO1ksq9lI4XVjm8d5cTrhfRiKm_kS/edit?usp=sharing&ouid=111387356503204533775&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bfuKO1ksq9lI4XVjm8d5cTrhfRiKm_kS/edit?usp=sharing&ouid=111387356503204533775&rtpof=true&sd=true
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     Название игры «Азбука функциональной грамотности» было выбрано, исхо-

дя из понимания того, что для большинства педагогов это дело новое и постигать его 

необходимо с азов: освоение понятийного аппарата и нормативных документов, рабо-

та с банками заданий на федеральных сайтах ФИПИ и Института стратегии развития 

российского образования,  изучение опыта работы педагогов других регионов страны 

в данном направлении.  

            Игровая валюта – «русский пряник»: 

 
      У валюты есть два направления применения – средство объективной и 

субъективной оценки. Как средство объективной оценки «пряник» служит для того, 

чтобы измерять различные действия сотрудников, начиная от рутинных задач и за-

канчивая достижением конкретных показателей. Пряник  

-8- 

– это не лайки в соцсети, которые можно раздавать направо и налево. Это огра-

ниченный ресурс, и его ограниченность вынуждает относиться к нему с уважением. 

Как средство субъективной оценки количество «заработанной» валюты дает пред-

ставление игроку о его личной результативности и возможность сравнить свои пока-

затели с достижениями коллег. 

Активности педагогов для получения «пряников»: работа с банками заданий;   

изучение методических комментариев к заданиям;  включение заданий на формиро-

вание ФГ в канву урока; просмотр вебинара по ФГ;  изучение методических пособий;  

участие в периодических обсуждениях с коллегами (кто что применил, как получи-

лось, какие были трудности);  рецензия на статью по ФГ; мастер-класс;  наставниче-

ство (помощь молодым специалистам);  публикация в педагогическом издании. 
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Получение определенного количества «пряников» соответствует достижению 

конкретного игрового уровня. 

В игре пять уровней достижений,  которые соответствуют стилистике названия 

игры.  Это пять буквенных обозначений старорусского алфавита. 

 

-9- 

 
Каждому уровню соответствует наградной бейдж. Бейджи служат средством 

признания достижений сотрудников и тем самым стимулируют их к еще большим 

достижениям. Накапливая бейджи, мы формируем карту достижений педагогов. Че-

рез бейджи (в нашем случае это медали) мы транслируем историю успеха в публич-

ном корпоративном пространстве, неформально показываем достижения педагогов, 

освещаем их сильные стороны и естественным образом привлекаем внимание коллег 

к этим сильным сторонам. Сталкиваясь постоянно с демонстрацией чужих успехов, 

сотрудники все больше задумываются о том, что и им было бы неплохо достойно вы-

глядеть в рейтинге. 
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Обязательным условием игры является проявление благодарности коллег в от-

ношении друг к другу. Благодарность дарит людям ощущение значимости собствен-

ных действий и поддержки со стороны окружающих. Это движет вперед – к повторе-

нию успешного опыта и новым достижениям. Благодарность укрепляет взаимоотно-

шения в коллективе. Через виртуальное «спасибо» транслируются корпоративные 

ценности и принципы организации, изменяется поведение сотрудников. Чтение бла-

годарностей коллег друг другу в ежедневном фоновом режиме положительно влияет 

на мотивацию работников. Педагоги, наблюдая за тем, что вызывает признательность 

коллег, начинают следовать аналогичному поведению. И если мы запускаем тради-

цию благодарить друг друга и делаем эти благодарности публичными, то таким обра-

зом создаем постоянный информационный поток, направляющий деятельность со-

трудников в нужное русло. 

На начальном этапе игры «пряники» и благодарности воспринимаются как не-

что новое, интересное и занятное. Педагоги вовлечены в различные коммуникацион-

ные действия. Но в скором времени это перестает быть игрой, а становится элементом 

серьезной работы.  

 
Реализованный проект позволил сделать ряд важных выводов: 

1. С помощью игрового проекта удалось добровольно вовлечь педагогов в 

изучение вопросов, связанных с формированием у учащихся умений мыслить функ-

ционально грамотно, и дать им возможность почувствовать удовольствие от решения 

рабочих задач. 

2. В игре приняли участие 77% учителей от запланированного количества. 
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3. Педагоги школы приняли участие в 9 обучающих семинарах и двух меж-

региональных конференциях, посвященных вопросам формирования функциональной 

грамотности учащихся. 

4. Учителя посетили 68 вебинаров соответствующей тематики. 

5. У школы появился организационный опыт нового формата – геймифи-

цированные проекты. 

Проблемные зоны и дефициты активностей мы с коллегами обсуждали на ра-

бочих встречах. Такие открытые обсуждения позволяют понять, что ошибаться не 

страшно, ошибаться и исправлять ошибки – полезно, а замалчивать о просчетах и 

ошибках – вредно для  деятельности школы.  К сожалению, не все учителя приняли 

участие в проекте. Есть еще над чем работать коллективу школы и администрации. 

Но главное мы сделали – положили начало заинтересованности, активности и ответ-

ственности  педагогического корпуса в реализации новых задач и требований совре-

менного образования. 

Цель, которую автор ставил, внедряя проект в действие, была достигнута. Уда-

лось создать необходимые условия для активного и добровольного включения учите-

лей, в деятельность по формированию функциональной грамотности учащихся. Педа-

гоги активно участвуют в самообразовании, читают учебно-методическую литерату-

ру, посещают вебинары, обучающие семинары, посвященные вопросам формирова-

ния функциональной грамотности учащихся. Многие из них систематически исполь-

зуют в своей деятельности задания на формирование ФГ учащихся, разрабатывают 

свои собственные дидактические материалы, программы факультативных, электив-

ных курсов и курсов внеурочной деятельности, пополняя тем самым банк заданий по 

ФГ на сайте образовательной организации.   
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБЪЕДИНЕНИЙ  

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Сохранение здоровья обучающихся является одним из приоритетных направ-

лений государственной политики в области образования, так как по статистике боль-

шая часть современных детей имеют функциональные отклонения или хронические 

заболевания. В связи с этим, перед педагогами стоит задача внедрить в практику та-

кие технологии, которые позволили бы сохранять здоровье обучающихся за счёт уве-

личения двигательной активности на уроке (занятии), не нарушая его целостности. 

Здоровьесберегающие технологии – это система мер по охране и укреплению здоро-

вья детей, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образователь-

ной среды, направленных на сохранение здоровья ребёнка на всех этапах его обуче-

ния и развития. В ходе образовательного процесса необходимо создавать условия, ко-

торые будут способствовать поддержанию и укреплению физического, духовного, 

интеллектуального и эмоционального благополучия обучающихся. 

Осуществляя образовательную деятельность в учреждении дополнительного 

образования по программам физкультурно-спортивной и художественной (хореогра-

фия) направленностей, убеждаемся в необходимости правильной организации двига-

тельной активности на занятиях, внедрении новых форм, подходов к привитию обу-

чающимся жизненно-важных норм и правил здорового образа жизни.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Само-

оборона и ОФП» (для детей 8-15 лет), реализуемая в Центре, относится к физкуль-

турно-спортивной направленности, так как обеспечивает физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся; формирует и раз-

вивает установку на здоровый и безопасный образ жизни. Самообороной называется 

любой силовой конфликт с применением оружия или без него. Существуют способы 

решения подобного конфликта без нанесения повреждений нападающим. Термин 

«общая физическая подготовка» в данной программе подразумевает единство физи-

ческого и психического состояний ребенка.  

Актуальность данной программы в том, что это не просто обучение эффектив-

ному искусству защиты, но и обучение разрешению любого конфликта (на физиче-

ском, психологическом, этическом уровнях) с минимальной затратой энергии, т.е. 

обучение умению жить в согласии с окружающей средой. Преимущества такого под-

хода к обучению боевым искусствам в том, что все физические упражнения, в отли-

чие от спорта, неразрывно связаны с вопросами духовного развития, психологической 

устойчивости, установки крепких моральных и этических норм поведения, ловкости, 

выносливости, изучения приемов самозащиты. 

Самооборона – это, прежде всего, комплекс мероприятий для обеспечения лич-

ной безопасности, поэтому, в рамках подготовки детей в «Центре детского творчества 



202 

и методического обеспечения» мы занимаемся физической подготовкой, изучением 

приёмов самозащиты и основами боя 1 на 1. В первую очередь цель занятий – это со-

хранение и укрепление здоровья детей. Для начала занятий по этим программам не 

требуется специальная физическая подготовка, только желание заниматься. Повы-

шенные требования к технике безопасности на занятиях, а также постепенность по-

вышения нагрузок позволяют свободно, без каких-либо ограничений принимать в 

группы детей с 8 лет. Индивидуальные особенности каждого ребенка определяют 

уровень нагрузки и сроки обучения. В процессе обучения у детей окрепнет мышеч-

ный корсет, ноги, руки, будет формироваться установка на здоровый образ жизни.  

Реализуемые в учреждении дополнительные общеобразовательные общеразви-

вающие программы «Танцуем вместе» (для детей 7-11 лет) и «Хореография» (для де-

тей 11-18 лет), относятся к художественной направленности, так как хореография та-

ит в себе огромное богатство для успешного художественного и нравственного вос-

питания, она сочетает в себе не только эмоциональную сторону искусства, приносит 

радость, как исполнителю, так и зрителю, но и раскрывает и растит духовные силы, 

воспитывает художественный вкус и любовь к прекрасному. 

Хореографическое искусство – массовое искусство доступное всем. Хореогра-

фия, призвана повысить физическую работоспособность, гибкость и координацию 

движений детей. Потенциал этих занятий также способствует развитию моторной па-

мяти ребенка, развивает его умственные возможности за счет необходимости думать, 

запоминать, анализировать, фантазировать, ориентироваться в пространстве; расши-

ряет диапазон его двигательных возможностей. На занятиях хореографии ребенок 

учится выражать свое эмоциональное состояние в танце через музыку. Взаимосвязь 

музыки и танца как бы перекидывает мост от эмоционально-духовного к конкретно-

физическому развитию. Во время обучения танцевальным движениям дети должны 

понимать, что красота танца – это совершенство движений и линий человеческого те-

ла, легкость, пластика, сила, грация. 

Актуальность этих программ обусловлена тем, что в настоящее время, особое 

внимание уделяется культуре, искусству и приобщению детей к здоровому образу 

жизни, к общечеловеческим ценностям. Систематические занятия хореографией гар-

монично развивают физические данные детей, укрепляют мышцы ног и спины, сооб-

щают подвижность суставно-связочному аппарату, формируют технические навыки и 

основы правильной осанки, тренируют сердечно-сосудистую и дыхательную систе-

мы, корректируют физические недостатки строения тела. 

Каждая из перечисленных программ, реализуемых в учреждении, направлена 

одновременно на решение своих конкретных задач и общей задачи сохранения здоро-

вья подрастающего поколения. Их содержание способствует общему разносторонне-

му развитию обучающихся, корректирует эмоционально-волевую зрелость, при этом 

совершенствуются двигательные навыки, развивается пространственная ориентация, 

улучшается осанка, формируется чёткость и точность движений, развивается чувство 

ритма, музыкальный слух и память. 

Правильная организация занятия с использованием различных форм и методов 

работы: дифференцированное обучение в соответствии с уровнем интеллектуального 

и физического развития; задания разноуровневого характера, способствующие фор-

мированию положительных мотивов у детей, снижению у них уровня тревожности; 

коллективные и групповые способы обучения, которые помогают всем воспитанни-

кам занять активную позицию, чувствовать себя более раскрепощёнными; создание 
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комфортных психологических условий на занятии, все это благотворно влияет на 

здоровье детей, занимающихся в объединениях «Самооборона» и «Хореография». 

Применение здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе 

реализуется за счет различных средств: организация летнего отдыха, разнообразные 

оздоровительные мероприятия, включая и совместные мероприятия с другими объе-

динениями, с родителями обучающихся, использование современных программ обу-

чения. 

Отдельно хотелось бы остановиться на организации совместных мероприятий 

объединений разных направленностей. В начале каждого учебного года педагогами 

составляется план оздоровительных мероприятий, который, в нашем случае, включа-

ет не только мероприятия в рамках одного объединения, но и для детей, занимаю-

щихся в разных объединениях. 

Спортивные игры «Крепкий кулак», «Кенгуру», «В здоровом теле здоровый 

дух», «Спортивный переполох» и соревнования «Спартанцы», «Февральские старты», 

«Чемпионы», проводимые для объединения «Самооборона», развивают силу, лов-

кость, выносливость, что, несомненно, сказывается на физическом развитии обучаю-

щихся. 

Соревнования «Веселые старты», «Зимние старты», «Летняя спартакиада», 

конкурсно-игровые программы «Зов джунглей», «Наша спортивная семья», «Ново-

годние забавы» и др., организуемые для обучающихся хореографических объедине-

ний, направлены на развитие координации движений, ловкость, четкость выполнения 

заданий. Часто для выполнения заданий используются предметы: мячи, скакалки, об-

ручи, что в дальнейшем помогает использовать предметы в хореографической поста-

новке. 

Одинаковый возраст обучающихся, занимающихся по этим программам, жела-

ние объединить детей, поделиться друг с другом знаниями и умениями, полученными 

на занятиях, позволили нам разработать план совместных оздоровительных меро-

приятий. 

Во время совместных мероприятий объединения «Самооборона» с объединени-

ем «Хореография» используются соревновательные игры для вовлечения детей в фи-

зическую активность, такие как «тележки» - ходьба на руках, «петушиные» бои – 

борьба, стоя на одной ноге, а также нормы сдачи ГТО в соревновательной форме (де-

ти соревнуются в отжиманиях, прыжках с места, наклонах на выпрямленных ногах, 

челночном беге, прессе и др.) Эти соревнования не ориентированы на установление 

рекордов, а дают возможность учащимся попробовать силы в проверке своих собст-

венных возможностей. Причём любые соревновательные формы можно использовать 

на любом занятии в виде активной физической нагрузки.  

«Тележки»: все участники разбиваются по парам (примерно одного роста и ве-

са). Один из участников берёт за ноги напарника, второй участник должен на руках 

пройти от стартовой линии до финиша (конуса, отметки, флажка) и вернуться обрат-

но, затем напарники меняются ролями. На каждом этапе соревнуются 2 пары. Выиг-

равшие проходят в соревнованиях дальше. Перед финалом проводятся утешительные 

«поединки». «Петушиные бои»: соревнования проходят среди детей примерно одного 

возраста. Все участники делятся по парам. Ограничивается площадка 3*3 м. Задача – 

заставить противника оступиться или выйти за пределы площадки. Один бой можно 

проводить до двух или трёх побед. «Рыбак»: отличная замена бегу в стеснённых ус-

ловиях. Ведущий встаёт в середину круга и раскручивает скакалку, через которую де-

ти перепрыгивают. Цель – не дать скакалке дотронуться до ноги. «Крепкий кулак»: 
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упражнение, похожее на планку. Участники принимают упор лёжа, стоя на кулаках. 

Цель – простоять дольше остальных участников. Применение игровых технологий на 

занятиях в комплексе с другими методами организации занятий укрепляет мотива-

цию, помогает вызвать положительные эмоции, увидеть индивидуальность детей. 

Организуя совместные мероприятия объединения «Хореография» и «Самообо-

рона», предлагаются спортивные эстафеты «Наш весёлый быстрый мяч», конкурсно-

игровая программа «Спорт-ЗаМоРоЗка», спортивно-игровая программа «Сила, лов-

кость и здоровье!» и др. В конкурсно-игровой программе спортивные состязания 

сменяются творческими заданиями, заданиями на смекалку, что даёт возможность 

всем участникам проявить себя в том или ином конкурсе. Учитывая, что участники 

занимаются по разным направлениям, они дополняют друг друга при выполнении за-

даний. Очень любимы детьми спортивные эстафеты с мячом, в которых могут участ-

вовать все. Так как мяч самый доступный, простой спортивный  инвентарь, с ним 

можно придумать массу заданий и  использовать как творчески, так и состязательно. 

В ходе такой совместной работы сплотились детские коллективы внутри объе-

динений, дети разных объединений подружились между собой, научились взаимодей-

ствовать в командах, состав которых может постоянно меняться, улучшился микро-

климат в группах обучающихся. Все эти умения необходимы как учащимся объеди-

нения «Самооборона» на соревнованиях по своей дисциплине, так и «хореографам» 

для концертных выступлений и участия в конкурсах. Тематика и содержание оздоро-

вительных мероприятий меняется каждый год, поэтому интерес детей к ним не угаса-

ет.  

Использование в ходе занятий и воспитательных событий здоровьесберегаю-

щих технологий – залог успешности образовательного  процесса. Систематическое их 

применение в рамках одного объединения, а также взаимодействие объединений раз-

ных направленностей, способствует формированию здорового, жизнерадостного, ак-

тивного, доброжелательного, отзывчивого, творческого, физически развитого граж-

данина нашей страны.  

 
Источники 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  
«Самооборона и ОФП», сост. Столяров С.В. 

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  
«Танцуем вместе», сост. Васина С.В., Луговая Т.Н. 

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  
«Хореография», сост. Васина С.В. 

4. https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70736882/ 
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М. П. Ляхова,  

Н. Н. Ключникова, 

методисты МБОУ ДО ДШИ г. Пензы им.Ю.Е. Яничкина, 

г. Пенза 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОГО СОЦИАЛЬНОГО  

ОПЫТА ПОДРОСТКОВ В СТУДИИ СПОРТИВНОГО  

БАЛЬНОГО ТАНЦА «РАДУГА» 

 

Спортивные бальные танцы – это прекрасное сочетание спорта и искусства, ко-

торое объединилось самым органичным способом, являя зрителю гармонию юноши и 

девушки, слившихся ритмом и мелодией и отражающих всю широту оттенков чувств, 

личностной яркости и индивидуальности каждого из партнеров. Именно это соедине-

ние и производит на зрителя ярчайшее впечатление, затрагивая самые различные на-

правления его восприятия.  

Субкультура танцевального спорта, определяющая стиль танцевальных отно-

шений, общения и поведения танцоров прививает ребенку с первых лет занятий тан-

цами такой образ жизни не только в этой социальной группе, но и в обществе в це-

лом, который большинство людей считают красивым именно в эстетическом понима-

нии этого слова: более высокий уровень культуры во внешнем виде (танцевальный 

имидж), поведении, отношениях с другими людьми – взрослыми и детьми, с противо-

положным полом, а так же уровень творческого восприятия музыки и танца, теат-

рального искусства и проблемы собственной реализации в мире людей, как творче-

ской, так и личностной. Откровенный цинизм, ханжество и бескультурье, как средст-

ва общения в молодежной среде, пропагандируемые в СМИ и на ТВ, делают работу 

педагогов дополнительного образования художественной направленности весьма ак-

туальной и целесообразной, как средство воспитания детей, подростков и молодёжи.  

Спортивный бальный танец формирует в танцорах с детства один из важней-

ших психолого-эстетических принципов, дошедший до нас из уст Льва Толстого: «В 

человеке все должно быть прекрасно: и лицо (в данном случае - тело), и мысли, и 

одежда». Опытный же танцор, впитавший в себя такой образ жизни, по сути, стано-

вится именно таким человеком.  

Этот вид спортивного искусства исполняется в паре. Отсюда вся сложность и 

прелесть ролевого взаимоотношения «кавалера» и «дамы». Танцуя в паре, ребенок 

многому учится, и многое приобретает: вырабатывается и развивается не только кон-

троль над собой, коммуникабельность, взаимовыручка, умение настроиться на парт-

нера, но и культура общения с партнером, преподавателем, зрителем, другими участ-

никами творческого танцевального коллектива. 

Человек, увлекающийся бальными танцами, в течение всей жизни может хоро-

шо владеть телом, укреплять нервную и дыхательную системы, поддерживать мы-

шечный тонус, наслаждаясь при этом прекрасной музыкой.  

Занятия танцем не только учат понимать и создавать прекрасное, они развива-

ют образное мышление и фантазию, дают гармоническое пластическое развитие. Хо-

реография обладает огромными возможностями для полноценного эстетического со-

вершенствования ребенка, для его гармоничного духовного и физического развития. 

Танец является богатейшим источником эстетических впечатлений ребенка, форми-

рует его художественное «Я». В свою очередь педагог-хореограф призван помочь де-

тям соединить музыкальный ритм и движение, научить их, раскрепостившись, управ-
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лять своим телом, делая его жесты свободными и раскованными. Исполнители спор-

тивных бальных танцев могут показать свои способности в различных видах соревно-

ваний и турниров как в личном, так и в командном зачёте, проявить себя в различных 

конкурсах и фестивалях, в концертных программах. 

В МБОУ ДО ДШИ г. Пензы им. Ю.Е. Яничкина работает преподаватель студии 

спортивного-бального танца «Радуга» Солнцев Сергей Анатольевич – МС РФ по тан-

цевальному спорту, танцор международного класса, член ревизионной комиссии Фе-

дерации Танцевального Спорта Пензенской области, статус главного судьи II катего-

рий по танцевальному спорту.  

Целесообразно выстроенная система обучения по программе «Ступени» дает 

высокие результаты. За последние три учебных года были подготовлены спортсмены 

различного уровня, среди них есть победители и призеры Первенства города  Пензы, 

Пензенской области и России. 

Большое внимание уделяется сохранению здоровья  учащихся и созданию бла-

гоприятного психологического климата, атмосферы содружества и толерантности в 

детском коллективе. С этой целью были проведены психолого-педагогические меро-

приятия, направленные на достижение оптимального благоприятного психологиче-

ского климата, атмосферы содружества и толерантности в детском коллективе. 

Исследование «Отношение подростков к преподавателю». 

Успех преподавателя при работе с подростками зависит от его умения постро-

ить с ними правильные деловые и личные отношения. Доверие к преподавателю, при-

знание его авторитета, доброжелательный рабочий контакт облегчают совершенство-

вание обучающегося, обеспечивают управляемость и организованность коллектива. 

Преподавателю необходимо объективно оценить отношения, которые складываются 

или уже сложились с детьми. С этой целью была взята методика Ю.Л. Ханина и А.В. 

Стамбулова «Шкала: тренер-спортсмен». Данная методика предназначена для опера-

тивной количественной и качественной оценки характера отношений «танцоров» со 

своим преподавателем. 

 

Методика измерения взаимоотношения между преподавателем и обучающимся 

 
 

По результатам проведения данной методики среди обучающихсябыли получе-

ны следующие данные: 

 преобладание гностического компонента –92% (выявляет компетентность тренера 

как специалиста, уровень его профессионального мастерства с точки зрения  обу-

чающихся); 

 на втором месте стоит поведенческий компонент– 85% (особенности внешнего 

поведения и общения тренера с обучающимися, т.е. как складывается реальное 

взаимодействие тренера и обучающихся); 

92% 
85% 

80% 
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 на третьем месте – эмоциональный компонент–80% (насколько тренер отвечает 

потребностям обучающихся в неформальных, теплых отношениях, внимании, 

поддержке, т.е. степень их симпатии к тренеру). 

 

Результаты выборки  

«Психологическая атмосфера в студии СБТ «Радуга» 

 

 
 

Участие детей в самоуправлении является обязательным элементом образова-

тельного процесса, которое рассматривается как способ формирования организатор-

ских навыков. Обучающиеся старших групп выступают в роли «инструкторов-

менторов» (наставников) у младших. Ребёнок может быть явным лидером или орга-

низатором, может активно участвовать в самоуправлении через свое отношение к 

происходящему вокруг, неся ответственность за происходящее. 

Преподаватель со своими учащимися принимает участие в решении проблем 

местного социума: досуговые программы для детей и родителей, праздничные кон-

церты,  приуроченные знаменательным датам. Анализ проблемы, показывающий рост 

правонарушений среди несовершеннолетних, злоупотребление ПАВ, алкогольными 

напитками, табакокурением послужило созданию программы «Правильный выбор», в 

рамках которой проводятся акции и  мероприятия. 

Учащиеся активно включаются в реализацию социально значимых практик, 

проектов и акций, востребованных в социуме: месячники по благоустройству города 

Пензы «Чистый город», всероссийский экологический субботник «Зеленая вес-

на».Ведется большая работа по пропаганде здорового образа жизни, профилактике 

асоциального поведения и организации свободного времени подростков. Организует-

ся помощь пожилым людям и инвалидам. Выступления студийцев укрепляют мо-

ральный дух данной категории граждан. Всё это является реальной помощью в про-

цессе становления личности, определения жизненных ориентиров детей и подрост-

ков.  

Воспитательная работа многоуровневая и ведется как во время обучения в 

группах, так и во внеурочной деятельности: подготовка и проведение конкурсов, кон-

цертов разного уровня, традиционных мероприятий объединения «Посвящение в 

«Школу»,  «День открытых дверей», «Новогодний бал», «День именинника», «Отчет-

ный концерт», «День рождения коллектива» др.; организация спортивных сборов, 

участие в социально значимой деятельности ДШИ.Каждый студиец принимает ак-

тивное участие в социально значимой деятельности: благотворительные концерты 

для инвалидов, ветеранов ВОВ; акции; областные программы («Весенняя неделя доб-

ра», «Здоровяк», «Волна здоровья», «Спорт как альтернатива пагубным привычкам» и 
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другие), ставя себя в активную жизненную позицию, приобретая коммуникативные 

навыки, навыки социального общения и поведения. 

Преподаватель выработал систему работы с детьми, с детьми «группы риска», с 

низким уровнем воспитанности, основанную на принципе индивидуального подхода. 

Для повышения уровня осведомленности о степени актуального развития личности и 

особенностях социальной ситуации ребенка из данной категории организуется тесное 

сотрудничество со специалистом психологической службы учреждения. Деятельность 

в этом направлении  выстраивается с позиции компетентностного подхода с целью 

комплексного формирования личностной, коммуникативной, интеллектуальной, со-

циальной и общекультурной компетенцийобучающихся.Это достигается через лично-

стно-ориентированную активизацию мотивационно-личностной сферы учащихся «Ты 

сможешь, ты добьешься, преодолеешь, я в тебя верю». Постоянно на занятиях и во 

внеурочной деятельности используются средства коррекции дисгармонического раз-

вития, как понимание, сочувствие, создание личностной перспективы. В результате 

систематической работы все дезадаптационныедети усваивают программный матери-

ал и успешно социализируются. 
 

Литература 
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Н. А. Малова, 

заведующий отделом обслуживания читателей,  

комплектования и обработки документов межпоселенческой библиотеки  

МАУК «Центр развития культуры, 

библиотечного обслуживания и архивного дела»  

Козловского района Чувашской Республики 

 

БИБЛИОТЕКИ, КАК ЦЕНТРЫ СОХРАНЕНИЯ  

ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ  

И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ СВОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ 

 

Каждому человеку, каждому народу надо осознавать себя и своё место в мире 

природы, среди других людей, среди других народов, а это невозможно без знания 

истории, без изучения культуры своей «малой Родины». Поэтому сотрудники биб-

лиотек направили свою работу на изучение истории родного края, культурных и при-

родных ценностей Козловского района, знакомство с жизнедеятельностью и творче-

ством знаменитых земляков. Все что позволит раскрыть новые перспективы для про-

свещения населения Козловского района. К сожалению, 2020 год внес изменения в 

жизнь библиотек - новый коронавирус COVID-19, что привело к ограничению меро-

приятий. В 2021 г. для посещения библиотеки необходимо предъявить QR-код (в бу-

мажном или электронном виде), которым подтверждается полная вакцинация против 

COVID-19 или факт перенесенной инфекции COVID-19 в течение последних шести 

месяцев. Но несмотря на все ограничения библиотеки проводили работу не только в 

режиме онлайн (удаленном, дистанционном) режиме, но проводили культурно-

массовые мероприятия в помещениях учреждений с соблюдением всех санитарных 

норм.  

Так, в рамках празднования Татарской автономии состоялся дружеский визит 

библиотекарей Козловского района в Янгильдинскую библиотеку. Эта единственная 

библиотека в поселении, где проживает основная масса – татары. Присутствующим 

библиотекарь рассказала не только об истории возникновения и развитии Татарской 

автономии, но и поделилась с особенностями национального костюма, национальной 

кухни татарского народа и угостила знаменитым татарским национальным пирогом 

«Губадия». В знак гостеприимства и дальнейшей дружбы библиотекари преподнесли 

в подарок женский головной убор «Масмак» (Масмак – чувашская женская налобная 

и головная повязка с вышитыми на ней и узорами), салфетку с чувашской вышивкой. 

Мероприятие завершилось песней «Туган Як-Родной край», в которой поется о друж-

бе татарского и чувашского народа. 

Как живут, сохраняют родной язык и традиции татары села Янгильдино Коз-

ловского района Чувашской Республики рассказала об этом в своем визите в село со-

трудник журнала «Татарстан» А. Х. Троицкая. В сельской библиотеке была подготов-

лена книжная выставка «Любимой родины черты…». Книги, представленные на вы-

ставке – это художественные произведения на татарском языке, разнообразные по 

жанрам: романы, повести, поэмы, стихи, сказки, рассказы, этюды и песни. Но все они 

дают возможность насладиться живостью и прелестью богатого татарского языка. 

Эти произведения отличают искренность, честность, одухотворённость, гуманность, 

выразительность слога, а также мягкий юмор их авторов. Ребята, посещающие кру-

жок «Читай-ка» при библиотеке, читали произведения Г. Тукая «Шупале», отрывок 

из произведения М. Джалиля «Моабитская  тетрадь», Г. Баширова «Родимый край - 
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зеленая моя колыбель» и др.  Частой гостьей библиотеки – поэтесса Мубаракшина 

Равиля Равиловна, ранее старший научный сотрудник государственного музея Рес-

публики Татарстан и Зулейха Шафигулловна Шарапова-Ханова, ранее журналист 

журнала «Татарстан». Сегодня эти люди на засуженном отдыхе, но они всегда радуют 

библиотекой новинками. Так и в этой приезд в августе 2021 г. преподнесли в дар биб-

лиотеки ярко оформленные брошюры об исторических местах РТ: «Булгары», «Ост-

ров-Свияжск», «Путешествие по Казани» и историко-публицистическое издание на 

татарском языке «Шау чәчәкле болынлыкта - Әшәлчем».  

(на снимке: гости из республики Татарстан в Янгильдинской сельской библиотеке) 

Ежегодно в г. Козловки проходит один из самых важных национальных празд-

ников чувашского народа, посвященный окончанию весенне-полевым работам - Ака-

туй. Название «Акатуй» состоит из двух чувашских слов: «ака» переводится как сев, а 

«туй» означает свадьба. Этот праздник является своего рода свадьбой, в которой зем-

ля и соха соединяются друг с другом во время весенних работ в поле. 

В 2021 году он прошел в необычном месте, а именно на территории парка поя-

вилась импровизированная гостиная под названием «Чай у Лобачевского».  К празд-

нованию «Акатуй» присоединились сотрудники межпоселенческой библиотеки. С 

помощью нехитрого оформительского декора В ней гостей и жителей города встреча-

ли дама и мужчина XIX в., предлагая сфотографироваться с ними и оценить вкус тра-

вяного чая и домашнего кваса.  

Центральное место в гостиной было отведено книжной выставке «Веселится и 

ликует весь народ», которая помогла раскрыть историю возникновения самого древ-

него праздника чувашского народа, обогатить репертуар музыкальных, сценических, 

игровых номеров. 

Не осталась без внимания традиционная литературно-краеведческая викторина «Ты-

сяча и один вопрос про Акатуй», в которой более 100 человек отвечали на вопросы: 

«В какое время года проводился «Акатуй», «Что получал победитель борьбы на поя-

сах в качестве приза?» и др. В ходе чувашских гуляний сотрудники библиотеки при-

няли участие в сводном хоре работников культуры. 

Как было сказано выше, у каждого народа в нашей стране есть свои нацио-

нальные безалкогольные напитки. Любимейший напиток многих народов России – 

бодрящий квас. В его приготовлении очень много секретов, передающиеся из поко-

ления в поколение. Квас (сảра) является своеобразным брендом и чувашского народа. 

Секреты приготовления чувашского кваса (сảра) были раскрыты на Республиканском 

фестивале-конкурсе чувашского кваса «Сảра»  «Чảваш сảри фестивалẻ», который 

прошел 6 июля 2019 г. в рамках Республиканского праздника чувашской культуры 

«УЯВ» Республики Татарстан. В этом конкурсе приняла участие сотрудник Карамы-

шевской сельской библиотеки и была награждена Дипломом участника (на снимке 

И.В. Наумова первая слева). 

На территории Чувашской Республики проживают представители 115 нацио-

нальностей и народностей. В Козловском районе проживают мордва, марийцы, уд-

мурты, чуваши, казанские или поволжские татары и др.  Культуры этих народов 

взаимодействуют друг с другом, создают яркую и уникальную палитру культуры на-

шего района. Мы, библиотекари ведём большую массовую работу по краеведению. 

Главный ориентир в деятельности библиотеки - молодежь, которая требует активных, 

эмоционально насыщенных форм работы. «Мир дому твоему: традиции и обычаи на-

родов Поволжья» так назывались фольклорные посиделки с учащимися 8 А класса 

городской школы №3 в межпоселенческой библиотеке, которые прошли пятого мар-
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та. Сотрудники библиотеки в национальных костюмах: татарском, чувашском и рус-

ском показали быт коренного населения этих народов. Затем учитель технологи го-

родской школы № 3 Иванова О.А., используя презентацию «Основа чувашской вы-

шивки», показала мастер-класс по технике чувашской вышивки. О национальном та-

тарском костюме, кухне рассказала сотрудник Янгильдинской сельской библиотеки 

Р.К. Тухватуллина. Продемонстрировала, как правильно повязывается «калфак» - та-

тарский женский платок и в чем различие между девичьим и женским платком, фор-

мой его повязывания; показала, как играть в народную игру «Тюбетейка». В заключе-

ние присутствующие посмотрели видеопрезентацию «Дружба народов – сила стра-

ны» и ответили на вопросы викторины «Русские праздники и обычаи». 

В июне, ко Дню образования Чувашской Республики, провели краеведческий 

альманах «Традиции и обычаи народов Поволжья» для ребят летнего оздоровитель-

ного лагеря «Радуга» Центра развития ребенка – детский сад «Пчёлка». Ребята не 

только  познакомились презентацией «Дружба народов – сила страны», ответили  на 

вопросы викторины «Чувашские праздники и обычаи», но сыграли в игру «Сосед» и 

познакомились с книгами: «Чувашский орнамент» М. Спиридонова, «Чуваши: этни-

ческая история и традиционная культура», «Чувашский костюм: от древности до со-

временности». 

«Узоры земли чувашской». Называлось мероприятие в Карамышевской сель-

сколй библиотеке. Участники мероприятия познакомились с историей и развитием 

чувашской вышивки, значением узоров и символов из книги известной вышивальщи-

цы, педагога, народного мастера России Евгении Николавены Жачевой «Чувашская 

вышивка».  

Среди разнообразия форм направлении краеведения большой популярностью 

не только у городского, но селян пользуются и всегда находят отклик тематические и 

литературно – музыкальные вечера, устные журналы и встречи с талантливыми и ув-

лечёнными людьми, книжные и фотовыставки, обзоры литературы и поэтические 

праздники, литературные игры и конкурсы, презентации книжных сборников.  

В 2021 году на Козловской земле состоялась встреча делегации писателей Баш-

кирии, Чувашии, родственников и почитателей таланта чувашского писателя, публи-

циста, киносценариста Никифора Федоровича Мраньки. Для жителей д. Пиндиково 

Козловского района это был праздник. У дома, в котором родился Н. Мранька, откуда 

мальчиком ушел «в люди», состоялось открытие памятной плиты. Эта почетная мис-

сия была предоставлена родственникам писателя – сыну Альберту Никифоровичу и 

внучке Наталье Альбертовне. Затем со сцены звучали песенные композиции в испол-

нении фольклорных ансамблей «Пилеш» и "Шура хуран", учащиеся школ исполнили 

стихи. В завершение мероприятия прошло награждение победителей I районного 

краеведческого конкурса «Роман длиною в жизнь». Организатором конкурса – меж-

поселенческая библиотека. 

Но не только о чувашских, татарских писателях, обычаях, рассказывают со-

трудники библиотек. В рамках VI Всемирной Фольклориады сотрудники межпосе-

ленческой библиотеки провели фольклорный час «Живи и здравствуй, Русь Святая» с 

ребятами летнего лагеря «Фортуна» КЦСОН Минтруда Чувашии. В начале ребята уз-

нали, что такое Фольклориада. Затем познакомились с историей создания куклой-

оберегом на Руси, изготовили и нарисовали её своими руками, которая служила за-

щитным декором углов дома. 

Конечно, на этом наша работа по краеведению не заканчивается. Во многих 

библиотеках действуют мини-музеи, где хранятся национальная культура и быт наро-
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дов. Сохранить свою историю, сберечь память о далёких событиях прошлого, о зна-

менитых земляках, привить подрастающему поколению гордость за свою страну и 

свой народ, уважение к историческим событиям и фактам – это важное направление 

библиотек Козловского района по краеведению. 
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М. Г. Маркина, 

 Е. Е. Филипюк,  

Е. В. Холина,  

педагоги дополнительного образования  

 Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

 города Абакана «Центр детского творчества», Республика Хакасия. 

 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ «МОДЕЛИРОВАНИЕ, 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОДЕЖДЫ» 

 

В условиях модернизации и инновационного развития российского общества 

важнейшими качествами  личности становятся инициативность, способность творче-

ски мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональ-

ный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. Особая роль в успешном ре-

шении этой проблемы отводится дополнительному образованию, которое является 

одним из определяющих факторов развития склонностей, способностей и интересов, 

социального и профессионального самоопределения детей и молодежи.  

В современных условиях социализации и профессиональному самоопределе-

нию личности, как нельзя лучше способствует технологическое образование школь-

ников. Технологическое образование это организованный процесс обучения и воспи-

тания направленный на формирование культуры личности учащихся через развитие 

творческого технологического мышления, социальной адаптивности, конкурентоспо-

собности, осознанного подхода к выбору в будущем профессиональной направленно-

сти. Технологическое образование, являясь организованным процессом обучения и 

воспитания, направленным на конкретную группу учащихся дает возможность сфор-

мировать устойчивого и успешного человека, подготовленного активно и самостоя-

тельно действовать в окружающей его среде. 

В Центре детского творчества города Абакана много лет ведётся работа по вы-

явлению и педагогической поддержке детей, одаренных в области дизайна  одежды. 

Для этого в 1999 году на базе кружков моделирования и  конструирования одежды 

была создана студия моды «Стиль». Целью своей работы  студия ставит  создание ус-

ловий для реализации творческих способностей воспитанников в области дизайна и 

демонстрации одежды, профессиональное самоопределение учащихся. 

Образовательный процесс в творческом объединении Студия моды «Стиль» 

осуществляется по следующим направлениям: моделирование,  конструирование и 

изготовление одежды; дефиле – сценическое движение; дизайн костюма; красота и 

здоровье – визаж; 

Набор детей, желающих заниматься в студии по данным направлениям, проис-

ходит без предварительного отбора, в связи с этим в студию попадают все ребята, за-

интересованные в данном виде творчества не зависимо от уровня их подготовки в об-

ласти дизайна одежды. При работе с детьми в творческом объединении по предмету 

«Моделирование, конструирование и изготовление одежды» ставится задача по выяв-

лению одаренных детей.  Для этого, в первую очередь,  используется «дифференци-

ально-диагностический опросник», который позволяет установить наличие   склонно-

сти ребенка к тому либо иному виду деятельности. Для определения нестандартности 

мышления применяются такие методики, как недописанный тезис, фантастический 

выбор, ассоциативный тест. Выявить творческий потенциал помогает проектно-
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творческая деятельность учащихся по созданию коллекций моделей одежды и аксес-

суаров. 

Следующий шаг направлен на педагогическую поддержку одаренных детей – 

обеспечение условий развития одаренности. Основными слагаемыми успеха в разви-

тии одаренности являются: постоянное интеллектуальное развитие ребенка путем 

приобретения и анализа новых знаний, полученных, как на занятиях, так и путём са-

мообразования посредством изучения литературы, рекомендованной педагогом; не-

прерывный творческий поиск путём исследований, составления  творческих планов,  

проектов и эскизов; настойчивость, упорство и целенаправленность в достижении це-

ли – устойчивая мотивация  деятельности; индивидуальный подход педагога к от-

дельно взятой личности ребенка. 

Для достижения наилучшего результата важными  факторами являются благо-

приятный климат и взаимопонимание в творческом коллективе, установление дове-

рительных взаимоотношений между педагогом и обучающимся, общая вера в успех. 

Огромное значение при обеспечении условий для социализации и профессио-

нально-личностного становления учащегося имеет образовательная программа. Ав-

торская программа «Моделирование, конструирование и изготовление одежды» [1, c. 

175], рассчитанная на пять лет обучения, включает в себя множество различных тем. 

Среди них и тема по созданию образа манекенщицы, по которой представлено элек-

тронное пособие, предназначенное для обучающихся. Изучение данной темы прово-

дится на протяжении всех пяти лет и рассчитано на последовательное, системное уг-

лубление и расширение компетенций учащихся II - V годов обучения в области моде-

лирования личного имиджа и сценического образа. 

Кроме того работа ведется по программе развития одаренного ребенка «Юный 

кутюрье» и дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Тенденции моды», которые включают в себя множество нестандартных, творческих 

форм проведения занятий. Это и творческие, исследовательские лаборатории, и раз-

вивающие и ролевые игры,  и эвристические беседы, и  художественные советы по 

обсуждению моделей. Можно утверждать, что именно творческие образовательные 

программы  и нестандартный подход в проведении занятий дают наилучший резуль-

тат в  профессионально-личностном становлении детей. Использование информаци-

онно-коммуникационных технологий в дополнительном образовании детей позволя-

ет, более качественно и углубленно погружать  учащихся в профессию. Большие воз-

можности в профессионально-личностном становлении ребенка открывает проектно-

творческая деятельность учащихся, направленная на становление личности ребенка 

через активные способы действия.  

Проектная деятельность рассматривается как совместная учебно-

познавательная, творческая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласо-

ванные методы, способы деятельности и направленная на достижение общего резуль-

тата.  

Основная цель, которую преследует метод проектов, научить самостоятельно-

му достижению намеченной цели, сформировать умение ориентироваться в информа-

ционном пространстве, находить источники, из которых можно почерпнуть информа-

цию; сформировать навыки работы в группе и  презентации полученных знаний и 

опыта. 

Каждый новый проект позволяет ребенку проявить себя в новом направлении, 

новых технологиях. Непрерывность процесса развития одаренных детей поддержива-

ется также участием в различных конкурсах, фестивалях и других соревновательных 
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мероприятиях, так как это дает возможность проведения сравнительного анализа сво-

его творческого роста с творческим потенциалом других конкурсантов и является до-

полнительной мотивацией для работы над собой. Настрой на успех всей команды во 

главе с педагогом позволяет детям почувствовать себя причастными к большому и 

важному делу. Кроме того, близкое знакомство с профессиями, связанными с дизай-

ном одежды, проведение профессиональных проб по специальностям, проводимым 

Хакасским колледжем профессиональных технологий экономики и сервиса и Хакас-

ским государственным университетом,  дает возможность профессионально самооп-

ределиться с выбором будущей специальности. 

Выбрав сферой своей деятельности профессии, связанные с моделированием, 

конструированием и изготовлением одежды, преподаванием предмета, выпускницы 

студии успешно учатся и заканчивают различные учебные заведения города и страны. 

Это Абаканский и Красноярский колледжи профессиональных технологий (Иняшева 

Света, Шабанова Лиза, Плеева София, Кисеева Настя, Пузакова Вита), ХГУ им. Ката-

нова, (Толстокорова Катя, Крючкова Анна), Красноярский и Санкт – Петербургский 

институты искусств (Миськова Ольга, Жукова Катя). Список можно продолжать. Ус-

пешно окончив профильные заведения, они, продолжая творческую работу, являются 

победителями и лауреатами городских, республиканских, Российских и международ-

ных конкурсов, ведут педагогическую деятельность в университетах страны, школ 

города и учреждений дополнительного образования (Жукова Катя, Филлипова Настя, 

Филипюк Елена)  

В настоящее время несколько выпускниц студии продолжают свое обучение в 

колледжах профессиональных технологий городов Абакана и Красноярска, выбрав 

свой профессиональный путь, связанный  с дизайном и изготовлением одежды, это 

Трач Яна, Торокова Дана, Гофман Олеся.  

Ежегодно участвуя в престижном конкурсе – Открытом региональном чемпио-

нате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции Технологии 

моды,  выпускницы студии моды «Стиль» неоднократно  становились призёрами это-

го конкурса, завоевывая 1-е 2-е места – Плеева Соня, Кисеева Настя.  
В финале VI национального чемпионата "Молодые профессионалы", София 

Плеева, выпускница центра детского творчества и  Хакасского колледжа профессио-

нальных технологий, экономики и сервиса, заняла первое место  и стала единствен-

ной в Хакасии чемпионкой России  WorldSkills Russia в компетенции "Технологии 

моды". На финале конкурса в 2018 году Южно-Сахалинске она набрала 90,65 баллов 

из 100 возможных.  

Вдохновившись примером старших девочек, воспитанники студии моды 

«Стиль» четвертый год подряд принимают участие в чемпионате «Молодые профес-

сионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции Технологии моды для детей 14-15 лет 

(юниор). Соревнуясь с профессионалами своего дела, учащимися профессиональных 

колледжей и других центров творчества республики, наши девочки показывают себя 

очень достойно и ежегодно занимают призовые места и становятся чемпионками, за-

нимая 1-е, 2-е и 3-е место в этой номинации. (Ежова Ксения, Мамышева Катя, По-

мыткина Виолетта, Пятшева Ника, Садовникова Дарья) 

Выбор профессии – один из главных жизненных выборов, совершаемых чело-

веком в юном возрасте, так как, выбирая профессию, он выбирает и образ жизни, и 

мы, педагоги, сопровождая его во всех начинаниях, должны сделать все от нас зави-

сящее, чтобы этот выбор был осознанным и верным. 
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Я думаю, что очень важно в процессе обучения  дать детям «направление дви-

жения» на всю жизнь: способность постоянно учиться, совершенствовать профессио-

нализм, способность к творчеству и эксперименту, веру в то, что в этом мире что-то 

зависит от тебя, и ты можешь сделать его лучше. 

Высокий результат, достигнутый благодаря  вовремя и правильно определен-

ным способностям обучающегося, грамотного педагогического сопровождения уча-

щихся становится ресурсом для профессионально-личностного становления ребенка.  
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Н. В. Матвеева,  

Л. И. Путкова,  

Е. В. Стаханова,  

воспитатели  

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Гимназия искусств при Главе Республики Коми» имени Ю.А. Спиридонова 

 

УЛИЧНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ  

ОСНОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ И ЭТНИЧЕСКОЙ 

 ТОЛЕРАНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В современном обществе активно развивается процесс национального возрож-

дения народов России, поэтому актуальность развития поликультурного образования 

обусловлена самой сутью процессов демократизации и гуманизации российского об-

щества.  

На важность решения задач воспитания этнической культуры и культуры ме-

жэтнических коммуникаций у юных россиян на современном этапе указывают такие 

документы как: «Закон об образовании РФ», Федеральный государственный стандарт 

образования, в которых подчёркивается, что «программа духовно-нравственного раз-

вития, воспитания обучающихся должна предусматривать приобщения обучающихся 

к культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них гражданской идентичности». Ребёнок школьного воз-

раста наиболее восприимчив к эмоционально-ценностному, духовно-нравственному 

развитию, гражданскому воспитанию. Поэтому, представляется важным, именно в 

школе формировать черты национальной идентичности, патриотизма, этнической то-

лерантности. 

Особенностью большинства контингента обучающихся государственного про-

фессионального образовательного учреждения «Гимназия искусств при Главе Рес-

публики Коми» является принадлежность к титульному этносу РК. Очевидно, что мо-

дель воспитательной системы гимназии включает в себя этнокультурный компонент. 

Структурные подразделения гимназии, реализующие дополнительное этнокультурное 

образование и воспитание, имеют значительные педагогические ресурсы и возможно-

сти для изучения коми языка, литературы, истории и культуры народа коми, предме-

тов этнокультурного цикла, участия в проектах этнокультурной направленности.  Эт-

нокультурное воспитание в гимназии характеризуется наличием полноценной языко-

вой этнокультурной и поликультурной среды, обеспечивающей постоянное обраще-

ние детей к этнокультурным традициям, включённым в педагогический процесс. Со-

вместная деятельность педагогов и обучающихся направлена на актуализацию и раз-

витие собственного опыта обучающихся, многие из них являются представителями 

этносов и уже изначально являются носителями культуры предков.  

Работа школы как «фабрики человеческого капитала», в том числе, в направле-

нии социализации и воспитания, наполняется новыми смыслами в соответствии с вы-

зовами времени. Обновлённая школа учит ребёнка воспринимать и осваивать мир це-

лостно, формирует креативную жизненную установку, которая помогает справиться с 

меняющимися обстоятельствами, а не поддаваться им. Традиционно принято рас-

сматривать игру как ведущую форму деятельности в дошкольном и младшем школь-

ном возрасте. Между тем игра продолжает сохранять своё значение и на последую-
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щих возрастных этапах. Именно игра обладает выдающимся развивающим и социа-

лизирующим потенциалом. По мнению Г.В. Плеханова игра служит средством пере-

дачи «культурных приобретений из рода в род» [3]. Мы достаточно часто и успешно 

обращаемся к этому потенциалу при организации досуговой деятельности в условиях 

интерната. Поясним, что в рамках игровой деятельности происходит проигрывание и 

проживание отдельных элементов традиционной культуры, что превращает коми игру 

в элемент досуга современного подростка, формирует в ребятах эмоционально-

ценностное отношение к народным культурам коми, подчёркивая универсальный ха-

рактер и общечеловеческие ценности национальных культур [2], поэтому основыва-

ясь именно на этом, педагогическим коллективом было принято решение о система-

тизации опыта игровой технологии и создании сборника уличных игр «Забавы Йир-

капа». 

У каждого народа свои сказки, песни, танцы, игры, и все они передают из по-

коления в поколение основные нравственные ценности. А еще они служат одним из 

основных средств воспитания молодёжи, в том числе и физического. Йиркап – герой 

преданий Вымских коми-зырян, легендарный охотник, обладающий чудесными лы-

жами необыкновенной скорости [4]. Образ смелого, храброго, мужественного и силь-

ного охотника-богатыря стал для ребят творческим вдохновителем. В процессе под-

готовки каждая группа интерната выбирала именно ту игру для представления в 

сборнике, которая коллективу ребят класса больше нравится. Ребята игру проигрыва-

ли, делали фотографии, оформляли страницу сборника, записывая ход и правила иг-

ры. Обучающиеся активно включались в процесс, опираясь на собственный жизнен-

ный опыт, учитывая особенности проведения игр на их малой родине. Каждая пред-

ставленная в сборнике игра не сводится лишь к набору движений, а является своеоб-

разной моделью поведения человека. Ведь, вступая в игру добровольно, каждый бе-

рёт на себя обязательства выполнять её правила и как следствие вызывает уважение к 

соперникам, культурным традициям, общечеловеческим ценностям. 

Таким образом, организуемая в гимназии деятельность содействует нравствен-

ному становлению обучающихся, способствует развитию личностных качеств, созда-

нию благоприятного психологического климата, формированию и сплочению класс-

ного коллектива, и включению обучающихся в деятельность по сохранению и разви-

тию культурного наследия народов Республики Коми. 
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И. Г. Миковоров,  

учитель географии МБОУ СОШ «Центр образования №1», 

 педагог доп.образования МАУ ДО ГДДЮТ, г.Нижний Тагил  

 

«ЮНГИ ТАГИЛА» – ПРОДОЛЖАТЕЛИ ТРАДИЦИЙ 

КРАПИВИНСКОГО ОТРЯДА «КРЕЧЕТЪ» 

 

Чтобы рассказать про отряд юнг ДМЦ «Парус» при ГДДЮТ, решил обратится 

к истории создания крапивинского отряда «Кречетъ» в Нижнем Тагиле. И поэтому 

решил обратится к первоисточнику, размещённому на странице отряда в разделе до-

кументы, первому летописцу отряда Даше Тюленёвой:  

«История создания крапивинского отряда «Кречетъ». Однажды летом, а точнее 

в июле 2011 года, группа ребят из МБОУ СОШ «Центр образования № 1» с учителем 

географии Миковоровым Игорем Леонидовичем отправилась в Екатеринбург на Все-

российские сборы разновозрастных объединений «Оранжевое лето».  

В сентябре 2011 года эти ребята объединились и стали знакомиться с морским 

делом, заниматься с младшими школьниками. Появилось название «Каравелла – НТ», 

до этого у нас было объединение «Юные мореходы», так что отряд появился не на 

пустом месте. 

 К ноябрю 2011 года шьётся форма: чёрные рубашки, галстуки. Ребята едут на 

сбор в отряд «Каравелла», где их принимают в ряды каравельцев.  

В декабре 2011 года на репетицию сказки к Новому году приходит учитель 

русского языка и литературы Тупицына Ирина Николаевна. Ребята вместе с Игорем 

Леонидовичем, Ириной Николаевной и Дмитрием Александровичем Винокуровым 

едут в «Каравеллу» на празднование Нового года.  

С января 2012 года начались занятия по морскому делу, такелажу и появилась 

газета «Арго». Но это всё ещё «Каравелла – НТ», у которой нет ни документов, ни 

конкретных программ занятий. Так продолжается до марта 2012 года, когда на совме-

стной встрече тагильчан и флагманов «Каравеллы» решаются многие организацион-

ные вопросы, принимается решение создавать в Нижнем Тагиле автономный отряд, 

действующий по принципам крапивинского разновозрастного отряда «Каравелла».  

В отряд стали приходить новые ребята, появился ещё один замечательный че-

ловек – Чернышёв Сергей Юрьевич, который помог ребятам подготовиться к смотру 

песни и строя.  

В апреле появилось название «Кречетъ», придумана эмблема отряда, разрабо-

тан и издан сборник с основными положениями отряда. Шьётся форма как у ребят в 

«Каравелле». С материальной частью отряду помогает Свердловская региональная 

общественная организация «Город добрых людей», в последующем именно на базе 

этой организации и базируется отряд. 

За лето 2012 года ребята ещё больше сдружились и осознали, что они – отряд. 

23 сентября 2012 года прошла первая линейка отряда с барабаном, построением и 

подведением первых итогов, присвоения званий. 

С октября начались регулярные занятия по морскому делу, такелажу, флажно-

му семафору, журналистике, строевой. В ноябре сводная группа отряда «Каравелла» 

торжественно вручила «Кречету» знамя.  

Директор МБОУ СОШ «Центр образования № 1» Шурыгина Людмила Иванов-

на выделила помещение для занятий отряда – кают-компанию и мастерскую для по-

стройки яхты. В отряд пришли новые ребята, которые сразу же влились во все дела: 
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подготовка бала «Алые паруса», смотр песни и строя и многое другое. А самое глав-

ное – отряд начал постройку собственной яхты по чертежам самого Владислава Пет-

ровича Крапивина. 

В постройке первой яхты неоценимую помощь оказал флагман отряда «Кара-

велла» Максим Ильиных, он практически руководил постройкой яхты, обучал ребят и 

тагильских флагманов. Торжественный спуск на воду яхты состоялся 22 июня 2013 

года. На закладку киля и на спуск яхты приезжали ребята из «Каравеллы» во главе с 

командором Ларисой Крапивиной. 

В феврале 2013 года в отряд пришёл Растворов Владимир, который стал учить 

ребят фехтованию. При поддержке «Города добрых людей» в отряде появились рапи-

ры, защита и прошёл первый фехтовальный турнир. 

В 2013 году проведена первая городская крапивинская викторина и конкурс 

рисунков - иллюстраций по произведению Владислава Крапивина, принято решение 

сделать проведение викторины ежегодным. 

С лета 2013 года в отряде появилась еще одна традиция - встреча рассвета ба-

рабанщиками на Лисьей горе. Первый такой рассвет встретил сводный отряд бара-

банщиков «Каравеллы» и «Кречета». 

С 2014 года по инициативе добровольцев СРОО «Город добрых людей» стала 

проводиться тагильская школа юнг. Преподавателями школы являются наиболее под-

готовленные ребята отряда и флагманы отряда «Кречет». 

Каждое лето отряд на практике отрабатывает теоретические знания, получен-

ные на занятиях. Всё это происходит на базе «Спартак» (тренер Петр Епифанович 

Тюрин) и на базе детского центра «Парус» (руководитель Солярский Виталий Ва-

сильевич). 

Шло время, и флагманы решили организовать свои отряды, так появилась «Та-

гильская школа юнг», одно из направлений отряда с целью привлечения детей, флаг-

ман  Винокуров Дмитрий Александрович ушёл с данным проектом на водноспортив-

ную базу «Спартак», сегодня он закрыт. 

Чернышёв Сергей Юрьевич организовал крапивинский отряд «Алые паруса» в 

одной из сельских школ Пригородного района и в настоящее время работает учите-

лем и продолжает строить яхты, создал собственную яхту, также принимает участие в 

областных сборах «Юный моряк» в г.Екатеринбург.  

На какое-то время в связи со своей болезнью предложил Тупицыной Ирине 

Николаевне возглавить отряд. Сам же решил помогать с набором новых ребят и орга-

низовал отряд «Юнги Тагила» на базе ДМЦ «Парус» при ГДДЮТ.  

Первый набор был из первоклассников МБОУ СОШ № 6 им Бондина, за что 

огромнейшее спасибо администрации школы и лично Проскурниной Наталье Нико-

лаевне.  

Тем не менее заводской пруд, который с незапамятных времён все именуют не 

иначе как тагильский, имеет давнюю и довольно интересную историю, связанную с 

развитием речного флота. Предлагаю вашему вниманию ссылки на эти истории. 
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Пароход «Тагил», построенный в 1885 – 1890 г.г.  

В своём детстве я полюбил морское дело после того, как зачитывался приклю-

ченческими романами Жюль Верна, Сабатини, Пикуля и конечно Крапивина Влади-

слава Петровича. Не многие у нас в Тагиле были знакомы с произведениями этого пи-

сателя, к тому же он был пишущим писателем до последнего дня, именно поэтому 

мне и захотелось  создать отряд в своём родном городе по образу «Каравеллы».  

 «Юнги Тагила» и организованны для того, чтобы привлечь как можно больше 

ребят влюблённых в море из школ города.  Приобщить к увлекательным занятиям 

морским делом, продолжить традиции тагильской морской школы, она была рядом с 

цирком, двухэтажная водная база ДОССАФ, напротив была пристань, на которой бы-

ли веранда с буксиром и два теплохода  Обь-Иртышского речного пароходства.  

 

 
Юные моряки «морской школы» ДОС-

САФ СССР, 1970-е годы 

 
Пристань с дебаркатером 
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Теплоход «Украина», конец 70-х годов  

 
Веранда с буксиром у пристани 

 

У нас на пруде проводились областные и региональные регаты по морскому 

многоборью, надеюсь возобновить их хотя бы в рамках города или пригородного 

района с участием всех заинтересованных лиц.  

Ждём Ваших предложений на сотрудничество, смогу выехать в Ваши учебные 

заведения в течении учебного года, а летом продолжить уже практические занятия на 

воде.  

Представляю вашему вниманию небольшую подборку фотографий юнг, только 

за текущий год.  

 
Юнги учатся укладывать парус 

 
Инструктаж перед выходом на воду 

 
Первый выход на воду 

 
Открытие навигации лета 2021г. 
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Первый выход под парусами 

 

 
Яхты «Штурман» построенные воспи-

танниками отряда по проекту детского 

писателя Владислава Петровича Крапи-

вина 

 

 
Знакомство со спасательной шлюп-

кой Ял - 6  

 

 
Юнги МБОУ СОШ №6 им. А.П.Бондина 

на территории  

ДМЦ «Парус», г.Нижний Тагил, июнь 

2021г. 

 

  



224 

В. Е. Моисейкин,  

преподаватель Северного колледжа физической культуры и спорта, г. Мончегорск 

Мурманской области, заслуженный работник физической культуры РФ 

 

ИМИДЖ ГТО КАК СПОРТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ, 

ИНТЕРЕСНОГО ДЛЯ ВСЕХ 

 

Скоро исполнится 8 лет со дня подписания Президентом России Владимиром 

Путиным Указа о комплексе ГТО, что фактически стало началом возрождения попу-

лярного во все времена физкультурного движения. Мы видим, как растет популяр-

ность ГТО. Этот комплекс ни как обязанность, а как возможность проверить уровень 

своей физической подготовки, своего здоровья, понять, каков твой биологический 

возраст. 

В конце 20-ых годов прошлого века более 2 миллионов участников насчитыва-

ло Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству – 

Осоавиахим, но в его клубах и секциях советская молодежь приобщалась скорее к 

«оборонительной» деятельности, посещая занятия по противовоздушной и противо-

химической обороне. Инициатором создания единого для всей страны именно физ-

культурного комплекса стал комсомол, впервые это предложение было озвучено в 

мае 1930 года, в газете «Комсомольская правда». По задумке, каждый, кто выполнил 

норматив, награждался специальным знаком. На разработку проекта ушел год, и уже 

в марте 1931 года комплекс был утвержден Всесоюзным советом физической культу-

ры при Центральном исполнительном комитете СССР. 

Комплекс мог выполнить не любой желающий – обязательным условием было 

медицинское обследование, без которого к выполнению нормативов не допускали. 

Первый комплекс включал в себя теоретическую и практическую части. Вместе с 

привычными для нас бегом, прыжками в длину и высоту, плаванием и лыжными гон-

ками в комплексе были нормативы по верховой езде, умению управлять трактором, а 

так же упражнение в поднятии патронного ящика (весом 32 кг). Теория включала в 

себя оказание первой помощи, историю физкультуры и спорта. Комплекс быстро на-

брал популярность. «Значкисты» обладали преимуществами при поступлении в физ-

культурно-спортивные вузы, участвовали в соревнованиях и спортивных праздниках. 

Через 2 года ввели дополнительную ступень комплекса, требующую не просто хоро-

шей физической формы, но и систематических занятий спортом. К практическим 

нормативам добавились фехтование, прыжки в воду, преодоление военного городка и 

прыжки на лыжах с трамплина.  

Следующий шаг в развитии ГТО – привлечение детей, ведь любовь к спорту 

воспитывается с детства. В 1934 году появилась новая ступень комплекса  - «Будь го-

тов к труду и обороне». Испытания комплекса составили так, чтобы детям было не 

только полезно, но и интересно их выполнять; туда вошли лазание по канату, упраж-

нения на равновесие, гимнастика. Популярность комплекса и знака ГТО нашла отра-

жение и в культуре, самое известное его упоминание – «Рассказ о неизвестном герое» 

Самуила Маршака. Писатель взял сюжет из газетной заметки, в которой рассказыва-

лось о настоящем пожаре. В «Рассказе…» девочку из огня спасает прохожий, кото-

рый по водосточной трубе залез на верхний этаж дома. Заканчивается поэма вот так: 

« Многие парни плечисты и крепки, носят футболки и кепки, много в столице таких 

же значков. К славному подвигу каждый готов!». 
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Нормативы комплекса в 1939 году пополнились новыми видами. Непростая об-

становка, начавшаяся Вторая мировая война – и вот в комплексе появились некото-

рые виды рукопашного боя, преодоление полосы препятствий, ползание по-

пластунски, пеший переход, метание связки гранат. К сожалению, меры были необ-

ходимыми, все это пригодилось советским гражданам во время Великой Отечествен-

ной войны. 

И уже следующие крупные изменения в комплексе ГТО случились в 1972 году. 

Расширились возрастные рамки частников –теперь комплекс стал доступен детям и 

взрослым в возрасте от 10 до 60 лет, увеличилось количество ступеней. Появился ло-

зунг «От значка ГТО – к олимпийской медали!», сдаче нормативов ГТО уделялось 

большое внимание в школе, на уроках физкультуры. Если школьник собирался пойти 

учиться в спортивный вуз, то без знака отличия комплекса просто не смог бы туда 

попасть. Более 220 миллионов человек были отмечены знаками ГТО к 1976 году. По-

пулярным в те годы было не только выполнение нормативов, но и первенство по мно-

гоборью ГТО. Соревнования проходили на городском, районном, республиканском и 

всесоюзном уровнях, определялись  чемпионы СССР по многоборью ГТО, газета 

«Комсомольская правда» учредила собственные призы. В 1989 году была создана от-

дельная Всесоюзная ассоциация многоборий ГТО. Но с распадом Советского Союза, 

с 1991 года комплекс ГТО был практически забыт. 

 «Комсомольская правда» объявила конкурс на эскиз знака ГТО, и его победи-

телем стал обычный 15-летний школьник Владимир Тактаров. Проект Володи дора-

ботал художник Сергей Ягужинский, и так появились медные (иногда латунные) зна-

ки. По задумке, фигурка пересекающего финишную ленту атлета, располагалась на 

шестеренке с красной звездой. Этот значок на 2-х  цепочках подвешивался к специ-

альной плашке, которая с помощью винта или булавки крепилась на одежду. Среди 

известных обладателей знаков ГТО – Юрий Гагарин, писатель Аркадий Гайдар, шах-

тер Алексей Стаханов, летчики Иван Кожедуб, Александр Покрышкин и Николай 

Гастелло. А вот первым знак комплекса получил конькобежец Яков Мельников, чем-

пион Европы и первый заслуженный мастер спорта СССР. Позднее технология изго-

товления знаков и их дизайн не раз менялись. Вместо латуни и меди стали использо-

вать алюминий, выпуск значков стал массовым. Например, нововведение 1972 года – 

появление Почетного знака ГТО, который можно было получить, несколько лет под-

ряд выполняя нормативы. Изменился и дизайн знаков – теперь шестеренку, звезду и 

фигуры спортсменов украшали пшеничные колосья.  

О необходимости возрождения комплекса ГТО впервые заговорили в 2013 го-

ду, инициатором стал президент страны Владимир Путин. Датой возвращения ком-

плекса считается 1 сентября 2014 года. Если сравнивать нынешний формат комплекса 

с его советским предшественником, конечно, видны изменения и в нормативах, и в 

значках, но вот идея здорового образа жизни и хорошей физической формы сохране-

на полностью. Сейчас комплекс ГТО почти не имеет возрастных ограничений. Коли-

чество возрастных ступеней увеличено, нормативы для старших ступеней учитывают 

физические особенности пожилых людей. Помимо золотого и серебряного знаков от-

личия участники могут получить и бронзовую награду. Пожалуй, главное отличие – 

это портал комплекса ГТО, зарегистрироваться на котором можно каждому участни-

ку. Именно там заводится личный кабинет, где отмечаются сданные нормативы. Без 

площадок ГТО не обходится ни один крупный спортивный праздник, проводятся сту-

денческие, профессиональные и региональные фестивали комплекса. В планах у фе-

дерального оператора комплекса – запуск мобильного приложения с программой 
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«Тренер ГТО», которая облегчит самостоятельную подготовку к выполнению норма-

тивов. Так же предполагается создание бонусной системы для обладателей знаков от-

личия, по которой «значкисты» получат льготы в сфере услуг, фитнес-центрах, в том 

числе – скидки на билеты на спортивные соревнования, регулярные чемпионаты по 

футболу, волейболу, баскетболу, хоккею. А некоторые из них даже смогут сделать 

символическое первое вбрасывание или первый пас в центральных спортивных лигах. 

ГТО должен стать прежде всего площадкой общения. Это особенно важно для 

школьников и студентов колледжей, вузов. Система ГТО должна быть интересной, 

доступной и служить здоровью людей. Хочется сформировать имидж ГТО как спор-

тивного движения, интересного для всех. 

Согласно Стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года, ко-

личество россиян, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 

должно достигнуть 70% от всего народонаселения страны. И комплекс ГТО, как 

нормативная и правовая основа проверки уровня физической подготовки граж-

дан, рассматривается как один из эффективных инструментов достижения по-

ставленных целей. 
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М. Ю. Мызникова, 

учитель МБОУ ЦО № 39 «Центр образования №39 

имени Героя Советского СоюзаАлексея Арсентьевича Рогожина» г. Тула 

 

СЛОВАРНО-ОРФОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА В ШКОЛЕ. 

ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

В начальной школе лексикология изучается в узком значении этого термина, т. 

е. как словарная система языка. Однако в школьный курс лексики входят и некоторые 

сведения об устойчивых словосочетаниях и о словарях (толковом словаре, словаре 

иностранных слов, фразеологическом словаре). 

Лексика как раздел науки о языке в начальной школе изучают и в образова-

тельно-познавательном аспекте (знакомство учащихся с лексической системой рус-

ского языка) и в нормативно-практическом (формирование у них умении применять 

разные лексические пласты в различных ситуациях общения, а также обогащение 

словарного запаса учащихся разными лексико-семантическими группами слов). 

Понятия «словарная работа» и «изучение лексики» не всегда достаточно четко 

различались. Не случайно с конца 40-х годов в словарную работу стали включать вся-

кую работу со словом: выяснении его звукового состава, склонение и спряжение, со-

ставление предложений по опорным словам, дописывание слов, вставку данных слов 

в контекст и т. д., т. е. виды работ, которые, как правило, не предусматривали выяс-

нения лексического значения и особенностей употребления слова в речи. 

Несмотря на то, что словарная работа и изучение лексики имеют один и тот же 

объект – слово, на занятиях по лексике слово изучается как единица лексической сис-

темы и задача обогащения словаря хотя и стоит, но не является ведущей, в то время 

как для словарной работы эта задача основная. Однако следует иметь в виду, что 

расширение словарного запаса учащихся происходит гораздо интенсивнее, если эта 

работа опирается на знания, приобретенные в процессе изучения лексики. 

В связи с этим, изучая лексику, необходимо учитывать указанное различие ме-

жду методикой обучения лексике и методикой словарной работы, которая тесно свя-

зана с методикой лексики.  

Лексика, будучи самостоятельным разделом школьного курса русского языка, 

непосредственно связана с другими его разделами, и в частности с грамматикой. Ведь 

слова, обозначая явления объективной действительности и имея лексическое значе-

ние, в то же время относятся к тому или иному лексико-грамматическому разряду. 

Поэтому знание значений слов важно не только для расширения словаря, но и для ус-

воения морфологических и синтаксических понятий, поскольку каждая грамматиче-

ская категория представляет собой единство лексической и грамматической сторон. 

Работа над усвоением лексики формирует у школьников умения и навыки пользо-

ваться различными словарями: толковым, словарем иностранных слов, словарем си-

нонимов, фразеологическим словарем и др. Это имеет большое практическое значе-

ние. 
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 ИВАН АНДРЕЕВИЧ СОВИН – ГОРДОСТЬ НАШЕГО КРАЯ 

 

Родился Иван в семье потомственных донских казаков, Савиных. Дед Данил 

имел свою мельницу  крупорушку и маслобойню, поддерживал торговые отношения с 

Северным Кавказом, нынешними  Ростовской, Волгоградской и Саратовской облас-

тями.  На момент рождения Ивана семья жила в Обливском районе Ростовской облас-

ти. В годы коллективизации  семью дважды выселяли из-за отцовского желания до-

биться справедливости. В итоге семья лишилась кормильца. Остроту мысли и скепти-

ческо -критическое отношение к жизни и людям, он перенял от отца. Рос, тогда еще 

Савин Иван любознательным, с детства любил наблюдать за изменениями в природе, 

много  читал. Он изучил все книги в библиотеке своего школьного учителя, который 

и привил ему любовь к биологии.  В восемнадцать лет  ушел на фронт, сразу же после 

получения аттестата  в школе рабочей молодежи. С первых дней войны  он воевал в 

пехоте, после ранения  попал в танкисты, и войну закончил при штабе дивизии.  Де-

мобилизовавшись, он  вернулся в Суровикино, где и заменил букву «а» в своей фами-

лии на «о», считая, что она произошла от названия птицы «Совы», стал называться 

Совиным. 

Совин – долгое время был учителем в школе нашего города, преподавал рисо-

вание и вел уроки труда. В 70-е  годы прошлого столетия  был мастером производст-

венного обучения в СПТУ – 3, правопреемником которого является наш техникум.  

Ветеран труда Ермишин А.П. вспоминает: «Каждый раз по окончанию занятий в учи-

лище Иван Андреевич брал свой рюкзачок и отправлялся в поход , на степные про-

сторы». Ему запомнился случай, когда из своего похода, Иван Андреевич  принес   

енота.  Зайдя в общежитие,  он открыл свой рюкзачок, вытащил из него испуганного 

зверька.  Учащиеся обступили его, пытаясь лучше разглядеть  зверька. Задавали мно-

го вопросов, на которые получали исчерпывающие ответы. В училище его усилиями  

был открыт музей «Боевой славы», часть экспозиции до сих пор сохранилась в музее 

ГБПОУ «Суровикинский  агропромышленный  техникум». Также работал учителем  в 

Суровикинской  средней школе №1. Сохранилось фото  педагогического  коллектива 

школы, где  Иван Андреевич преподавал уроки  рисование  и труды.  

 Проходя каждый день сотни километров, открывал удивительные уголки 

пророды . Им было замечено уникальное место-  тюльпановое поле, смог добиться 

того, чтобы эта территория стала охраняемой. Иван Андреевич  является 

основоположником заказника «Суровикинского тюльпанового поля». Изначально 

поле имело 300 га площади, в 50-е годы прошлого столетия – 100 га, в настоящее 

время осталось  всего 30 га. Статус поля менялся – сначала это был Памятник   

Природы, затем Заказник, а в 2006 году поле приобрело статус особо охраняемой 

природной территории (ООПТ) регионального  значения. 

Всю свою жизнь он воспевал красоту степного тюльпана и благодаря ему мы 

можем наблюдать прекрасные поляны  и радоваться глядя на цветущие, весенние 

цветы.  

Накануне своего восьмидесятилетия Иван Андреевич дал интервью,  в котором 

он  поделился, что подготовился к своему уходу. Он сам сделал себе памятник  в виде 
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трех тюльпанов. Каждый тюльпан имеет определенную  окраску : один желтый, дру-

гой - красный , третий – белый. Они служат символами богатства духовного мира, не-

скончаемой энергии, справедливой и сплоченной жизни. Этот памятник отличается от 

других. На нем есть табличка – история жизни   семье Совиных. А еще на памятнике 

нет даты смерти,  Иван Андреевич, хотел, что бы его помнили живым. 

22 мая 2003года И.А.Совина не стало.  

В 1994 году  в местное газете «Заря» появилась рубрика «Времена года», ре-

дактор этой рубрики Иван Андреевич. Он собирал  и записывал народные приметы и 

с удовольствием ими  делился на  страницах газеты, давал краткое описание каждого 

месяца. Так о мае он писал: «Май- последний месяц весны, его венец. У него много 

народных прозвищ, поэтических образов: травень, розоцвет, листопук, росенник, 

пролетень. В этот период земля надевает свой лучший наряд: буйно растут травы, 

цветут сады, возвращаются на родину перелетные птицы. Уже в первый день мая 

можно услышать самобытную и звучную песню соловья.».  

Тепло старику в ночи в ноябре на горячей печи. По народным приметам  можно 

определить год будущий. Посмотрите повнимательней на сосенки в зеленом кольце 

города. Если заметите, что на них уродилось много шишек – это к доброму урожай-

ному году. А вот если осенью снег выпал на гололедицу – жди неурожая.( «Времена 

года» , за ноябрь). 

Правдивость народных примет подтверждалось на протяжении многих веков. 

Особенно радует, что эти приметы собраны в нашей местности и характерны для 

природы  родного  края.  

 В рубрике помещались стихотворения,  посвященные тому или иному време-

ни. Так Алексей Бархатов характеризовал июнь, Иван Бунин- ноябрь, Т.Щепкина – 

сентябрь и многие другие. Такое разнообразие стихотворного творчества говорить о 

эрудиции  человека составляющего эту рубрику. И,А.Совин много времени посвящал 

изучению родного края, собирал и систематизировал материалы о природе. Он  про-

шел по тропам нашего района не один километр, при этом он составлял характери-

стики животного и растительного мира, вел учет численности многих животных.  

С 1994 по 1996 года велась рубрика. В ней можно было узнать о приметах, 

«преданьях старины глубокой». Также рассказывалось о фазах Луны, расположении  

солнца над горизонтом.  

Параллельно с «Временами года» в газете появилась новая замечательная стра-

ничка «Экологический  вестник». 

Понимая  необходимость пропаганды знаний о природе родного края, он писал 

заметки  фенолога. Сохранилась статья,  в которой он описывает свои наблюдения за 

деревьями.  В статье «Природа и человек», подписанной фенологом И.А. Совиным,  

описываются осенние работы на приусадебном участке, даются рекомендации по 

правильному обращению с органическими удобрениями, описываются сорняки и ме-

ры борьбы с ними, даются рекомендации по правильному питанию. Описываются ле-

карственные растения нашей местности: шиповник, боярышник, калина, правила их 

сбора и заготовки, с целью получения лекарственного сырья. Так Совин описывает 

два вида шиповника, произрастающего в нашей местности шиповник – собачий и ко-

ричный, он дает описание мест произрастания,  дает рекомендации по их использова-

нию и возможности выращивания  на приусадебных участках. Познакомил с боя-

рышником  кроваво-красным, который является ценным лекарственным сырьем. Рас-

сказал о местах произрастания барбариса. В своих статьях он отмечает  исчезновение 

около двухсот видов трав, произрастающих в нашей местности. Так отмечает исчез-
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новение дикой малины, пиона,   валерианы, серпуха, бедренец, ветреница, коронария, 

икотник и многие другие… 

В «Экологическом вестнике» Иван Андреевич дал описание паукам, насеко-

мым, червям, пресмыкающимся, рептилиям, и другим классам животных  нашей ме-

стности. Заметки на  эти темы носят не только ценный биологический материал, но  и 

позволяют соотнести разнообразие  животного мира прошлого столетия с настоящим 

временем. 

 Иван Андреевич описал семь видов земноводных обитающих в нашей местно-

сти: лягушка прудовая и озерная, жабы серая и зеленая, жерлянка желтобрюхая, чес-

ночница обыкновенная. Встречается и описание тритона обыкновенного, обитающего 

в нашем районе до середины пятидесятых  годов прошлого столетия. Следующая 

группа  пресмыкающихся: 5 видов ящериц, 9 видов змей, один вид черепах. Благода-

ря,  Ивану  Андреевичу, мы узнали об уменьшении и исчезновении полоза серого, ко-

торый восстановил свою численность в последнее время. 

Многие виды животных сохранились только в описании Совина И.А.  

В «Вестнике»  натуралист не только описывал видовой состав животных и рас-

тений, но и разъяснял  причины исчезновения тех или иных видов.  В своих заметках 

он давал характеристику экологической обстановки Суровикинского района. В свое 

время,   одной из главных проблем считал, очистку сточных вод,  чистку рек и пру-

дов.  Эта проблема является актуальной до настоящего времени. Иван Андреевич 

считал , что необходимо создавать «казачьи левады» - защитные зоны в виде восста-

новленных  пойменных лесов. Большую роль он  отводил очищению дна реки от на-

носной  почвы и ила.  Он считал, что необходимо сохранять и заботиться о родниках, 

прудах. Создание прудов позволяет не только  сохранять чистой воду в реке, так как 

их воды использовались для хозяйственных нужд, но и имело природоохранное зна-

чение, так как вдоль прудов  высаживались вербы для закрепления берегов.    

Нас заинтересовали статьи,  посвященные  почвенным , водным богатствам 

нашей местности. Так он писал: «Реки Суровикинского района  впервые мне при-

шлось увидеть в 1930 году, когда семья,  не по своей воле,  переехала в хутор Нижняя 

Осиновка. Далее он описывает быт хуторян, которые не задумываясь о  том, что 

своими действиями они ухудшают экологическую обстановку  прилегающей местно-

сти. 

В этой рубрике  Совин проводит параллель между действиями человека и ок-

ружающей его средой, разъясняет, как   это отражается на нем. Вопросы, поднимае-

мые в этой рубрике, актуальны до сих пор. Подражая Генри Лонгфелло он создал 

цикл стихов , посвященных донскому краю «Песнь природе». В этом цикле он хотел 

возродить веру  в свет, добро,  счастье, хотел пробудить любовь к родной природе. 

Краски песням подарили 

Раннею весной тюльпаны 

И адонис, лук гусиный 

И брандушки, что похожи 

Ранним тихим, влажным утром 

На лампадки в темном храме. 

И еще цветеньем летом 

Трав в степях и диких балках. 

В стихах Иван Андреевича встречается большое количество  названий расте-

ний, животных населяющих донские края. Путешествуя по степным просторам нашей 

местности, он описал их и сделал большое количество зарисовок.  
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Существует легенда, что демобилизовавшись из армии в родные края, Иван 

Андреевич привез с собой саженцы лип.  Они были высажены в балке, где они произ-

растают до сих пор. Это лишь один из эпизодов жизни замечательного садовода. 

Около своего дома он разбил  чудесный сад, где росли разнообразные сорта  виногра-

да, груш. Украшали двор пирамидальные тополя, кусты роз, любимые тюльпаны, 

пионы и другие цветы. Он выписывал саженцы растений из различных питомников и 

даже из-за границы. Он настолько хорошо знал сорта саженцев, что к нему обраща-

лись за консультацией агрономы совхоза «Суровикинский». При этом Иван Андрее-

вич  являлся самоучкой, несколько раз он пытался получить высшее образование, но 

учиться ему было не интересно. Свои знания он передавал своим ученикам, где бы он 

не работал. 
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СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА «ВЕСЕЛАЯ МАСЛЕНИЦА»  

В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 

Цель: познакомить детей с традициями русского народа, развивать речь уча-

щихся, обогащать словарный запас, обучать правилам гостеприимства, воспитывать 

уважение к фольклору. 

Задачи праздника: 

Образовательные: учить понимать и осмысливать традиции русского народа, 

обобщить их знания о праздновании Масленицы на Руси, о сезонных изменениях в 

природе, обогатить словарный запас младших школьников, тренировать умение отга-

дывать загадки, расширить знания о народном этикете. 

Развивающие: развитие памяти, внимания, мышления, ловкости, чувства такта 

и ритма. Воспитательные: воспитание патриотизма, основанного на уважении к укла-

ду жизни, обычаям наших предков, воспитание чувства общности со своими истока-

ми. 

Социальные: направлять детское взаимодействие, коммуникацию, учить детей 

договариваться, не вступая в конфликт друг с другом. 

Ход мероприятия. 

 - Здравствуйте. Ребята сегодня я хочу пригласить вас на праздник. А какой это 

праздник, вы узнаете, если внимательно послушаете стихотворение. (ФОНОМ МУ-

ЗЫКА)(1 слайд)
16

 

Ведущий:  

Стихи читают дети
17

 

Всех на Масленицу ждем! Встретим масляным блином, 

Сыром, медом, калачом, да с капустой пирогом! 

Всех нас пост Великий ждет, наедайся впрок, народ! 

Всю неделюшку гуляй, все запасы поедай!   

С варениками и блинами, с мягкими пирогами, 

С сыром, маслом, калачом и с печеным яйцом.    

Масленице много годков, а в нашей Масленице семь деньков!
18

 

- На какой праздник я хочу вас пригласить? А что вы знаете об этом празднике? 

Сегодня мы с вами должны больше узнать о том, как праздновали  Масленицу на Ру-

си. Мы с вами живём в России и должны знать традиции и праздники русского наро-

да, чтобы мы были готовыми проводить зиму и встретить весну. А что значит друж-

но? Значит быть друзьями, не ссориться, не обижать друг друга! Ведь именно народ-

ные праздники объединяют разные народы, живущие в нашей многонациональной 

стране. 

(2 слайд – МАСЛИНИЦА) 

Ведущий 1: 

Каждый день Масленицы имел название: первый день - «Встреча Масленицы» 

                                                           
16

 https://chudesenka.ru/1418-oy-bliny-bliny-bliny.html 
17

 https://www.liveinternet.ru/users/4518847/post265037486/ 
18

 https://silaznaniya8.ru/maslenichnaya-nedelya/ 



234 

- Ребята давайте узнаем, какие угощения на праздничных столах бывают на 

Масленицу. (Собирают пазлы: БЛИНЫ, КАЛАЧИ, ПИРОЖКИ, ОЛАДЬИ, ВАТ-

РУШКИ, БАРАНКИ) 

(3 слайд все картинки пазлов) 

Ведущий: 

Второй день – «Заигрыш» (4-слайд с видео игры)
19

 

«Гори, гори ясно» 

- Почему люди на праздниках играли в игры?  

Ребята, весело люди проводили время? А ведь у них не было ни телевизора, ни 

телефона, ни компьютера, никаких электроприборов. 

Ведущий: 

А третий день недели еще лучше! Его называли лакомка! Блины пекли с вы-

думкой: пшеничные, ячневые, гречневые, с икрой и грибами, с творогом и луком. 

(5 слайд  «ЛАКОМКА») 

Соедините начало и конец пословиц о блинах. 

Пословицы о блинах: (в парах)(6 слайд)
20

 

1-Сухой блин рот дерет. 

2- Где блины тут и мы. 

3-Тот же блин да подмазан.  

Проверьте все свою работу. Все правильно выполнили? 

 

Ведущий: 

Еще в этот день пели частушки. Вы знаете, что это такое? (короткая русская 

народная песня, юмористического характера) (7 слайд включить музыку) 

(Частушки)
21

 

1.Как на Масленой неделе из печи блины летели!
22

 

С пылу, с жару, из печи, все румяны, горячи! 

2.Масленица угощай, всем блиночки подавай, 

С пылу, с жару — разбирайте, похвалить не забывайте! 

3.Ой, блины, мои блины, вы блиночки мои, 

Налетайте сыновья, налетайте дочки. 

Ведущий: 

Следующий день—разгар праздника! Пляши, води хороводы!  

Приглашение в хоровод. Пока идет куплет повторяйте движения за мной, а 

припев мы будем петь вместе. Давайте попробуем (Ой блины мои блины, вы блиноч-

ки мои.) 

(8 слайд включить музыку)  (Хоровод)
23

 

Русская народная песня (исполняется в хороводе) 

Мы давно блинов не ели,  

Мы блиночков захотели,  

Ой, блины, блины, блины,  

Вы блиночки мои.  

Ой, блины, блины, блины,  

                                                           
19

 https://www.youtube.com/watch?v=sv6QrEfnMYM 
20

 https://deti.parafraz.space/gde-blinyi-tut-i-myi-poslovicyi-i-pogovorki-pro-maslenicu/ 
21

 https://backingtrackx.com/varianti_minusovok/chastushki.html 
22

 https://rustih.ru/kak-na-maslenoj-nedele/ 
23

 https://chudesenka.ru/1418-oy-bliny-bliny-bliny.html 
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Вы блиночки мои.  

 

Наша старшая сестрица  

Печь блины-то мастерица.  

Ой, блины, блины, блины,  

Вы блиночки мои.  

Ой, блины, блины, блины,  

Вы блиночки мои.  

 

Напекла она поесть,  

Сотен пять, наверно, есть.  

Ой, блины, блины, блины,  

Вы блиночки мои.  

Ой, блины, блины, блины,  

Вы блиночки мои.  

 

На поднос она кладет  

И сама к столу несет.  

Ой, блины, блины, блины,  

Вы блиночки мои.  

Ой, блины, блины, блины,  

Вы блиночки мои.  

 

Гости будьте же здоровы,  

Вот блины мои готовы.  

Ой, блины, блины, блины,  

Вы блиночки мои.  

Ой, блины, блины, блины,  

Вы блиночки мои. 

 

Ведущий: 

(9 слайд.  ВЕЧЁРКИ)  

Пятый день – вечёрки. В гости ходили, к себе приглашали, блинами угощали, 

шутки да прибаутки заводили:  

 -Сейчас мы вам расскажем потешку! Вы внимательно послушайте и скажите, 

что такое потешка? 

1-й ребенок: Здорово, кума! 
24

   

2-й ребенок: Да на рынке была. 

1-й ребенок: Никак глуха? 

2-й ребенок: Ах, купила петуха. 

1-й ребенок: Прощай, дорогая кума!  

2-й ребенок: Нет! Не дорого, всего пять рублей дала. 

-Что такое потешки? (Это шутливые стишки) 

Ведущий: 

                                                           
24

 https://zen.yandex.ru/media/id/5ebd800a6b5c9036e834756d/kak-obscatsia-s-teterevom-narodnaia-mudrost-i-scveig-

nam-v-pomosc-61de97dffea62818b0b3a158 
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В субботу, на шестой день, все спешили на посиделки, песни пели, загадки за-

гадывали (отгадывание загадок). (слайд 10)
25

 

Нынче песни, пляски, шутки, (11 слайд) 

Бубенцы, гармошки, дудки. 

Взялся за руки народ – 

Закружи нас, … .(Хоровод)  

 

Круглый, теплый и румяный, (12 слайд) 

Очень вкусный со сметаной! 

Угощаем всех гостей, 

Всех друзей и всех детей! (Блин) 

 

Стоит медный великан, (13слайд) 

Рядом с ним пустой стакан. 

Пышет пар, блины шкварчат, 

Все стакан налить хотят. 

Сапогом нагоним жар. 

Перед нами…(Самовар) 

 

Для любимой бабушки 

Испеку оладушки. 

Так румяны и вкусны 

Эти пышные …(Блины)(14 слайд)  

-Посмотрите отрывок из мультфильма «Снегурочка». Музыку к опере «Сне-

гурочка» написал великий русский композитор Николай Андреевич Римский-

Корсаков. Посмотрите! Как широко праздновали Масленицу в старину…  

 -Во что одеты люди? Какие слова они повторяют в припеве? (слайд 15  ви-

део)
26

 

-Ребята, а я во что одета? (в русский народный костюм, рубаху, сарафан и на 

голове у меня головной убор, который называется сорока)   

Ведущий: 

Уж скоро воскресенье, или прощеный день. А в последний день Масленой не-

дели все кланяются друг другу и просят прощения. Главное, чтобы от сердца, от всей 

души прощения попросить, за всякую досаду. (слайд 16)
27

 

- За что мы можем просить прощение?  

Ребята, скажите, пожалуйста, вы готовы встретить Масленицу? 

- А какие угощения бывают на масленицу? 

- А масленица — это проводы какого времени года? 

- А как называется последний день масленицы.  

 

МАСЛЕНИЦУ встретим дружно. 

Чтить традиции нам нужно 

И в Святое воскресенье все попросим мы прощенья. (Последнее слово хором)  
 

Источники 

                                                           
25

 https://irinazaytseva.ru/zagadki-pro-maslenicu.html 
26

 https://www.youtube.com/watch?v=Vt5yCym-n0o 
27

 https://hurrytolove.ru/krasivye-i-prikolnye-pozdravitelnye-kartinki-na-proshhenoe-voskresenie-s-nadpisyami/ 
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С. Ю. Порубова, 

учитель истории и обществознания высшей категории, Филиал муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с.Бисерово-«Основная общеобразовательная школа д.Архипята» 

 Афанасьевского района Кировской области 

 

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

Прогресс, становление правового просвещения очень важно для молодых госу-

дарств, к которым в правовом отношении относится Россия: в целом философия пра-

ва, законодательная база правоприменение создаются снова и вновь. Правовое госу-

дарство полагает образование социально развитой личности, которая имеет представ-

ление о своих правах и обязанностях, данная личность может защищать и отстаивать 

свои права законными средствами. [ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт нацелен на  гаран-

тию возникновения российской гражданской идентичности обучающихся. Значение 

слова «гражданская идентичность включает в себя когнитивный (разумение о при-

надлежности к данной социальной общности); ценностный (наличие положительного 

или отрицательного отношения к факту принадлежности); эмоциональный (граждан-

ские чувства, патриотизм); деятельностным (исполнение гражданской позиции в чет-

ко определенной деятельности и поведении) компоненты. 

Правовое образование – процесс распространения правового опыта, идеалов, 

традиций, который служит увеличению общей правовой культуры личности и обще-

ства в целом. Главная его миссия – воспитание почтения к праву и справедливости 

как ценностной установки обширных слоев населения, изучение населением фунда-

мента правовых знаний, осознание прав человека, социальной и юридической ответ-

ственности, социальных гарантий.  

Интерес общества в том, чтобы образование и воспитание содействовало ком-

плектованию гражданских качеств у школьников, положительному отношению к сво-

ей стране, ясна и понятна. Однако урегулирование такой дилеммы требует исключи-

тельного такта. Учителя имеют дело с непростыми эмоционально ярко окрашенными, 

находящимися в процессе формирования качествами личности школьника: гордость 

за Россию, привязанность к Родине, боль за беды, несчастья и утраты, которые пере-

живали наши предки.  

 «Правовая культура – это, прежде всего, профилактика многих "болезней" об-

щества». Зачем надо изучать права человека? Чем больше людей будут знать о правах 

человека и стараться жить по принципам, которые содержат в себе эти права, тем 

больше вероятности, что права человека и правда будут соблюдаться всеми людьми 

во всём мире! 

Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения школьников 

рассматриваю как фактор проявления правовой культуры личности. К структурным 

элементам правовой культуры личности относится знание системы основных право-

вых предписаний, понимание принципов права, глубокое внутреннее уважение к пра-

ву, законам, законности и правопорядку, убежденность в необходимости соблюдения 

их требованию, активная жизненная позиция в правовой сфере и умение реализовы-

вать правовые знания в процессе правомерного социально-активного поведения. 
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Цель правового воспитания в школе: формирование правового сознания, пра-

вовой культуры учащихся школы и их родителей, формирование активной жизненной 

позиции подростков. 

 Много времени уделяютсяинформированию участников образовательного 

процесса. Это может быть: Уголок правовых знаний для правового просвещения 

учащихся, родителей и законных представителей несовершеннолетних, сотрудников 

образовательного учреждения, брошюры, электронные варианты на сайте школы. Ос-

новной задачей является разъяснение законодательства по вопросам: защиты прав и 

свобод несовершеннолетних, их законных представителей, педагогов и других участ-

ников образовательного процесса; социально-правовой защищенности; развитию 

правового сознания; раскрытию содержания прав и обязанностей участников образо-

вательного процесса, преодоление правового нигилизма. Экспозиция уголка право-

вых знаний необходимо периодически обновлять в соответствии с временем. 

Размещена справочная информация об органах государственной власти всех 

уровней, органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних, информация о деятельности Уполномоченного по 

правам ребенка, телефоны справочных служб, правоохранительных органов, служб 

доверия. 

Можно выделить основные направления системы правового воспитания в шко-

ле: 

-Осуществление правового образования учащихся; 

-Правовое воспитание родительской общественности; 

-Формирование безопасного поведения; 

-Школьное самоуправление учащихся; 

-Работа Совета по профилактике правонарушений и индивидуальная работа с 

учащимися, состоящими на внутришкольном контроле. 

Практика работы в школе показала, что наиболее эффективными являются ме-

роприятия, в которых сочетается познавательная деятельность и активное участие са-

мих учащихся. Предпочтение отдается таким формам и методам работы, стимули-

рующие творческую активность учащихся, развивающие самостоятельность и ини-

циативность, аналитические и исследовательские навыки. 

Это может быть правовой всеобуч. Тематика правового всеобуча определяется 

и составляется по наиболее актуальным вопросам. Например, конкурсы рисунков, 

стихов, рассказов, эссе «права человека глазами ребенка». 

 Беседы, разъясняющие права, обязанности и степень ответственности всех 

участников образовательного процесса через тематические часы. Например, игра 

«Мои права в семье», урок «Символы России», викторина «Профилактика безопасно-

го поведения на дорогах», тематический час «Общественная безопасность и т.д.  

 Неделя правовых знаний дает возможность проведения занятий по правовому 

всеобучу с приглашением специалистов. Доступный интернет дает возможность про-

смотр видеофильмов, позволяющих сформировать у учащихся умение различать хо-

рошие и плохие поступки и иметь чувство ответственности за нравственно-ценный 

выбор средств достижения цели. 

Выставки литературы "Твои права и обязанности", "Права человека – права ре-

бенка" знакомит учащихся в период недели права с документами, литературой и  

лучшими публикациями в СМИ по правовой тематике. 

Данные мероприятия имеют большое воспитательное значение по правовому 

воспитанию. 
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Необходимо в школе создавать систему работы с родителями по их правовому 

образованию. Повышение уровня правовых знаний родителей ориентировано на 

обеспечение защиты прав ребенка и обеспечение его безопасности. Профилактиче-

ская работа среди родителей позволяет оказывать им помощь в воспитании детей с 

отношениями в поведении. 

В век всеобщей компьютерной грамотности родители все чаще информацию 

ищут в Интернете.  

В работе с родителями важное место отводится просветительскому направле-

нию – это проведение бесед, дискуссий, лекториев, разработка памяток, приглашение 

на тематические заседания Совета по профилактике правонарушений, проведение 

правового всеобуча для родителей, проведение тематических родительских собраний. 

Коррекционная работа с родителями включает семейное консультирование, то есть 

оказание помощи семье в конфликтных ситуациях. 

В федеральном законе об образовании отмечается, что условия обучения долж-

ны быть безопасными. Профилактическая работа направлена на формирование цен-

ностей ЗОЖ, призвана помогать учащимся в определении жизненных целей и форми-

ровании чувства ответственности за нравственно-ценный выбор средств ее достиже-

ния.  

К профилактической работе со школьниками относятся обучающие тренин-

ги активной психологической защиты учащихся группы «риска», неуспевающих и со-

стоящих на других видах учета, 

В  работе педагог должен знать, какими побуждениями руководствуется уче-

ник, следуя букве закона. Специфическим дефектом правового сознания отдельных 

учащихся является искаженные представления о сути правовых норм. Они видят на-

личие запретов, табу, но ложно представляют себе их сущность, итог- невыполнения. 

Большинство уверены, что за правонарушения отвечают только взрослые, а несовер-

шеннолетние избавлены от такой ответственности. Они сомневаются в действенности 

положение, что «незнание закона не освобождает от ответственности тех, кто его на-

рушает», зачастую не умеют соотнести свои действия и поступки с требованиями 

права. Такие погрешности правового сознания является одним из факторов соверше-

ния правонарушений несовершеннолетними. 

Ставится задача воспитания у учащихся  качеств гражданина, а именно: само-

стоятельность, способность критически размышлять и делать аргументированный 

выбор на основе знаний Законов нашей Родины, а также международных стандартов. 

В заключение, хотелось бы отметить, что нормы о правах человека опираются 

на нашу нравственность, на стремление к добру, правде, справедливости, человечно-

сти. Особенно это верно в отношении прав ребенка. Вспомним слова русского писа-

теля Ф.М. Достоевского, который утверждал: «счастье всего человечества, мировая 

гармония не стоят даже одной слезинки невинного ребенка». Страдания детей в дале-

ком прошлом можно было объяснить дикостью и отсталостью. В современном мире 

оправдания несчастья малышей, в какой бы стране им не пришлось родиться, нет. 

Воспитывая детей, мы преследуем благородную цель: сделать их добрыми, умными, 

хорошими. А лучший способ сделать детей хорошими – это сделать их счастливыми! 

«Учитель держит в своих руках ключ к будущему». Эта метафора широко из-

вестна и часто цитируется. Действительно, учителя, формируя ум и душу молодёжи, 

во многом определяют будущее как каждой страны, так и всего человечества. Учиты-

вая, что наше общество стремится стать правовым, эту метафору я посмею перефра-
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зировать: «Уполномоченный по правам человека держит в своих руках ключи к бу-

дущему» 

Современный ребенок, в отличие от своих родителей, знакомится с информа-

ционными технологиями в детстве. Сложно не согласиться, что уже в дошкольном 

возрасте ребенок знакомится с информационно-телекоммуникационной сетью Ин-

тернет, знает, каким образом «скачать» ту или иную игру. Распространенным мнени-

ем среди юристов, педагогов, психологов и социологов является то, что интернет-

пространство представляет собой важный элемент социализации детей, наряду с тра-

диционными – семьей и школой. Три четверти детской аудитории Интернет пользу-

ются сетью без контроля со стороны взрослых. 

Интернет-контент оказывает существенное влияние на формирование личности 

ребенка, его умственное и физическое развитие. Погружаясь в интернет-

пространство, ребенок попадает в небезопасную для него среду, противостоять кото-

рой он не в состоянии в силу возрастных особенностей. Специалисты справедливо 

отмечают, что в этой связи важнейшей проблемой становится процесс формирования 

у ребенка правильных морально-нравственных ориентиров, позволяющих макси-

мально защитить его от негативного влияния информации, доступ к которой беспре-

пятственно обеспечивается посредством глобальной информационно-

телекоммуникационной сети. 

Интернет-контент оказывает существенное влияние на формирование личности 

ребенка, его умственное и физическое развитие. Погружаясь в интернет-

пространство, ребенок попадает в небезопасную для него среду, противостоять кото-

рой он не в состоянии в силу возрастных особенностей. Специалисты справедливо 

отмечают, что в этой связи важнейшей проблемой становится процесс формирования 

у ребенка правильных морально-нравственных ориентиров, позволяющих макси-

мально защитить его от негативного влияния информации, доступ к которой беспре-

пятственно обеспечивается посредством глобальной информационно-

телекоммуникационной сети. 

Данное внеурочное мероприятие направлено на формирование гражданствен-

ности и правового просвещения среди учащихся  5-6 класса в соответствии с требова-

ниями ФГОС. Внеклассное мероприятие составлено на основе предписаний учителей, 

классных руководителей нашей школы и анализирует вопросы правовой культуры с 

учетом выполняемо значимых практических заданий. Современные правовые знания 

представляются на разных образцах, которые доступны обучающимся в обыденной, 

каждодневной жизни. Таким образом, складываются условия для комплексного, все-

стороннего интегративного анализа, формирования у учеников объемных правовых 

знаний. 
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М. А. Поспелова, 

заместитель директора по УВР муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Лицей имени В.Г.Сизова» 

города Мончегорска Мурманской области 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОГО  

ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Тем из нас, кто знаком с пионерией и комсомолом, близки и понятны цели и 

задачи общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организа-

ции «Российское движение школьников». Данная организация, созданная по Указу 

Президента России 29.10.2015, является одной из составляющих воспитательной ра-

боты мончегорского муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей имени В.Г.Сизова» еще с 2016 года и набирает обороты уже сегодня, в 2022 

году. Общаясь с коллегами из других муниципалитетов Мурманской области, убеж-

даешься в значимости Российского движения школьников в судьбе детей и подрост-

ков, которым предоставляется реальная возможность проявить себя, реализовать свой 

потенциал и получить признание, в том числе на федеральном уровне.  

Российское движение школьников реализует свою деятельность по 4 направле-

ниям: личностное развитие (творческое развитие, пропаганда здорового образа жизни 

и спорта, выбор будущей профессии), гражданская активность (добровольчество, по-

исковая деятельность, изучение истории России, создание и развитие школьных музе-

ев, экология); военно-патриотическое воспитание (работа военно-патриотических 

клубов, организация профильных событий: военные сборы, военно-спортивные игры, 

соревнования, создание отрядов юных спасателей, юных друзей полиции, юных ин-

спекторов дорожного движения), информационно-медийное направление (создание 

школьных СМИ (газеты, радио, телевидение), работа с социальными сетями, подго-

товка информационного контента, организация деятельности юных журналистов). 

Согласно статистике РДШ по всем своим направлениям реализует более 200 

проектов, конкурсов, акций. Каждое учреждение, в том числе МБОУ «Лицей имени 

В.Г.Сизова», имеет возможность определить для себя наиболее значимые и интерес-

ные проекты и конкурсы Российского движения школьников, а значит – вовлечь в 

них детей, родителей, педагогов. Среди наиболее значимых федеральных проектов и 

конкурсов в настоящее время: «Живая классика», «Шеф в школе», «Орлята России,  

«Большая прогулка», «Память пылающих лет», «РобоДРОН», «Классное пространст-

во РДШ». Особого внимания заслуживают Всероссийские акции в формате «Дней 

единых действий», цель которых – сделать привычные календарные дни интересными 

и осмысленными для школьников. 

Деятельность Российского движения школьников интересна, многогранна  и 

увлекательна! Кто, если не мы поведем за собой своих коллег, учеников и родителей? 

А для этого необходимо пройти обучение в Корпоративном университете РДШ, яв-

ляющимся эффективной системой обучения кадров Российского движения школьни-

ков. Как же стать активным участником Корпоративного университета? Для этого 

сначала нужно зарегистрировать на сайте РДШ и создать личный кабинет.  

С 2019 года активно обучаясь в Корпоративном университете, мною пройдено 

11 онлайн-курсов, тематика которых следующая: «Формирование гражданской иден-

тичности у школьников», «Экологическое мышление», «Организация воспитательной 
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работы на основе мероприятий и проектов РДШ», «Совместное лидерство», «РДШ: 

планирование, организация и реализация проектной деятельности школьников», 

«Взаимодействие регионального отделения РДШ с КДН. Работа с детьми «группы 

риска», «Школа классных кураторов», «Академия для гражданина», «Первая помощь 

при угрожающих жизни ситуациях», «Как поддержать деятельность добровольческо-

го отряда», «Основы социального проектирования». По итогам успешного прохожде-

ния онлайн-курсов выдаются электронные сертификаты или удостоверения. 

Используя материалы онлайн-курса «Совместное лидерство», в марте 2022 года 

мною совместно с муниципальным центром «Доверие» проведен ежегодный  город-

ской семинар «Я - лидер», в котором приняли участие 78 учеников 7-11 классов школ 

города.  

 
 

Данное мероприятие проведено в дистанционном формате; направлено на раз-

витие лидерских качеств, навыков публичных выступлений и работы в команде; со-

держит  4 блока:  «Почему важно?», «Какой Я?», «Что делать?» (вместе достигать) и 

«Мои дальнейшие шаги?». Видео по совместному лидерству способствовало форми-

рованию понятий «лидер», «команда» и их задач. Подтверждение этому слова амери-

канских предпринимателей:  

 

       
 

По завершению каждого этапа семинара участники представляли свои продук-

ты в разных формах: синквейны, плакаты, мини-выступления. 

Методическое сопровождение Корпоративного университета РДШ на высоком 

уровне. Кроме онлайн-курсов университет дает возможность  посмотреть вебинары и 

открытые лекции, получить помощь психолога и оказать поддержку классному руко-

водителю. 
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С 2020 года на базе МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова» создан муниципальный 

ресурсный центр Российского движения школьников, основными задачами которого 

в 2022 году являются: пропаганда РДШ в образовательных учреждений среди участ-

ников образовательных отношений; оформление уголков РДШ в образовательных уч-

реждений с соответствующей символикой; создание первичных отделений РДШ в 

школах города Мончегорска и др. 

Таким образом, каждое образовательное учреждение  имеет свою практику 

проведения школьных и городских мероприятий, участия во Всероссийских меро-

приятиях различной направленности, а значит – должно мобильно воспринимать со-

временные требования к воспитательной работе. 
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Ю. Е. Роговенко, 

учитель МБОУ «Средняя школа №5», г. Новый Уренгой 

 

ЯЗЫК РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ 
 

В современном мире значение рекламы стало весьма велико, она прочно закре-

пилась в сознании социума и успешно выполняет свою основную функцию – способ-

ствует повышению интенсивности товарооборота. Рекламный текст является одним 

из главных и действенных способов привлечения внимания потребителя. Для того, 

чтобы информация о товаре или услуге была запоминающейся, в рекламных текстах 

используются языковые единицы всех уровней. 

Реклама – это сложный симбиоз искусства и науки, поэтому дать конкретное 

определение данному явлению невозможно. Существует множество определений, ха-

рактеризующих данный термин с разных точек зрения.  

Советский энциклопедический словарь определяет рекламу как «информацию 

о потребительских свойствах товаров и видах услуг с целью их реализации и создания 

спроса на них; популяризацию произведений литературы, искусства и т.д.».  

Поскольку термин «реклама» заимствован из французского языка, следует об-

ратиться к Словарю иностранных слов: «реклама –  

1) информация о товарах, различных видах услуг и т.п. с целью оповещения 

потребителей и создания спроса на эти товары, услуги и т.п.;  

2) распространение сведений о ком-, чем-либо с целью создания популярно-

сти».  

Зарубежные исследователи Д. Делл и Т. Линда дают следующее определение: 

«Реклама — это оплаченное присутствие в средствах массовой информации сведений 

о вашей фирме (товаре или услуге), имеющее целью увеличить известность фирмы и 

ее обороты «Реклама – в лингвистике: вид речевой деятельности, целью которой яв-

ляется регуляция спроса и предложения на товары или услуги. современная реклама – 

это отрасль индустрии, занимающаяся производством особой текстовой продукции, 

ее размещением в СМИ, исследованием ее эффективности.  

Рекламный текст как объект лингвистического изучения оказывается в центре 

внимания исследований отечественных и зарубежных ученых. В работах, посвящен-

ных лингвистике рекламного текста можно встретить немало различных определений 

этого понятия. Согласно определению А.Д. Кривоносова, рекламный текст – это 

«текст, который содержит рекламную информацию и имеет следующие отличитель-

ные признаки:  

1) содержит информацию о физическом или юридическом лице; товарах, идеях 

и начинаниях;  

2) предназначен для неопределенного круга лиц;  

3) призван формировать или поддерживать интерес к физическому, юридиче-

скому лицу, товарам, идеям и начинаниям;  

4) способствует реализации товаров, идей, начинаний [3].  

А.Н. Назайкин в своей кандидатской диссертации «Эффективный рекламный 

текст в СМИ» определяет рекламный текст следующим образом: «рекламный текст – 

это коммуникативная единица, функционирующая в сфере маркетинговых коммуни-

каций для неличного оплаченного продвижения товара, услуги, лица или субъекта, 

идеи, социальной ценности, имеющая в структуре формальный признак – сигнализи-

рование о характере информации, обязательное по закону о рекламе (презентацию), 
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один или несколько компонентов бренда и/или рекламные реквизиты и отличающаяся 

равной значимостью вербально и невербально выраженного смысла».  

Существует особая коммуникативная направленность рекламных текстов, а 

также области их презентации: печатные и электронные СМИ, рекламные щиты, объ-

явления «на правах рекламы», рекламные проспекты, буклеты, вывески и т.д. Цель 

всех этих «сообщений» –информировать потенциальных покупателей, потребителей 

продукции и мотивировать их к приобретению товара или услуги. Таким образом, 

рекламу можно определить как средство информирования людей о товарах и услугах 

с целью их реализации и создания спроса на них.  

Являясь частью массовой коммуникации, реклама подчиняется коммуникатив-

ным закономерностям языка. Золотое правило рекламного языка заключается в том, 

чтобы в минимуме текста содержался максимум смысла. С этой целью рекламный 

текст строится при помощи небольших и четких абзацев, коротких предложений, с 

минимальным использованием терминов, деепричастных и причастных оборотов, 

сложносочинённых и сложноподчиненных предложений. Кроме того, хороший рек-

ламный язык учитывает особенности психики потребителя и специфику аудитории 

[8]. 

В структуре рекламного текста выделяют три основных компонента: рекламное 

сообщение (о чем текст), рекламное послание (какой смысл заложен в текст) и рек-

ламное обращение (к кому он обращен). 

Рекламный текст имеет свои особенности на фонетическом, морфологическом, 

лексическом и синтаксическом уровнях. Задача его составителя – использовать такие 

языковые средства, которые позволят сделать каждый из уровней эффективным. 

В рекламном тексте могут присутствовать элементы разных стилей: разговор-

ного, официально-делового, научного, публицистического и других. Их выбор зави-

сит от продвигаемого продукта (товара, услуги) и целевой аудитории. 

Продуманная звуковая организация рекламного сообщения способствует опти-

мальному восприятию, заложенной в него информации. Выделяют несколько средств 

на фонетическом уровне, способствующих этой цели. 

Аллитерация – повтор одного звука или нескольких звуков. Помогает увели-

чить эффективность речевого воздействия «призывов», способствует легкому и проч-

ному запоминанию продукта.  

Звукоподражание – использование слов, служащих для имитации окружающей 

действительности за счет средств языка.  

Графоны – умышленное искажение норм орфографии.  

Графическое выделение частей слова. Используется для создания эффекта 

двойного прочтения фразы, ее запечатления в памяти человека.  

Рифма или созвучие – вид регулярного звукового повтора, совпадение в звуча-

нии нескольких слов, помогает сделать малознакомое или плохо запоминающееся на-

звание фирмы легко воспроизводимым.  

Значительное влияние на восприятие оказывает и морфологическая организа-

ция текста. На этом уровне также можно выделить несколько особенностей использо-

вания частей речи [1]. 

Существительные. С помощью существительных рекламное сообщение создает 

емкий и точный звуковой образ продукта/товара/услуги. Предпочтение отдается сло-

вам, обозначающим конкретные предметы реального мира. Сюда можно отнести та-

кие слова как «жизнь», «мир», «деньги», так как они отражают ценности, присущие 

современному миру потребления и концентрируют в себе множественные смыслы. 
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Глаголы. Эта часть речи играет важную роль в структуре рекламного текста. 

Глагол обозначает действие и позволяет донести информацию о необходимых дейст-

виях, которые должен совершить покупатель, или о действиях, выполняемых рекла-

мируемым товаром. Преимущество отдается формам настоящего времени, активного 

залога, так как пассивные формы затрудняют понимание и ослабляют воздействие за-

ложенной в сообщение идеи.  

Местоимения 1-го лица мн. числа обозначают, как правило, производителя 

бренда как совокупность лиц [4].  

Рекламное сообщение требует тщательного отбора лексики с учетом ориента-

ции на основную цель – воздействие на потребителя. Неприемлемой считается лекси-

ка, вызывающая отрицательные эмоции (потеря, расход, убыток и т.д.), поскольку она 

создает негативный образ рекламного сообщения и делает его менее эффективным. 

Использование позитивных слов (удача, прибыль, здоровье и т.д.) наоборот делает 

рекламный текст более эффективным. 

Обращение к широкой аудитории позволяет использовать в рекламных текстах 

разговорную лексику, экспрессивные выражения.  

Если реклама ориентирована на молодежную аудиторию, то в таких текстах 

можно обнаружить сленговые обороты и слова.  

Использование заимствований (преимущественно англицизмов) также является 

одним из способов усиления экспрессивности текста. Иностранное слово привлекает 

внимание. Такие лексические единицы создают эффект новизны, престижности, по-

этому к ним часто прибегают в текстах.  

Характерным для рекламных текстов является использование эпитетов. Эпитет 

придает выражению красочность и образность.  

Часто встречается метафора. Недосказанность, по мнению специалистов, ин-

тригует, привлекает внимание.  

Еще одним языковым приемом является использование в рекламном тексте 

олицетворения, причём в качестве слогана выбирается та черта, которая наиболее 

сильно привлечет потребителя к товару. Это, например, забота о клиенте, подчерки-

вание исключительных качеств товара. 

Встречаются также сравнение.  

Большое значение в рекламном тексте имеет синтаксический уровень языка. 

Четкая структура рекламного сообщения позволяет улучшить его восприятие. Пред-

почтение отдается простым предложениям и конструкциям, имитирующим разговор-

ную речь. Прослеживается использование следующих стилистических фигур, харак-

теризующих данный языковой уровень [5]. 

Анафора. Представляет собой прием, при котором в начале предложения по-

вторяются слова или обороты. Прием используется с целью лучшего запоминания 

текста. Например: «Наш товар по сниженным ценам, наши ноутбуки лучшего качест-

ва». Наряду с анафорой может использоваться и эпифора. В таком случае повтор слов 

осуществляется в конце предложения.  

Антитеза. С помощью этой фигуры создается противопоставление предметов, 

их свойств и связанных с ними явлений. Использование ее в рекламных текстах объ-

ясняется тем, что антитеза помогает выделить бренд среди его конкурентов.  

Вопросительные предложения. Такое средство выразительности может исполь-

зоваться даже в заголовках. С его помощью устанавливается контакт с потенциаль-

ным потребителем. Вопросы создают непринужденность изложения, сообщают о 
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проблеме и предлагают решение. Еще одна причина их использования – представле-

ние рекламируемого предмета.  

Восклицательные предложения. Этот вид предложений ярко окрашен эмоцио-

нально, поэтому ему часто отдается предпочтение в рекламных текстах. При помощи 

восклицания могут выделяться как отрезки текста, так и целые предложения, но цель 

такого действия в обоих случаях остается одна: усиление смыслового содержания.  

Языковые особенности рекламных текстов, подкрепленные визуальными эф-

фектами, играют ключевую роль в воздействии на человека. 

Таким образом, высокая запоминаемость рекламного текста объясняется ис-

пользованием золотого правила рекламного языка: «В минимуме текста должно со-

держаться максимум смысла» и рифмы. Большое влияние на выбор покупателя имеет 

и содержание рекламного текста. Правильно подобранный звуковой образ названия 

продукта (услуги, товара), акцент на выгоде и качестве имеют для покупателя перво-

степенное значение. Любой продукт (товар, услуга) имеют свою целевую аудиторию. 

С учетом этого рекламодатели подбирают соответствующую лексику, оформляя рек-

ламный текст. 
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Формирование культуры личности ребенка – одна из важнейших задач воспи-

тания. Особенную роль в успешном становлении личности, социализации и формиро-

вании системы ценностей детей  играет чтение.  

Размышляя о важности чтения, В.А. Сухомлинский отмечал: “Я вижу важней-

шую задачу исключительной важности в том, чтобы чтение стало самой сильной, не-

одолимой духовной страстью ребенка, чтобы в книге человек на всю жизнь нашел 

привлекательность и роскошное общение с мыслью, красотой, величием человеческо-

го духа, неисчерпаемый источник знаний. Чтение учит ребенка мыслить, мышление 

становится стимулом, пробуждает силы разума. Книга и живая мысль, пробужденная 

книгой, являются самыми сильными средствами. Любовь к чтению, книге пробуждает 

силы разума.  

Чтение становится могучей воспитательной силой благодаря тому, что, увлека-

ясь моральной красотой, стремясь подражать, человек начинает думать о себе, оцени-

вать свои действия и поступки, измерять себя определенной мерой моральности. ”[ 2 ] 

Трудно недооценить влияние чтения не только на обучение, но и на умствен-

ное, эстетическое и духовно-нравственное развитие детей. 

Однако, приходится признать, что в последние десятилетия мы наблюдаем 

снижение интереса к чтению. Особенно это характерно для подросткового возраста, 

когда книге дети предпочитают общение со сверстниками и развлекательный контент 

в интернете. Современные подростки, увлеченные новейшими технологиями, не сле-

дят за новинками детской литературы, редко посещают библиотеки, читают только те 

произведения, которые включены в школьную программу.  

 Как сделать чтение увлекательным для подростков? Какие формы и методы 

работы помогут заинтересовать читателей 11-12 лет? Что важно учитывать при выбо-

ре книг для чтения? Именно эти проблемы мы обозначили, когда начали работу над 

проектом «Читаем вместе!» и сейчас хотим поделиться своим опытом его реализации. 

Цель проекта – воспитание ценностного отношения к чтению и формирование 

читательской культуры подростков. Для достижения цели мы определили ряд задач:  

изучить читательские интересы учащихся; подобрать литературу для чтения и 

обсуждения; определить формы и методы взаимодействия.  

Участниками проекта стали ученики 6 «Б,Г,Д» классов МАОУ «Средняя обще-

образовательная школа №40» и их родители, классные руководители и библиотекарь 

отдела «Юниор» центральной детско-юношеской библиотеки. Проект долгосрочный, 

предполагает встречи с библиотекарем, совместное чтение и обсуждение прочитан-

ных книг. 
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Основными формами и методами работы определены: тематические библио-

течные встречи; индивидуальное информирование; презентации книг; литературные 

игры; обзоры книг; книжные флешмобы. 

Идея проекта – в содружестве библиотеки, школы и родителей создать условия, 

чтобы чтение для подростков стало не просто способом получения информации, а 

жизненно необходимым занятием  

Проведя анкетирование среди учащихся, мы выяснили, что у большинства де-

тей сохраняется позитивное отношение к чтению, но при этом они остро нуждаются в 

книгах о своих сверстниках, которые учат адаптироваться к проблемам современной 

жизни. Итак, почему именно книги современных авторов лучше всего удовлетворяют 

читательские потребности подростков? 

Заведующая лабораторией социокультурных образовательных практик Инсти-

тута системных проектов (ИСП) МГПУ Екатерина Асонова отмечает:  «Все дети 12-

15 лет читают о себе. Они разбираются таким образом в себе. Это для них такое зер-

кало. Если ребёнок к 12 годам такую практику общения с самим собой усвоил, то есть 

он „поймал“ какую-то книжку, то скорее всего, он поверит и будет читать». [ 5] 

По мнению специалиста, дети сталкиваются с зеркальным опытом книги: видят 

в герое, его состоянии себя. Е. Асонова считает, пока ребёнка не зацепило, разговоры 

о том, что нужно любить книгу, что это источник знаний, бесполезны. Таким обра-

зом, при выборе книг мы руководствовались следующими принципами: 

1. Герой книги – сверстник читателю. 

2. Текст понятен юному читателю, так как мы предполагаем, что знакомиться с 

книгой он будет самостоятельно. 

3. Меняется и структура текста: в нем становится больше событий и душевных 

переживаний героев, самоанализа и психологического анализа происходящего. 

В современной литературе меньше длинных описаний. Раньше их часто использовали 

для того, чтобы читатель мог представить себе другие страны, пейзаж или устройство 

кораблей. Сейчас дети имеют возможность погуглить, у них обширная визуальная 

память. Им не так нужны длинные описания, важнее динамика книги. 

4. Время, описанное в произведении, узнаваемо, если это не фантастика и не фэн-

тези. 

5. События, о которых идёт речь в книге, знакомы нашей читательской аудито-

рии. 

Современная детская литература обращена к современным детям и пишет о 

проблемах, которые их волнуют. О таких же детях, как они, чувствующих то же, что 

они. 

Поскольку читательская культура неразрывна связана с семейными традициями 

и ценностями, мы  пригласили родителей присоединиться к нашей работе. Для луч-

шего взаимодействия была создана группа в социальной сети «ВКонтакте, где разме-

щается информация для родителей, рекомендации литературы для совместного чте-

ния, комментарии. Работа с родителями – важная составляющая успеха нашего про-

екта. Мы предложили  читать книги вместе. Были разработаны рекомендации, как 

лучше организовать совместное чтение, на что необходимо обратить внимание.  

На примере первой темы «Из чего состоит счастье?» мы подробнее расскажем 

об этапах реализации проекта. 

На встрече предложили ребятам ответить на вопросы о счастье: Что такое сча-

стье? Можно ли вернуть счастье по собственному желанию? Почему важно знать, что 

делает тебя счастливым? Каждый класс составил свой «рецепт счастья». Для обсуж-
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дения были выбраны книги, главные герои которых – сверстники наших пятикласс-

ников, и они тоже в поиске ответа на вопрос: «Что значит быть счастливым?», а 

именно: В. Ледерман. Всего одиннадцать или Шуры-Муры в 5 «Д»; И. Дегтярёва. 

Степной ветер; А.Белл. Клуб исследователей полярных медведей; К. ДиКамилло. 

Райми Найтингейл - девочка с лампой; А.Руэ. Аптека ароматов; Ж.Келли. Эволюция 

Кэлпурнии Тейт. 

Необходимо отметить, что с развитием современных технологий книги стали 

более доступными, и каждый может выбрать удобный для себя формат: печатное из-

дание, электронная книга или аудиоверсия. Ребята сами определили, какой вариант 

для них лучше. 

Наибольший интерес у детей вызвала книга В. Ледерман «Всего одиннадцать или 

Шуры-муры в 5 «Д», поэтому было решено начать совместное чтение и обсуждение 

именно с нее. Прочитав книгу В. Ледерман, учащиеся параллели пятых классов были 

даже удивлены: «Это про нас».  

Затем ребята составили игру по содержанию книги, которая была проведена во 

всех трех классах.  

Кроме того, детям и родителям было предложено ответить на вопросы викторины от 

классных руководителей.  

Итогом работы по теме стало оформление постера «Из чего состоит счастье?», где 

учащиеся поделились впечатлениями о прочитанных книгах, дали рекомендации, ка-

кие произведения можно было бы добавить для обсуждения темы о счастье, обобщи-

ли результаты проекта.  Один из примеров предложен Вашему вниманию. 

После обсуждения книг в каждом классе был определен «Читатель месяца» , 

поощрительными призами были отмечены все участники проекта.  

Подводя итог первой части нашей совместной работы, можно сказать, что про-

ект вызвал интерес как у детей, так и у родителей. 

Главным результатом для детей стало вовлечение в совместную деятельность, 

развитие творческих способностей, и конечно, новый взгляд на чтение как увлечение. 

Когда мы начали работу над следующей темой - о дружбе, ребята с большим вооду-

шевлением включились в работу, что и свидетельствует о результативности нашего 

совместного проекта. Безусловно, работа в содружестве «библиотека – школа – уче-

ники и их родители» интересна и полезна для всех участников, и мы верим, что ее 

итогом станем воспитание у детей любви к чтению. 
 

Литература 

1. Кузьмин Е.И. Поддержка и развитие чтения в библиотечном пространстве России: сбор. науч.-прак. работ. –
М.:МЦБС, 2007. 

2. Сухомлинский В.А. – М.:Издательский дом Шалвы Амонашвили, 1997. – 227с.  

3. Тихомирова И.И. Свободное или обязательное чтение в ХХ веке: конфликт или диалог?/Школьная библио-

тека-2006-№7. 

4. Чернышева Л.Н. Чтение как компонент духовно-нравственного развития подрастающего поколе-

ния.//Вестник Новосибирского государственного педагогического университета.-2012.-№4. 

5. Борта Ю. Гарри Поттер уже не в моде. Что читают современные дети? [Текст]/Ю.Борта//Аргументы и фак-

ты.-25.02.2017. 

  



252 

Е. В. Сагалакова,  

Н. Г. Кунучакова, 

воспитатели  МБДОУ «ЦРР-д/с «Калинка» 

г. Абакан Республики Хакасия 

 

РОЛЬ ХАКАССКОЙ ЖЕНЩИНЫ В СЕМЕЙНОМ ВОСПИТАНИИ 

 

Семье принадлежит важнейшая роль в воспроизводстве этноса и в межпоко-

ленной передаче культурного наследия. Семья является культурной и социальной 

ячейкой общества. В семейном быту отражаются особенности  социально-

экономического уклада народа и его культурных традиций, образа жизни. Централь-

ной фигурой традиционного общества, точкой отсчёта экономических, социальных 

отношений считается мужчина. Он является главой семьи, кормильцем, продолжате-

лем рода. Традиционно женщина находилась в тени мужчины. Круг жизни женщины 

определялся заботами и обязанностями по дому. Об этом говорит даже её название 

«ипчi», то есть «домашняя». На женщине лежала вся домашняя работа, а самое глав-

ное – воспитание детей, воспитание подрастающего поколения. Женщине было дове-

рено самое святое - дети.  

Семейные обычаи хакасов подтверждают, что дети были самым главным дос-

тоянием хакасского общества. А так как женщина уделяла большую часть времени 

детям, то можно говорить о значимой роли женщины не только в семье, но и в обще-

стве. Многодетные семьи почитались, они пользовались огромным уважением среди 

народа. Такая семья, независимо от материального положения, считалась богатой.  

В хакасском обществе традиции устанавливали возрастные половые обязанно-

сти, которые регулировали поведение любого члена общества от рождения до смерти. 

Женщина являлась хранительницей домашнего очага. В хакасском обществе была 

сильна традиция почитания женщины-матери. Во многих семьях и жена занимали по-

чётное, уважаемое место, и даже взрослые сыновья продолжали считаться с мнением 

матери. Н.В. Тутаркова в своей статье «Хакасская женщина в традиционном общест-

ве» отмечает: «Семья является одним из важных социальных институтов хакасов. 

Изучение семейно-бытовых обычаев и обрядов даёт возможность раскрыть роль 

женщины в хакасской семье. Семья в основном была моногамной. Однако отмечались 

и случаи полигамии. Иметь несколько жён мо г только состоятельный мужчина, по-

этому многоженство существовало только среди богатой части общества.  

Основная функция хакасской женщины - это продолжение рода. У хакасов су-

ществовал целый комплекс обычаев и обрядов, связанных с рождением и воспитани-

ем ребёнка. Во время беременности женское поведение было регламентировано за-

претами. Как правило, запреты носили практический характер.  

Так, например, запрещалось перешагивать через аркан, пинать собаку, смот-

реть на зайца, находиться с покойником в одной комнате. Из запретов при беремен-

ности можно отследить социальные установки в хакасском обществе: ребёнок должен 

был родиться здоровым, красивым. Если ребёнок вёл себя беспокойно, то нередко 

причину этого видели в появлении определённого волоса, который следовало уда-

лить. Чаще всего, по представлениям хакасов, такие волосы могли появиться на спине 

и шее ребёнка. Для их удаления скатывали из недопечённого хлеба или теста неболь-

шие шарики и растирали ими спину и шею ребёнка. Как правило, после этой проце-

дуры младенец становился спокойным. Ногти детям не стригли, мать откусывала их. 

Запрещалось бросать их в огонь, воду или на ветер. Ногти, как домашний мусор, за-
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капывали где-нибудь в стороне от дома. Когда же ребёнок подрастал, и ногти его от-

вердевали, мать делала на них надрез ножом, а затем отрывала руками. Здоровье ре-

бёнка было постоянной заботой семьи. В традиционной культуре хакасов был накоп-

лен огромный опыт знаний по народной медицине.  

Некоторые методы лечения в реальности давали отрицательный результат.  

Например, при лечении желтухи ребёнка обливали девятью вёдрами холодной воды. 

После такой процедуры большинство детей погибало от воспаления лёгких. Облива-

ние водой в количестве 9 вёдер свидетельствуют об особом, магическом отношении к 

числу 9. Об этом же упоминает Э. Мулдашев в своей книге «В поисках города богов». 

Цифра 9 в представлениях многих народов Сибири носит сакральный характер. У ха-

касов даже запрещалось произносить эту цифру, а если возникала необходимость на-

зывать её, то говорили иносказательно, например, «восемь и один» или «десять без 

одного». Хакасы полагали, что самые тяжёлые годы для человека это 9, 19, 29, 39 лет 

и т.д. Если пережить этот год, то следующие 10 лет можно жить, не опасаясь за своё 

здоровье.  

Испуг детей снимали при помощи воска. Для этого воск растапливали и вливали тон-

кой струйкой в плошку с холодной водой, которую держали над головой ребёнка. 

Считалось, что на стене должна отразиться тень того, чего испугался ребёнок. После 

этой процедуры он должен был вылечиться.  

Хакасские женщины также умели лечить сотрясение мозга. Они считали, что 

при сильном ударе головы смещается кость, которую следует вправить. Для того что-

бы определить, какую именно кость и в какую сторону следует вправлять, голову об-

меряли верёвочкой. Ею обвязывали голову ребёнка так, чтобы верёвочка проходила 

параллельно бровям и верхним кончикам ушей. На верёвочке отмечали краской или 

мелом три точки. Одна из них соответствовала центру лба, а две другие - вискам. На 

затылке завязывали узел и после этого снимали верёвочку. Взяв веревочку, сложен-

ную вдвое, за точку, соответствующую середине лба, и узелок на затылке, женщина 

следила, совпадают ли височные точки. Если этого не происходило, то выясняли, в 

какую сторону сместилась кость. Для этого делали массаж головы, вправляя смещён-

ную кость в нужную сторону. После этого ребёнок должен был несколько часов по-

лежать без подушки на спине. Здоровью способствовала и традиционная система пи-

тания хакасов, которая была тщательно сбалансирована мясным, молочным и расти-

тельным рационом.  

Только что родившегося ребёнка мать сразу прикладывала к груди и впослед-

ствии кормила его так часто, как он того требовал. Перед первым кормлением мла-

денцу трижды смазывали рот и язычок жиром, что символизировало кормление боги-

ни Умай. Огонь обязательно кормили и тогда, когда первый раз вносили ребёнка в 

чужой дом. Воспитанием ребёнка традиционно занималась женщина. Все заботы о 

ребёнке были возложены на женские плечи. Мать долго кормила ребёнка грудью, 

обычно до 3-4 лет. Известны случаи, когда грудью кормили до 7- 8 лет. Но такое 

кормление встречалось редко. Поэтому дети были близки к матери, и она оказывала 

большое влияние на формирование характера, мировоззрения ребёнка.  

Женщины начинали прикармливать детей с раннего возраста. Варили кусок 

курдючного сала «Хой хузурыхы» и давали ребёнку сосать его, насадив предвари-

тельно на достаточно длинную, гладко обструганную палочку (чтобы не проглотил). 

Некоторые виды пищи маленьким детям давать не рекомендовалось. Не давали есть 

мозг скота, пенки, снятые с молока. Мальчику нельзя было пробовать костный мозг, 

иначе он мог стать плохим охотником. Девочке запрещалось есть мясо с тазовых кос-
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тей скота, так как это могло сказаться на родах, когда она вырастет. Будущей матери 

запрещалось жевать серу, иначе ребёнок будет страдать  

насморком. Когда дети подрастали, им категорически запрещалось пробовать и упот-

реблять арака, а также курить.  

Таким образом, можно видеть, что специально разработанного детского рацио-

на питания у хакасов не наблюдается. С младенческого возраста он включался в тра-

диционную систему питания, основанную на продуктах питания, растениеводства и 

собирательства, где определённый вес занимали дикорастущие клубни, злаки. Адап-

тация ребёнка к традиционным национальным видам пищи начиналась уже в грудном 

возрасте. Все виды традиционных блюд для ребёнка не были запретными. Табуирова-

лись для еды только определённые части туши, которые могли принести вред ребёнку 

в будущем.  

Волосы у хакасов считались важным признаком живого существа. Избавляясь 

от первых младенческих волос, ребёнок отделялся от потустороннего мира и ставился 

в один ряд с людьми. Не случайно одной из самых распространённых причёсок явля-

лась коса. В традиционной культуре хакасов отношение к волосам имело многопла-

новую семантику. Волосы, причёска были показателем статуса того или иного чело-

века в обществе. По типу причёски, например, определялся социальный и семейный 

статус человека. Женские причёски отражали возраст, семейное положение. У хака-

сов до исполнения ребёнку одного года не стригли волос. Когда ребёнку исполнялся 

год, в семье проводился праздник, обряд по случаю первой стрижки волос - праздник 

чубчика. Девочки по мере отрастания волос сами учились ухаживать за ними, запле-

тать косички. Красота девочки, девушки, женщины у хакасов определялась, прежде 

всего, состоянием её волос.  

Для традиционной культуры характерна система знаков и символов. Это нашло 

отражение и в хакасской причёске, которая имела смысловой характер. Молодые не-

замужние девушки носили много косичек. Если девушка имела добрачного ребёнка, 

то она заплетала одну косу. Старые девы носили три косички. Причёска замужней 

женщины отличалась тем, что к концу кос прикрепляли накладные косы, сплетённые 

из волос муж а и посаженной матери. Сплетение кос в ритуале практически означало 

сплетение судьбы и жизни супругов. Немаловажную роль в воспитании играет тради-

ционная одежда хакасов. Первую одежду ребёнка не делали из новой ткани, так как 

считали, что с новой тканью к ребёнку может пристать злой дух. Пелёнки нельзя бы-

ло выносить для просушки за пределы пространства жилища. Когда ребёнок начинал 

ходить, ему шили комплект верхней одежды, штаны, шапочку, сапоги. Пока дети не 

умели самостоятельно оправляться, на штанах обладать способностями мастерить, 

плести кнут, быть наездником, уметь бороться, охотиться. Идеал хакаса - умелый 

скотовод, охотник, защитник своей земли. 

Хакасская женщина занимала центральное место в семейной жизни. В истории 

ей часто отводилась роль забитой, экономически зависимой от мужа, бесправной 

женщины. В действительности её положение носило двойственный характер. Круг 

обязанностей по дому был нескончаемо широк: на неё было возложено и воспитание 

детей, и приготовление пищи, одежды и ведение хозяйства. Женщина не вела затвор-

нический образ жизни. Веками складывалось естественное состояние жизни народа, 

когда в процессе общения, в трудовой деятельности старшее поколение обучало и 

воспитывало подрастающее поколение. Вместе с воспитанием женщина передавала 

огромную любовь к своему прекрасному родному языку. Говорить на родном языке 

было нормой жизни.  
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На сегодняшний день, к сожалению, стоит проблема сохранения и развития 

родного языка. Многие хакасские семьи не говорят на родном языке. Практика пока-

зывает, что нормой жизни стали смешанные браки, которые не могут обеспечить ре-

бёнку владение хакасским языком, рост числа неполных семей, тогда как семья явля-

ется главной, основной ячейкой государства.  
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НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ЭСКИМОСОВ 

НА ПРИМЕРЕ РОДА СИЛЫӃА (СЕЛЯКИНЫХ) 

 

Познакомим вас с Селякиной Валентиной Ивановной, судьба которой тесно 

связана с селом Новое Чаплино. Это национальное эскимосское село расположилось 

на северном берегу бухты Ткачен. В его окрестностях находится много памятников 

истории и археологии. Село было основано в 1958 году в ходе процесса укрупнения 

чукотских посёлков, сюда были переселены жители старинного эскимосского поселе-

ния Уӈазиӄ и других береговых селений – Чечен, Кивак, Пловер. Здесь жили и живут 

люди со своеобразной, увлекательной и познавательной историей. Их жизнь и сейчас 

переплетается со многими тайнами и загадками, бережно охраняемыми семейными 

традициями. В беседах с Селякиной Валентиной Ивановной мы постепенно приот-

крывали завесу этих загадок. 

Страницы биографии Селякиной В.И. 

Детство. Родилась в 1950 году в древнем поселении Уназик в эскимосской се-

мье. Старое Чаплино (Чаплино; эским. Уӈазиӄ,чук. Уӈиин) – бывший населённый 

пункт на Чукотке, находящийся между бухтой Ткачен и Сенявинским проливом. 

Здесь же находится пограничная застава. Изначальное русское название населённого 

пункта – Чаплино, только после переселения его населения в 1957 году в другое ме-

сто (в бухту Ткачен в Провиденском районе Чукотки) его стали называть Старое Чап-

лино, а место, куда перебазировали жителей –Новое Чаплино. 

 Мои родители тоже родом из Уназика.  Ранее в нём проживало 12 эскимосских 

родов общей численностью примерно 550 человек. Мой папа Силяка (Силыӄа) был 

охотником – морзверобоем. Русские называли его Сашей. Папа участвовал в строи-

тельстве трассы Аляска–Сибирь (АлСиб). 

Отец Валентины Ивановны Селякиной – Силяка (Силыӄа). Из архива Валенти-

ны Ивановны Селякиной. 

 Мама Иппи (Катя) вела домашнее хозяйство: шила и чинила одежду, готовила 

нам еду, собирала дикоросы. Во время войны, как и многие женщины, шила для 

фронта варежки, чижи, мешки.  

Отцу, и ещё нескольким ведущим охотникам - Отӽа, Аныӄа - за трудовые успе-

хи в Уназике построили деревянные домики. Часть людей в посёлке жили в деревян-

ных домиках, часть в землянках, часть в ярангах. 

.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE
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 Поселение Уназик. Фотографии Форштейна 1927-29г.г.  из коллекции Музея  

 

 

 

 

 

 

Берингийского наследия п.Провидения. 

Главным в семье являлся мужчина.  

Но велика и роль женщины в жизни тундры - она является хранителем очага, 

создателем всего доброго, тёплого. О женщине судили по одежде её детей, мужа и 

всех тех, кто носил вещи, изготовленные ею. Она учила молодых любить жизнь не на 

словах, а через свой труд. Её почитали за всё доброе, а мужчины - оберегали.  

Огонь в жилище горел всегда.  Мог погаснуть только тогда, когда все умирали. 

Например, от болезни. А так - всегда горел.  

У моего отца была большая упряжка собак. Собаки были огромные. Я не пом-

ню, откуда он их взял, может быть подарили, может, обменял на что-нибудь. Хоро-

шее транспортное средство. Многое перевозить можно было. 

 

 

 

 

 

Это знак рода Силяка (Силыӄа). Знак ставился на мясе, одеж-

де, предметах быта. Передавался только по мужскому роду. 

Охотники собирали плавун и сразу ставили метку. На выбро-

шенном морем мясе морзверя - тоже. У каждого рода свой 

знак был. Случалось, по разным причинам, не было возмож-

ности поставить метку. Тогда сверху клали камешек. Это тоже 

означало, что этот предмет уже кому-то принадлежит. Наш 

народ всегда жил по - совести.  Никогда воровства не было. 

 

Счастливой считалась та семья, в которой рождалось много детей, особенно 

сыновей, и когда они все оставались живы и здоровы. Это был показатель того, что 

семья обеспеченная и богатая. Такую семью очень уважали в поселении.  В то время, 

когда мужчины охотились, женщины готовили еду, шили и чинили одежду. Это были 

очень трудоёмкие занятия - от обработки шкур до самого шитья. Нити изготавливали 

из жил оленя.   

Некоторые женщины уходили в тундру за дикоросами. Трудились от рассвета 

до самого заката. С рассветом уходили в море мужчины, а женщины - в тундру. 

Женщины и в старости были очень сильные! Вместе с детьми они состязались, бегали 

за мячом, не уступая последним абсолютно ни в чём – ни в силе, ни в выносливости. 

У всех бабушек было хорошее зрение, хотя шили при тусклом свете. 

Знали, где шмели мёд хранили. Для этого в три часа ночи отслеживали, откуда 

шмели появляются, где их гнездо. Лопаткой, обычно оленьей, набирали немного мёда 
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из хранилища и снова закрывали. Много не брали. Вообще, у природы лишнего не 

брали. Мёд давали детям как сладость. 

Заболевших людей лечил шаман. Если человек знал заговор на что-то, напри-

мер, на излечение, то за это нужно было заплатить. В изготовленную из жил моржа 

нить продевали беленькую бусинку. Не красную, не голубую, а именно беленькую. 

Это должно было обменяться на заговор, чтобы дар не потерялся. Обряд использо-

вался также, если просили вообще чему-то научить.  

Даже в наше время, когда мои дети уезжают в отпуск, я даю в дорогу нить с бу-

синкой для того, чтобы благополучно вернулись на свою родину. Это «Когти Земли». 

Перед тем, как зайти в самолёт, нужно бросить эту белую бусинку на землю, чтобы 

«зацепиться» за неё. Для моих детей это очень важно. Они трепетно и ответственно 

относятся к нашим традициям и обрядам.  

Мужчины должны были быть выносливыми и сильными, чтобы добывать пищу 

в наших суровых условиях. Мальчиков с ранних лет, как будущих кормильцев, брали 

с собой на охоту в море. Они учились добывать вместе со взрослыми пищу, пользо-

ваться ножом, гарпуном, ставить петли на зайцев, ловить рыбу. С детских лет их при-

учали переносить холод. 

Основным видом хозяйственной деятельности был морской зверобойный про-

мысел. До середины XIX в. главными орудиями охоты были копье с наконечником 

стреловидной обоюдоострой формы (пана), поворотный гарпун (унг`ак`) с отделяв-

шимся наконечником из кости. Для передвижения по воде пользовались лодками-

байдарами и каяками. Байдара (анъяпик) - легкая, быстроходная и устойчивая на воде. 

Деревянный каркас ее обтягивали моржовой шкурой. Байдары были разных типов - 

от одноместных до огромных 25-местных парусников.  

 

 
 

Охотники поселения Уназик. Фотографии Форштейна 1927-29г.г. из коллекции 

Музея Берингийского наследия п.Провидения. 

Старожилы обучали мужчин, как вести себя в экстремальных ситуациях. Могла 

льдина отколоться и охотников уносило в море. Могли в пургу попасть. Многое мог-

ло случиться. 

Девочек, примерно с пяти лет, учили вести хозяйство: разводить и поддержи-

вать костер, готовить еду, шить одежду, собирать дикоросы. Девочка должна была 

знать для чего та или иная трава собирается. Если болели, лечились тоже травками. 

Всему обучали детей. Это важно было для продолжения рода. Ещё учили детей пре-
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одолевать страх высоты. Мой старший брат собирал на берегу морских мышек (раз-

новидность асцидий), чистил и подвешивал высоко к потолку в домике. Эти мышки 

были для нас лакомством. Потом говорил: «Валя, поднимайся и возьми себе мыш-

ку!». Боишься или не боишься, но это нужно было сделать. К тому времени отца уже 

не стало. Пока мама была на работе, заботился о нас и обучал всему брат.  

Добыча тяжело давалась, но делилась на весь род. Когда мужчины приходили с 

охоты, всё делили поровну между всеми жителями поселения. Никто не оставался го-

лодным. Никогда не забывали о больных, вдовах, многодетных семьях. 

Традиционная пища - мясо и жир тюленей, моржей и китов. Мясо ели сырым, 

сушеным, вяленым, замороженным, вареным, заготавливали на зиму: квасили в ямах 

и ели с жиром, иногда в полувареном виде. Лакомством считали сырое китовое сало 

со слоем хрящевидной кожи (мантак). Рыбу вялили и сушили, зимой ели свежезамо-

роженной.  

Берег Уназика был богат морскими дарами. Штормом выбрасывало много мо-

репродуктов. Играя на берегу, мы собирали и ели эти дары. Удивляло то, что берег у 

нас всегда был чистый. Не жирный. Сколько поколений охотились, но тщательно за 

собой убирали. Постоянно дули ветры и даже летом было очень прохладно. Но всё же 

были дни, когда мы босиком прыгали по песку, и он казался нам тёплым.  

2.2. Эскимосы – коренной народ, населяющий территории от восточного края 

Чукотки до Гренландии. Всего – около 70 тыс. человек (на 2009 г., приблизительно). 

Языки относятся к эскимосской ветви эскимосско-алеутской семьи. Антропологи 

считают, что эскимосы – монголоиды арктического типа. Их основное самоназвание – 

«инуиты». Слово «эскимос» («сыроед», «тот, кто ест сырую рыбу») принадлежит 

языку индейских племен Абнаков и Атабасков. С названия американских эскимосов 

это слово превратилось в самоназвание как американских, так и азиатских эскимосов. 

По данным Переписи населения 2002 года численность эскимосов, проживающих на 

территории России, составляет 19 тысяч человек. 

У мамы и папы родилось шесть детей. От болезни умерли два брата. Моя стар-

шая сестра Марина воспитывалась с бабушкой и дедушкой. Они научили её словам, 

которые редко употребляли в народе. Это были старинные слова. Можно сказать, это 

был древний язык эскимосов. 

С рождения меня по-эскимосски звали Мма. Мне дали имя умершей родствен-

ницы из рода Льак'ак'. Наш народ всегда давал имена новорождённым детям только в 

честь умерших родственников. Русское имя Валентина потом дали. Несмотря на вве-

дение паспортов и фамилий, а также распространение европейских имен, эскимосы 

Чукотки по-прежнему сохраняют традиционные представления о личном имени. 

Важнейшая часть этих представлений – система имянаречения, связанная с верой в 

реинкарнацию и взаимодействие мира живых с миром мертвых. 

Когда ребёнок болел, старейшины собирались и обсуждали, по какой причине 

это происходит. Как правило, новорожденному давали не то имя. На совете старей-

шин всматривались, на кого из умерших родственников он похож (характер, внешние 

сходства и т.д.). Часто сами покойные приходили во сне и просили, чтобы их именем 

был назван ребёнок. Могли прибегнуть к помощи шамана. В нашем роду по линии 

отца были шаманы. И сам отец мог гадать на нерпичьей лопатке. Если, случалось, за-

болел человек, у здорового отрезали локон волос и сжигали. Волосы брали исключи-

тельно у женщины. Этот ритуал помогал восстановить силы больного. Можно и так 

сказать – здоровый и сильный являлся донором для слабого. 
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Когда кто-то из родственников долго отсутствовал, его сразу домой не впуска-

ли. Он мог принести в дом неудачу и болезни. Проводили обряд – забивали щенка и 

его кровью ставили отметку на лбу. Эта метка должна была сама со временем исчез-

нуть. Ни умываться, ни стирать со лба её нельзя было.   

Среди эскимосов практически нет христиан. Эскимосы верят в духов, живущих 

в различных явлениях природы, видят связь человека с окружающим его миром 

предметов и живых существ. Многие верят в единого создателя Силъя, который за-

правляет всем, что происходит в мире, всеми явлениями и законами. Богиня, одари-

вающая эскимосов богатствами морских недр, называется Седна. Существуют также 

представления о злых духах, представлявшихся эскимосам в виде невероятных и 

страшных существ. Шаман, живущий в каждой эскимосской деревне — посредник, 

налаживающий контакт мира духов с миром людей. Бубен для эскимосов — священ-

ный предмет.  

Каждому ребёнку в любой стане, в любом уголке мира были рады. А для наше-

го народа каждому новорожденному радовались несказанно. Это почиталось, как на-

града. Ребёнок являлся продолжателем рода. Если так случалось, что в семье не было 

детей, обязательно находили в эту семью ребёнка. Это были либо дети – сироты, либо 

- из многодетной семьи. Когда ребёнок подрастал, ему говорили, кто его настоящие 

родители. Конечно, для него были ближе именно те, кто его воспитал. Но сам ребёнок 

с пониманием относился к тому, что его родители отдали в другую семью и уважи-

тельно относился к ним. Ещё необходимо было рассказать усыновлённым детям, что-

бы они не брали в жёны или мужья родных братьев или сестёр. Такого у моего народа 

никогда не было. Детей обручали сразу в маленьком возрасте. Родители знали зара-

нее, в какую семью попадёт их ребёнок и чей род продолжит. Либо, кого в жёны 

возьмёт их сын. Обговаривалось это родителями заблаговременно.  

Дети никогда не просили ничего у родителей. Так нас воспитывали. Капризных 

детей не было у нас.  До сих пор осталась у меня такая привычка: стыдно попросить 

что-то. Помню, как-то в магазине увидела игрушку-неваляшку. Как мне хотелось, 

чтобы она была моей! Но не смогла попросить маму купить мне её.  

Переселение. 

- Когда нас переселили в село Новое Чаплино, я очень долго не могла привык-

нуть к новому месту. Прежнее место всегда обдувалось ветрами, а в Новом Чаплино 

мне было душно. Мне не хватало ветра. Воздух казался стоячим. Много стариков то-

гда ушло. Тосковали по старому месту. Не они выбирали это место. Состав воды был 

другой, морепродуктов не было в достаточном количестве… 

В 1958-59 годах поселение Уназик (эскимос. Уӈазиӄ) закрыли и население пе-

реселили в бухту Ткачен в село Новое Чаплино и другие сёла. 
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Семья Валентины Ивановны. Слева направо: племянник Вова, сестра Марина, 

племянница Светлана, муж Валентины Ивановны Геннадий, Валентина Ивановна, 

муж сестры Александр Сигунелик, племянник Дима, в центре мама Иппи (Катя). Из 

архива Валентины Ивановны Селякиной. 

 Годы учёбы. 

- В 1968 году уже в селе Новое Чаплино я закончила школу. Пришло время 

уезжать из села учиться дальше. Поступила в Магаданское медицинское училище на 

фельдшерский факультет. После окончания получила назначение в своём же селе. 

Переехать жить куда-то в другое место мне никогда не хотелось. Чукотка – моя роди-

на и земля моих предков.  

Глава 4. Жизнь в селе Новое Чаплино. 

- Вернувшись в наше село проработала фельдшером десять лет. Затем решила 

сменить профессию, ушла работать воспитателем в интернат до самой пенсии.  Здесь, 

в селе создала семью и родила пятерых детей. Также, как и мои предки, назвала всех 

своих детей в честь умерших родственников: Сиг'унылик – Стас, Тульх'и – Слава, 

Ак'ик'ак – Андрей, Гытха –Лилия, Нануг'ак' – Анастасия. Дочь Анастасию я назвала в 

честь умершей родственницы - сказочницы Нануг'ак'. Нануг'ак' сочиняла и рассказы-

вала моему народу сказки. Была совершенно слепая. Могла легко передвигаться в 

темноте, шила, вдевала нитку в иглу. Сама всё делала. Никого не просила о помощи. 

Мои дети собирают вместе со мной летом дикоросы. С ними общаюсь на эски-

мосском языке. И, конечно же, любимым лакомством в семье были и остаются наши 

национальные блюда, рецепт которых передаётся из поколения в поколение.   

Одним из них является Тухтак’. Это большой кусок моржового мяса с жиром, 

зашитый в шкуру.  Ферментированное моржовое мясо.  

Практическая часть 

Я провела опрос жителей села Новое Чаплино: 

Знаете ли Вы, кто такая Валентина Ивановна Селякина? 

Как Вы можете охарактеризовать её?  

Из 30 опрошенных жителей села от 15 до 75 лет 30 ответили, что знают её, и 

все 30 охарактеризовали Валентину Ивановну с положительной стороны.  

Я сделала вывод: Валентина Ивановна является очень уважаемым человеком в 

своём селе. 

Насколько интересна и содержательна жизнь человека – зависит, прежде всего, 

от него самого, его профессии, интересов, увлечений. И, наверное, почти в каждом из 
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нас заложены природой определенные способности и таланты, которые могли бы ук-

расить наш повседневный быт. 

Главное, чтобы эти самые способности всё же когда-нибудь проявились на ра-

дость окружающим людям. 

Во время исследовательской работы по теме я познакомилась с человеком ин-

тересной судьбы – Селякиной Валентиной Ивановной, которая бережно хранит и пе-

редаёт традиции своего народа молодому поколению. Во время беседы с ней я узнала, 

что по жизни она идет с песней. И именно песня помогает ей во всём. Долгое время 

она являлась активным участником эскимосского ансамбля «Солнышко». 

 
Выступление танцевального ансамбля. Валентина Ивановна Селякина, Клара 

Насалик, Елена Салика. 1970-е годы. Новое Чаплино. Из архива Валентины Селяки-

ной. 

Все приезжающие научные сотрудники, учёные-этнографы по изучению и со-

хранению эскимосского языка могут рассчитывать на её помощь. Валентина Иванов-

на очень хорошо знает эскимосский язык и всегда готова поделиться своими знания-

ми, которые очень ценны для сохранения и возрождения эскимосской культуры.  

Еще Валентина Ивановна состояла в совете старейшин, где обсуждались во-

просы жизни села. На совет приглашались люди, которые вели асоциальный образ 

жизни (не работали, пьянствовали) и устраивали им профилактические беседы.  

Хорошо известно, что Родина начинается с тех дорогих мест, где мы родились. 

На всей земле это место самое дорогое для человека. И чем больше пройдёт человек 

по земле, тем дороже ему и природа, и песни, и люди, и все приметы родного края.  

Нам необходимо учиться любить свой край, как любит его Валентина Иванов-

на, восхищаться красотой и щедростью природы, людьми, живущими по соседству, 

нашей малой родиной, продолжать традиции наших предков. 

Данную работу я планирую продолжить. Мне хочется узнать биографию дру-

гих земляков, чья жизнь была связана с этим холодным и загадочным краем.  

Традиции, обряды – это национальная память народа, то, что выделяет данный 

народ в ряду других, хранит человека от обезличивания, позволяет ему ощутить связь 

времен и поколений, получить духовную поддержку и жизненную опору. 

В основе традиций и обрядов села Новое Чаплино лежат традиции и обряды эс-

кимосского народа. С течением времени некоторые из них видоизменились, но со-
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блюдаются и в настоящее время, передаются от бабушек и дедушек внукам и правну-

кам как память о предках. 

Каждый человек, несомненно, должен знать свои истоки, обычаи и традиции, 

обряды и верования своего народа. Только тогда он является полноценной лично-

стью.  
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Ф. Х. Семина, 

Ю. Е. Барышникова, 
учителя ЧОУ «София», г. Новосибирск 

 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ 

ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ  

 

Основной целью изучения иностранного языка, согласно ФГОС, является  

формирование коммуникативной компетенции и гармонично – развитой личности 

обучающихся. Это означает способность осуществления межличностного и межкуль-

турного общения на иностранном языке. Одним из условий достижения этой цели яв-

ляется сотрудничество учеников и учителя в повседневной учебной деятельности, а 

также во внеурочной деятельности. Одним из направлений этой работы является те-

атральная деятельность учащихся, в ходе которой изучение иностранного языка про-

исходит естественно, в условиях, приближенных к ситуации реального общения.  

В нашей школе постановки спектаклей на английском языке происходят еже-

годно. В них принимают участие ученики разных классов. В этом учебном году нами 

был поставлен спектакль “Chipollino”, актерами в котором были учащиеся восьмого 

класса.  

В ходе подготовки и проведения данного внеклассного мероприятия мы стави-

ли перед собой следующую цель: 

-  развитие творческих способностей и коммуникативных компетенций обучаю-

щихся через вовлечение их в театральную деятельность. 

 Для реализации данной цели нами были поставлены следующие задачи: 

Обучающие: 

-  развивать навыки монологической и диалогической речи; 

-  развивать фонематический слух и правильное звукопроизношение; 

Развивающие: 

-  развивать артистические способности, память, внимание, воображение;  

-  формировать положительную мотивацию к изучению иностранного языка че-

рез драматизацию произведений на иностранном языке; 

-  способствовать повышению самооценки; 

Воспитательные: 

-  способствовать формированию гармонично-развитой личности, уважительного 

отношения к культуре своего и других народов; 

-  формировать умения общаться и работать в коллективе. 

Литературная основа спектакля была создана нами в стихотворной форме по 

мотивам сказки Джанни Родари. 

Процесс создания спектакля вызвал живейший отклик в сердцах ребят. Он 

включал в себя несколько этапов:  

 -  совместное обсуждение сценария с последующим распределением ролей, про-

думыванием элементов костюмов и декораций; 

-  выразительное чтение пьесы с фонетико-интонационным анализом текста: 

-  репетиционная работа по созданию образов персонажей; 

-  подготовка костюмов, декораций и оформление сцены; 

-  создание театральной программки (Приложение 1). 
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На репетициях царила атмосфера единства и взаимопомощи. Каждый ребенок 

понимал свою значимость в постановке и чувствовал ответственность за конечный 

результат. 

В день премьеры ребята сыграли спектакль на одном дыхании. За свою игру 

юные актеры были вознаграждены аплодисментами. 

После премьеры, в качестве обратной связи, детям было предложено ответить 

на ряд вопросов, связанных с работой над спектаклем: 

1. Зачем, по вашему мнению, был поставлен этот спектакль? 

2. Как вы думаете, какую проблему автор поднимает в этом произведении? На ка-

кой возраст расчитана эта сказка? 

3. С какими трудностями (психологическими или языковыми) вы столкнулись в 

процессе подготовки спектакля? 

4. Как вы себя ощущали в своей роли? 

5. Удалось ли вам передать характер героя согласно вашей задумке? 

6. Понравилось ли вам быть в роли актера? Легка ли эта работа? 

7. Каковы ваши впечатления от работы над спектаклем в целом? 

Ребята написали отзывы, которые помогли нам взглянуть на подготовку спек-

такля глазами детей, проанализировать сильные и слабые стороны этого процесса. 

-  развивать навыки монологической и диалогической речи; 

-  развивать фонематический слух и правильное звукопроизношение; 

Развивающие: 

-  развивать артистические способности, память, внимание, воображение;  

-  формировать положительную мотивацию к изучению иностранного языка че-

рез драматизацию произведений на иностранном языке; 

-  способствовать повышению самооценки; 

Воспитательные: 

-  способствовать формированию гармонично-развитой личности, уважительного 

отношения к культуре своего и других народов; 

-  формировать умения общаться и работать в коллективе. 

На наш взгляд, создание театральных постановок на иностранном языке помо-

гает детям развить их творческий потенциал,  повышает мотивацию к изучению ино-

странного языка. Совместная театральная деятельность сплачивает детский коллек-

тив, учит ответственности, отзывчивости и взаимопомощи. Ребята приобретают бес-

ценный опыт организационно-творческого сотрудничества, переживают ситуацию 

успеха. Это повышает их самооценку, способствует формированию положительной 

картины мира. Процесс совместного творчества снимает психологические барьеры и 

негативные установки и способствует гармоничному развитию личности ребенка. 
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О. А. Сень,  

Л. А. Бурова,  

учителя, МОУ «Средняя школа №3 Тракторозаводского района Волгограда  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИТЕРАТУРНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ  

САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

 

В рамках модернизации российского образования сегодня широко применяют-

ся инновационные технологии и образовательные практики, нацеленные на достиже-

ние предметных и метапредметных результатов. Мы выстраиваем свою профессио-

нальную деятельность в соответствии с основными направлениями государственной и 

региональной политики в сфере образования, в контексте развития образовательного 

учреждения в целом в рамках федерального образовательного стандарта.  

Основным направлением в нашей работе стало развитие творческих 

литературных способностей обучающихся начальной школы, что позволяет наиболее 

эффективно формировать универсальные учебные действия. Увлечение социальными 

сетями и электронными ресурсами привело к излишней информатизации нашего 

общества, но при этом наших детей часто называют «нечитающим» поколением. 

Задача учителя – активизировать читательскую деятельность учащихся, пробудить 

интерес к литературному творчеству, литературе и печатной книге.  

Предметом литературной деятельности ребенка выступает освоение отношений 

«автор – художественный образ – читатель». Занимая позицию читателя, ребенок вос-

создает творческий процесс оформления автором художественного образа. Воссозда-

ние происходит на основе специфического диалога, возникающего между автором и 

читателем, погружающимся в текст литературного произведения.   

Приобщить детей к литературному творчеству – это с первых шагов обучения 

приучить школьников «вдыхать аромат художественного слова», видеть в нём кроме 

обычного ещё другой, более далёкий и глубокий смысл, воспитывать бережное отно-

шение к нему, ценить его как открытие писателя, вызывающее удивление своей точ-

ностью, красотой и ёмкостью. Роль начальной школы здесь первостепенна: если ре-

бёнок не подготовлен к этому с младшего возраста, то и в дальнейшем он будет не 

способен понимать красоту русской речи, в нем трудно возбудить и развить интерес к 

литературе.  

Важно так организовать первую встречу с художественным текстом и его авто-

ром, чтобы прочитанное произведение возбудило живой интерес учеников. На этом 

этапе в полной мере должно быть реализовано важнейшее качество урока - эмоцио-

нальность. Начиная с первого класса, на уроках обучения грамоте и литературного 

чтения мы применяли различные дидактические игры, по сути, те же творческие за-

дания, но в более простой форме: «Рифмовки», «Доскажи словечко» и т.п.  

Во втором классе дети сами начали сочинять четверостишия с простыми риф-

мами, считалки, скороговорки. На этом этапе обучения мы перешли к созданию ав-

торских произведений малых форм в стихах и прозе индивидуально, затем объединя-

лись в пары, в небольшие группы. 

Дидактические игры для учащихся 1-2 класса. 

1. “По дорожке, по тропинке мы бежим к своей … (осинке)” (Подбери рифму). 

2.Чистоговорки: 

Са - са - са – в лесу рыжая лиса. 
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Ок - ок - ок – из трубы идет дымок. 

Да - да - да – оборвались провода. 

Ке - ке - ке – реет флаг на ветерке. 

3. Из данных слов, состоящих из двух слогов, найти созвучные слова: 

мо–ряк  Ан – тон 

ле-пет   тре-пет 

ду-ша   ост-ряк 

ба-тон  кры-ша 

4) Дополни один слоги, чтобы получилось слово. 

са -   лай - 

ка -   ман - 

(сапог, камыш, Катя, манник, лайка) 

? - чик 

лень-? 

(пальчик, шкафчик, увалень, олень) 

5) С какими словами рифмуется слово: 

Палка (галка, полка, булавка, задачка) 

6) Игра «Доскажи словечко». 

7) Отгадай ребус и придумай двустишие. 

- ечко 

- ечко 

 (колечко, крылечко) 

Из рук выпало колечко, 

Закатилось под крылечко. 

8) Задумай предмет и опиши его в стихах с помощью прилагательных. 

Зелёное, гладкое, 

Ароматное и сладкое. 

(Яблоко) 

«Страна Считалия» 

 

Мы сидим на корабле. 

И плывем мы по реке. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Не хочу тебя считать. 

Посчитаю лучше рыб. 

Все равно тебе водить. 

Меню  

Мы с Ильей в кафе зашли. 

На столе меню нашли. 

Блюдо первое – жареный гусь. 

На второе  - замученный груздь. 

Третье блюдо – варенье с креветками. 

А четвертое – гречка с котлетками. 

Блюдо пятое – острый омлет. 

На шестое дают винегрет. 

На седьмое – вишневый кефир. 

На восьмое – копченый инжир. 

Раз, два, три, четыре, пять. 
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Приходите к нам опять. 

 

Чищу, чищу апельсин 

Для себя и мамы. 

Чищу, чищу – он один 

Солнечный и сладкий. 

Чищу, чищу апельсин. 

Долька мне и маме. 

Долька – раз, долька – два. 

Поделили славно. 

В соответствии с требованиями ФГОС второго поколения, как основной вид 

работы на наших занятиях мы используем метод проекта, отдавая ему приоритет в 

решении актуальных проблем школьного образования. Работая над проектом «Се-

мейный отдых», дети так увлеклись, что результатом стало стихотворение «Слово 

МЫ  сильней, чем Я», в котором они выразили свое отношение к семье. 

Тут Марина не сдержалась, 

Удивленно так сказала: 

Не пойму я вас, друзья! 

Путешествовать смогли б вы, 

Если б рядом не семья? 

И неважно, где вы были, 

Что увидели вы там. 

Главное, чтоб не забыли 

Вы про пап своих и мам. 

Отдых тем и интересен, 

Уверяю вас, друзья, 

Рядом с нами папа, мама – 

Наша дружная семья! 

И ребята согласились, 

И ничуть не удивились: 

Слово «МЫ» 

Сильней, чем «Я». 

МЫ – СЕМЬЯ, И МЫ – ДРУЗЬЯ... 

Особенностью системы выполнения творческого проекта является возмож-

ность совместной творческой и исследовательской работы учителя и учащихся. Ис-

пользование информационных технологий способствует воспитанию личности, под-

готовленной к жизни в современном обществе. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 

В современной школе чаще всего внимание уделяется развитию интеллекту-

альной сферы учащихся, а не их психоэмоциональному состоянию. Очень часто стал-

киваемся с тем, что нынешние дети проявляют высокий уровень знаний в определен-

ных областях науки и техники, но при этом не владеют элементарными нравственны-

ми качествами и проявляют свою эмоциональную черствость по отношению к окру-

жающим их людям, а как следствие они не в состоянии понять и самих себя. В связи с 

этим наша задача состоит в том, чтобы помочь им объединить умственную и эмоцио-

нальную составляющую их развития с целью организации жизни и деятельности дет-

ского коллектива. 

Цель исследования – определить особенности психоэмоционального состояния  

учащихся в учебном процессе. 

Между человеком и окружающим миром складываются объективные отноше-

ния, которые становятся предметом чувств и эмоций. Они у каждого сугубо индиви-

дуальны, формируются под влиянием внутренних и внешних факторов и оказывают 

непосредственное влияние на поступки каждого человека. Эмоциональные состояния 

формируют психологический климат и атмосферу коллектива. Если отношения педа-

гогов и учащихся эмоционально насыщены, и их жизнь гармонирует с представле-

ниями о нравственности и общечеловеческими ценностями, то наше общество сможет 

почувствовать удовлетворенность жизнью, уверенность в себе. 

Поиск путей исследования эмоциональных явлений в коллективе является важ-

ной и сложной задачей для педагогов, а особенно для классных руководителей. Про-

никнуть в эмоциональную сферу человека чрезвычайно сложно. Один из таких путей 

исследования связан с использованием цветового теста М. Люшера. 

Цветовой тест М. Люшера является одной из наиболее популярных проектив-

ных методик. Цветовая психодиагностика, котораю позволяет проводить тест М. 

Люшера, направлена на эффективное выявление психоэмоционального состояния 

людей разных возрастов. 

Вряд ли найдется человек, который не слышал бы о существовании тесной 

взаимосвязи между психическим состоянием и цветом. Психологи давно искали эф-

фективную методику, которая давала бы возможность правильно интерпретировать 

цветовой выбор испытуемых, но впервые это удалось сделать швейцарскому психо-

логу-психиатру М. Люшеру в середине прошлого века. Цветовой тест М. Люшера по-

зволяет определить  склонности человека к определенной деятельности, о преоблада-

нии того или иного настроения, выявляет наиболее устойчивые черты личности. 

Данный тест используют для определения психоэмоционального состояния 

личности. Сама процедура тестирования состоит в упорядочивании цветов испытуе-

мым по степени их субъективной приятности. Инструкция предусматривает просьбу 

отвлечься от ассоциаций, связанных с модой, традициями, общепринятыми вкусами и 

постараться выбирать цвета, только исходя из своего личного отношения.  

Тест М. Люшера был использован в нашем исследовании для диагностики пси-

хоэмоционального состояния учащихся 6-ого класса на уроке информатики в двух 
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разных ситуациях на базе ГУО «Средняя школа № 10 г. Бреста», в котором приняли 

участие 13 шестиклассников. 

Первое тестирование проводилось на уроке, в процессе которого использова-

лись традиционные методы (рассказ, работа с учебником, работа по карточкам на 

этапе усвоения знаний по новой теме. Ученикам было предложено пройти данный 

тест с целью определения эмоционального состояния в конце данного урока.  

Второе тестирование было проведено в конце урока, при проведении которого, 

использовались игровые и интерактивные методы. На этапе объяснения нового мате-

риала использовалась интерактивная игра-путешествие, логическим продолжением 

которой стала практическая работа в которой учащиеся выполняли игровые задания 

на усвоение нового материала. 

При проведении тестирования детям было предложено в качестве эмоциональ-

ной разгрузки пройти тест М. Люшера. При этом был сделан акцент на том, что, вы-

бирая цвета, не стоит их соотносить со своими любимыми цветами в одежде, знания-

ми о значении цвета и т.д. Учащиеся должны ориентироваться на непосредственное 

восприятие, сиюминутное впечатление от предлагаемых цветов. Как утверждал М. 

Люшер, при работе с тестом надо прекратить думать. 

Тест выполнялся онлайн через интернет ресурсpsytests.org. Анализ результатов 

показал, что у 77% учащихся зафиксировано изменение психоэмоционального со-

стояния в позитивную сторону. У остальных 23% респондентов наблюдалось незна-

чительное изменение (20%) или даже ухудшение общего эмоционального состояния 

(3%). Это можно связать с тем что, у данных учащихся могут быть проблемы личного 

характера, которые по значимости для них перекрывают в данный момент учебный 

процесс. 

Результаты тестирования показывают, что учитель может определить   какие 

методы и приемы способствуют созданию положительной и продуктивной атмосфе-

ры для данной группы учащихся, а также проанализировать и понять эмоциональное 

и психологическое состояние каждого учащегося при использовании тех или иных 

методов проведения урока. Также отметим, что данный тест можно проводить не 

только в образовательном процессе, но и в воспитательной работе, для того, чтобы 

понять, какие мероприятия и воспитательные приемы оказывают положительное 

влияние на психоэмоциональную сферу учащихся.  

Таким образом, опираясь на данную методику исследования эмоционального 

состояния, учитель может обозначить для себя эффективные методы работы с детьми 

для достижения максимального взаимопонимания, комфортной атмосферы при обу-

чении и воспитании, а также при необходимости помочь справиться со стрессом, за-

ниженной самооценкой отдельных учащихся при индивидуальной работе. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Подростковый период – период завершения детства. Его также называют пере-

ходным, так как подростки слишком «большие» для детей, но «маленькие» для взрос-

лых. Это один из наиболее сложных периодов формирования личности. Почему под-

ростковый возраст считается более трудным для обучения и воспитания, чем млад-

ший и старший возрасты? Сам процесс превращения ребенка во взрослого труден, так 

как связан с серьезной перестройкой организма, психики и ломкой уже сложившихся 

форм отношений с людьми, с изменением условий деятельности [1].  

Идет становление Я-концепции, подростки стараются узнать о себе что-то но-

вое, возникает желание самовыражаться и показать себя. Новые обязанности, увлече-

ния, желания, друзья, родители, а иногда и соблазны, сильно давят на подростка, из-за 

чего в этот период возникает кризис. 

Цель нашего исследования – выявить основные проблемы развития личности в 

подростковый период. 

 Выделяются две стадии кризиса.  В негативной фазе сдвиги в развитии лично-

сти ребенка опережают появление соответствующих им изменений в отношениях со 

взрослыми. Основные признаки – беспокойство, беспричинное чувство тревоги, раз-

дражимость, возбудимость. В этот период велик риск того, что подросток может сде-

лать что-то запрещенное, так как он/она пытается выглядеть более «по-взрослому». 

Старые интересы разрушаются, возникают конфликты. Зачастую с родителями. И 

редко, когда эта фаза проходит гладко без конфликтов. В позитивной фазе постепен-

но из большого разнообразия интересов  путем проб и ошибок  выбирается и закреп-

ляется основной, который может определить всю оставшуюся жизнь. Подросток ста-

новится более целеустремленным, воодушевленным. Особенно, если рядом с ним бу-

дет опора в кругу близких ему людей. 

Основным местом, где подростки проводят свое время, является школа. Школа 

дает основные знания, умения и является камнем преткновения, когда дело касается 

развития личности подростка. 

Мы попытались выявить основные проблемы развития личности в подростко-

вый период методом анкетирования, в котором использовали три теста: методика ди-

агностики уровня школьной тревожности Б. Филлипса, опросник для исследования 

уровня импульсивности В. А. Лосенкова и  психологический опросник по социальной 

адаптации и мотивации детей к школьным занятиям. В анкетировании приняли уча-

стие 22 ученика.  

По итогам анкетирования уровня школьной тревожности превалирующим фак-

тором оказался страх ситуации проверки знаний (45%), т. е. негативное отношение и 

переживание тревоги в ситуациях проверки (особенно публичной) знаний, достиже-

ний, возможностей. Это связано с тем, что подросткам очень важна оценка окружаю-

щих людей, особенно достаточно близких. С этим также связаны такие факторы, как  

страх не соответствовать ожиданиям (33%) и страх самовыражения (32%). Подростки 

бояться продемонстрировать свои возможности, так как могут не соответствовать 
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ожиданиям окружающих. Уровень общий тревожности выявлен у 23% респондентов 

и социальный стресс составил 21% опрошенных. 

Импульсивность – черта характера, выражающаяся в склонности действовать 

без достаточного сознательного контроля, под влиянием внешних обстоятельств или 

в силу эмоциональных переживаний. Эта черта очень часто присутствует у подрост-

ков в силу их эмоциональности. Результаты опросника уровня импульсивности В. А. 

Лосенкова показали, что у 11 учеников умеренный уровень импульсивности, у 6 – 

высокий и у 5 – низкий. 

Высокий уровень импульсивности характеризует человека с недостаточным 

самоконтролем в общении и деятельности, слишком эмоциональны. Импульсивные 

люди часто имеют неопределенные жизненные планы, у них нет устойчивых интере-

сов, и они увлекаются то одним, то другим. А это может помешать выбору жизненной 

цели. Люди с низким уровнем импульсивности, наоборот, целенаправленны, имеют 

ясные ценностные ориентации, проявляют настойчивость в достижении поставлен-

ных целей, стремятся доводить начатое дело до конца. Это значит, что негативная фа-

за кризиса проходит более гладко. У учеников со средним уровнем импульсивности 

могут происходить эмоциональные порывы и проблемы с самоконтролем, однако не 

столь часто, как у подростков с высоким уровнем. 

Психологический опросник по социальной адаптации и мотивации детей к 

школьным занятиям показал, что преобладающим оказался второй уровень (47%): у 

ребенка присутствует продуктивная мотивация, позитивное отношение к учению, со-

ответствие социальному нормативу (нахождение в классе, школе). Третий уровень 

(25%) – у ребенка наблюдается средний уровень с несколько сниженной познаватель-

ной мотивацией, учение ради оценки. Первый уровень выявлен у 21% респондентов, 

у которых преобладает выраженная познавательная мотивация к учению и положи-

тельное эмоциональное отношение к учебной деятельности. Только у 7% учеников 

был четвертый уровень: у них сниженная мотивация и отрицательное отношение к 

учению. 

 Таким образом, подростковый возраст является очень важным в развитии и 

становлении личности. Однако этот период очень труден и сопровождается кризисом, 

которому способствует тревожность импульсивность, возбудимость подростка. Это-

му сопутствует некоторая настороженность, повышенная чувствительность, обидчи-

вость и грубость как защитная реакция. 

Подросткам крайне важна оценка их деятельности, иначе они попросту поте-

ряют интерес к учению и другим занятиям. Важно, чтобы у подростка был круг близ-

ких ему людей (родителей, учителей, друзей), которые могли его поддержать и по-

мочь в преодолении трудностей.  
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ГЕНДЕРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРОСТКОВ  

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ 

 

Современное общество характеризуется изменением ценностно-нравственных 

ориентаций в сфере отношений между полами: происходит размывание границ между 

женскими и мужскими социальными ролями, отмечается влияние негативного ин-

формационного фона, провоцирующего агрессию у девочек и повышенную тревож-

ность у мальчиков. В связи с этим возникает необходимость изучения гендерной 

идентичности детей и подростков, выявления особенностей ее формирования. 

Гендерное воспитание – это относительно социально контролируемый процесс 

развития девочки и мальчика в ходе их гендерной социализации, воспитание основ 

гендерной культуры взаимоотношений, развитие способности к реализации полоро-

левого репертуара и овладение умениями и навыками соответствующего поведения 

[1]. 

Цель исследования: выявить особенности гендерного воспитания  подростков в 

условиях современной школы. 

Очевидно, что гендерное воспитание детей начинается с раннего возраста и в 

большей мере зависит от родителей и близких. В условиях современной школы ген-

дерное образование должно быть направлено в первую очередь на преодоление ген-

дерных стереотипов. Мужчина и женщина – это не две противоположности. Это всего 

лишь два разных пола, но одного рода – люди. И поэтому это должно не мешать, а, 

наоборот, способствовать развитию каждого мальчика и девочки.  

Осуществлять гендерный подход в образовании подростков – значит ставить 

личность и индивидуальность ребенка в развитии и воспитании выше традиционных 

рамок пола. Цели гендерного воспитания в современной школе предусматривают 

следующее: 

– преодоление гендерных стереотипов, которые мешают успешному развитию 

личности ребенка, мальчика и девочки; 

– внедрение гендерных подходов в школе благоприятствует развитию партнер-

ских отношений между полами, воспитывает их в духе толерантности; 

– создание таких условий для обучающихся, в которых, их развитие и духовно-

ценностная ориентация будут способствовать проявлению и позитивному становле-

нию индивидуальных  черт; 

– воспитание у подростков гендерной культуры, которая понимается как инте-

гральное образование личности, отражающее меру и способ ее гендерной социализа-

ции, эффективность взаимодействия с лицами противоположного пола и готовность к 

осуществлению семейных функций [1]. 

Гендерный подход в образовании исходит из того, что в образовательные учре-

ждения приходят обучающиеся со своими социокультурными представлениями, лич-

ностными запросами, потребностями и определенным багажом гендерных стереоти-

пов поведения. 

Чтобы выявить особенности гендерного воспитания подростков в условиях со-

временной школы, проведен опрос, в котором приняли участие 16 студентов первого 
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курса социально-педагогического факультета. В результате выявилось, что 100 % 

респондентов знакомы с термином «гендер», при этом 40 % впервые услышали дан-

ное понятие во время обучения в школе, 60 % впервые встретились с понятием «ген-

дер» самостоятельно, с помощью сети Интернет. 

На вопрос «Что в вашем понимании значит гендерное воспитание подростков?» 

респонденты ответили следующим образом: 50 % опрошенных считают, что в воспи-

тании ребёнка учитывается его пол и особенности; 50 % ответили, что гендер опреде-

ляется самим ребенком, и тем, как он себя ощущает. 

На вопрос «Каково  гендерное воспитание подростков в условиях  современной 

школы» опрашиваемые ответили следующим образом: 70 % ответили, что основная 

цель воспитания современной школы – это создание условий для развития «правиль-

ной» идентичности и целостного представления о своей принадлежности к опреде-

ленному полу; 30 % считают что, на современном этапе в школе существуют условия 

для создания воспитательной и образовательной среды, нацеленной на развитие лич-

ности в гендерном направлении. 

Таким образом, результаты исследования показывают, что у подростков сфор-

мировано представление о гендерном воспитании в условиях современной школы. В 

связи с этим, гендерное воспитание следует проводить целенаправленно и участво-

вать в нем должны педагоги, психологи и родители. Важно подсказать, показать и 

помочь находить красивое в жизни, в том числе в человеке противоположного пола. 

Как образовательный, так и воспитательный процесс должен строиться с учетом всех 

перечисленных особенностей, с ориентацией на обе гендерные подгруппы. Все это, 

очевидно, должен знать и учитывать каждый педагог при организации своих занятий, 

воспитательной работы. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ  

В ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРИРОДОЙ РОДНОГО КРАЯ 

 

Экологическое воспитание – это ознакомление детей с природой, в основу ко-

торого положен экологический подход, а педагогический процесс опирается на осно-

вополагающие идеи и понятия экологии.  

Каких бы образовательных концепций воспитатель не придерживался, по ка-

ким бы программам дошкольного воспитания не работал, он не может не ставить пе-

ред собой цель – научить бережно относиться к природе своего края, своей Родины. 

Проблема экологического воспитания дошкольника относится к числу корен-

ных проблем теории воспитания и имеет первостепенное значение для воспитатель-

ной работы. Все выдающиеся мыслители и педагоги прошлого придавали большое 

значение природе как средству воспитания детей. Я. А. Коменский видел в природе 

источник знаний, средство для развития ума, чувств и воли. К. Д. Ушинский был за 

то, чтобы «вести детей в природу», чтобы сообщать им все доступное и полезное для 

их умственного и словесного развития. Идеи ознакомления дошкольников с природой 

получили дальнейшее развитие в теории и практике советского дошкольного воспи-

тания [1]. 

При ознакомлении детей с природой открываются возможности для эстетиче-

ского, патриотического, нравственного воспитания. Общение с природой обогащает 

духовную сферу человека, способствует формированию положительных моральных 

качеств [4]. Ознакомление дошкольников с природой является важным средством 

воспитания экологической культуры дошкольников. Без знания природы, и без любви 

к ней невозможно человеческое существование. Важно закладывать основы экологи-

ческого воспитания с раннего детства, так как, основные черты личности, закладыва-

ются в дошкольном возрасте. 

В дошкольном учреждении применяют различные средства и методы экологи-

ческого воспитания детей в процессе ознакомления с природой родного края. Методы 

воспитания – это способы совместной деятельности воспитателя и детей, в ходе кото-

рой происходит формирование знаний, навыков и умений. В экологическом воспита-

нии детей используются различные методы, например, наглядные, словесные и прак-

тические:  

1. Наглядный метод. К нему относятся: наблюдение, кинофильмы, иллюстра-

тивно-наглядный материал. 

2. Практический метод. К нему относят различные игры, моделирование, эле-

ментарные опыты. 

3. Словесный метод. К нему относят рассказы воспитателя и детей, беседы, 

чтение художественных произведений [3]. 

При ознакомлении детей с природой необходимо использовать все методы в 

комплексе и при этом правильно сочетать их между собой. 

Средства экологического воспитания детей дошкольников разделяются на 

учебные пособия и вспомогательные учебные пособия. Учебные пособия выступают 

объектами исследования, а вспомогательные учебные пособия помогают исследовать 
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окружающую природу. Учебные пособия могут являться изображениями объектов и 

явлений природы, картинами, макетами и модулями, а также они могут быть как объ-

екты неживой природы. К вспомогательным средствам экологического воспитания 

относится оборудование, которое помогает изучать объекты и явления окружающей 

природы [2]. 

Для изучения уровня сформированности экологических представлений у детей 

старшего дошкольного возраста была использована методика «Диагностический ин-

струментарий Т. Г. Камардиной». Данная методика направлена на определение 

имеющегося уровня экологических знаний у ребенка старшего дошкольного возраста, 

а также сформированность отношения к окружающей природе.  

Было выявлено, что у 25 % дошкольников низкий уровень сформированности 

представлений о живой и неживой природе, у 60 % – средний, у 15 % – высокий. Низ-

кий уровень сформированности положительного отношения к природе выявлен у 5 % 

дошкольников, средний – у 70 %, высокий – у 25 % дошкольников. У 20 % детей 

старшего дошкольного возраста выявлен низкий уровень умений осуществлять дея-

тельность с природными объектами, у 55 % – средний, у 25 % – высокий. Низкий 

уровень сформированности экологических представлений выявлен у 17 %, средний – 

у 61 %, высокий – у 22 % дошкольников.  

Для выявления уровня экологической воспитанности у детей старшего дошко-

льного уровня была использована методика «Эксперимент». С помощью данной ме-

тодики был определен уровень знаний характерных особенностей представителей 

животного мира, растительного мир и сезонных изменений в разное время года. Было 

выявлено, что у 33 % респондентов высокий уровень знаний характерных особенно-

стей представителей животного мира, средний – у 44,5 %, низкий – у 22,5 % детей. 

Высокий уровень знаний характерных представителей растительного мира выявлен у 

22.5 % детей дошкольного возраста, средний – у 22 %, а низкий – у 55.5 % дошколь-

ников. Высокий уровень сформированности знаний характерных особенностей сезон-

ных изменений в разное время года выявлен у 33,5 % дошкольников, средний  – у 

22,5 % дошкольников, низкий  – у 33 % и очень низкий  – у 11%. 

Таким образом, результаты исследования показывают, что у детей дошкольно-

го возраста недостаточно сформированы представления о живой и неживой природе, 

животном мире и экологические представления, умения осуществлять деятельность с 

природными объектами, знания о сезонных изменениях в разное время года. Поэтому 

педагогическим работникам учреждений дошкольного образования необходимо ис-

пользовать в образовательном процессе эффективные приемы и методы для повыше-

ния уровня экологического воспитания у детей дошкольного возраста. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

У ПОДРОСТКОВ 

 

Здоровье – основополагающая ценность. Сохранение здоровья необходимо для 

полноценной реализации личности. Культура здорового образа жизни является ча-

стью общей культуры человека и проявляется в ценностном отношении к своему здо-

ровью, при этом потребность ведения здорового образа жизни является приоритет-

ным.  

Здоровый образ жизни включает в себя целый комплекс составляющих компо-

нентов: стиль жизни, направленный на оздоровление всего организма, отказ от вред-

ных привычек, создание режима дня, в котором есть место для полноценного отдыха, 

продуктивной работы и физической активности. Также здоровый образ жизни дает 

возможность воплощать в жизнь много планов и идей, а особенно это важно в подро-

стковом возрасте.  

Очень важно следить за личной гигиеной: ежедневно принимать водные про-

цедуры, обязательно мыть руки с мылом и чистить зубы два раза в день. 

Вода – важное вещество для жизнедеятельности человека, она должна посту-

пать в организм к человеку непрерывно, поэтому стоит установить свой питьевой ре-

жим. Вода обеспечивает нормальное протекание обменных процессов по всему телу 

человека. 

Сбалансированный рацион позволяет обеспечить организм подростка всеми 

нужными веществами. Можно выделить шесть наиболее важных компонентов, кото-

рые должны присутствовать у среднестатистического подрастающего поколения: 

белки, жиры, углеводы, минералы, витамины и антиоксиданты. Поступление всех пе-

речисленных компонентов помогает поддерживать иммунную систему на должном 

уровне [1]. 

Важно отметить правильный режим дня у ребенка. Чтобы быть здоровым и 

энергичным, человек должен хорошо высыпаться. Организму требуется не менее 7 

часов сна ежедневно, но следует учесть, что пересып очень вреден. Выполнение фи-

зических упражнений (зарядки) также немаловажно для поддержания бодрствования 

и здорового духа. Принимать пищу необходимо по расписанию, и тогда в организме 

все процессы будут сбалансированы. 

Нужно осознавать еще один немаловажный фактор – спорт. Спортивные заня-

тия в жизни каждого ребенка имеют особое значение, без них ничего не получится. 

Спорт – самая главная физическая активность, которая поддерживает организм в то-

нусе, значительно усиливает кровоснабжение в органах и тканях, улучшает работу 

всей системы организма. 

Конечно, также важно сохранять психологическое здоровье: избегать негатив-

ные эмоции, чаще улыбаться, соблюдать «закон душевной гармонии», найти себя в 

любимом деле. 

На базе ГУО «Средняя школа № 2 г. Березы» проведено исследование. 

Цель исследования – выявить общее понятие о здоровом образе жизни у груп-

пы подростков возрастом 15-16 лет. Метод исследования – опрос (анкетирование). 
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В ходе исследования выяснилось, что у 53,6 % подростков есть вредные при-

вычки, от которых они не собираются отказываться, считая это модным и современ-

ным. 27,2 % респондентов убеждены, что здоровый образ жизни – залог успеха каж-

дого человека и будущего поколения в целом. 19,2 % опрошенных заняли нейтраль-

ную позицию и считают, что каждый должен заниматься тем, чем он хочет.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблема формирования моти-

вации ведения здорового образа жизни у подростков является очень актуальной. Дан-

ная проблема многообразна по своему характеру и может рассматриваться в различ-

ных аспектах: отсутствие психолого-педагогической мотивации к ведению здорового 

образа жизни у подростков; своевременная комиссия по выявлению состояния здоро-

вья подростка; целенаправленное проведение мероприятий по формированию про-

цесса здорового образа жизни в целом.  

Действительно эффективным формированием ведения здорового образа жизни 

у подростка будет только в том случае, если он будет построен на основе личностно-

деятельностного подхода, в котором будет реализовываться система субъект-

субъектных отношений между педагогами, родителями и обучающимися. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИГРОВОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

На современном этапе общество предъявляет к учреждениям дошкольного об-

разования высокие требования в реализации права ребенка на полноценное и свобод-

ное развитие, что является целью деятельности любого образовательного учреждения. 

Психолого-педагогическое сопровождение представляется не суммой методов 

коррекционно-развивающей работы с детьми. Это комплексная технология, особый 

путь поддержки ребенка, помощи ему в решении задач развития, обучения, воспита-

ния, социализации в процессе игровой деятельности [1]. 

Многие педагоги и психологи подчеркивали значение игры для психического 

развития ребенка. В процессе игровой деятельности, в психике ребенка происходят 

значительные изменения, формируются качества, подготавливающие переход к но-

вой, высшей стадии развития. 

Игра – свободная деятельность, а ее развивающий эффект становится макси-

мальным, когда она является самостоятельной детской деятельностью. Получается, 

что природа детской игры вступает в противоречие со сложившимся подходом – ру-

ководить игрой. Разрешить это противоречие помогает переход от стратегии педаго-

гического руководства игрой к стратегии педагогического сопровождения, что пред-

ставляет собой деятельность, направленную на создание системы социально-

психологических условий, способствующих успешному обучению и воспитанию ка-

ждого ребенка в конкретной среде [3]. 

Основным условием успешного психолого-педагогического сопровождения яв-

ляется высокая компетентность педагогов в данном вопросе. 

Под профессиональной компетентностью понимается совокупность профессиональ-

ных и личностных качеств, необходимых для успешной педагогической деятельности 

[4]. Развитие профессиональной компетентности – это развитие творческой индиви-

дуальности, восприимчивости к педагогическим инновациям, способности адаптиро-

ваться в меняющейся педагогической среде и принимать решения в каждой конкрет-

ной ситуации при организации педагогического процесса в учреждении дошкольного 

образования [1]. От того, насколько грамотно будет выстроен образовательный про-

цесс в дошкольном учреждении, зависит качественный уровень воспитания и разви-

тия дошкольника. 

Ведущая идея психолого-педагогического сопровождения игровой деятельно-

сти детей дошкольного возраста – помочь ребенку овладеть условностью игровых 

действий. Игровой процесс должен протекать естественно, у детей не должно возни-

кать ощущения, что их «обучают». 

Особенность педагогического сопровождения игровой деятельности детей 

среднего возраста заключается в том, что, взаимодействуя с ними, педагог меняет 

свою позицию в зависимости от степени проявления самостоятельности и творчества, 

активно сотрудничает с ними. 

Сопровождающее взаимодействие помогает ребенку актуализировать игровой 

опыт как результат совместной игры с воспитателем, применять его в различных си-
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туациях, возникающих за пределами специально организованной педагогом игровой 

деятельности. 

Основные условия организации психолого-педагогического сопровождения иг-

ровой деятельности детей среднего дошкольного возраста [2]: 

– организация работы по повышению профессиональной компетентности педа-

гогов в психолого-педагогическом сопровождении игровой деятельности детей сред-

него дошкольного возраста; 

– создание предметно-пространственной среды для развития игровой деятель-

ности детей среднего дошкольного возраста; 

– создание игровых и проблемных ситуаций для развития личностных качеств 

детей среднего дошкольного возраста. 

В рамках данной темы проведено исследование на базе ГУО «Ясли-сад № 14 г. 

Бреста». В нем приняли участие три воспитателя средней группы 43, 62, 37 лет. Вы-

борка сформирована методом специального отбора. 

Цель исследования – определить уровень знаний педагогов об условиях психо-

лого-педагогического сопровождения игровой деятельности детей среднего дошколь-

ного возраста. Для этого проведено анкетирование «Развитие игровой деятельности» 

А. В. Гордеева. Исходя из его результатов, выявлено, что у 66 % анкетированных пе-

дагогов возникают трудности с поддержкой индивидуальных особенностей детей в 

игровой деятельности, т.е. воспитателями не используется дифференцированный 

подход к воспитанникам в моменты игровой деятельности, не учитываются их лично-

стные качества. 

Их уровень развития и поддержания игровой деятельности ниже среднего (47 

%). Однако другие 34 % из них испытывают гораздо меньше дискомфорта в поддер-

жании игровой деятельности детей. Их уровень развития и поддержания игровой дея-

тельности выше среднего (72 %).  

Таким образом, результаты показывают, что знаний у воспитателей, приняв-

ших участие в анкетировании, об условиях психолого-педагогического сопровожде-

ния игровой деятельности недостаточно. Воспитанники средней группы нуждаются в 

обогащении эмоционального фона при проведении игры. Важно понимать, что вклю-

чение игровых ситуаций может помочь, как в создании условий для поддержания иг-

ровой деятельности, так и для стимуляции игровой деятельности. 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ  

ЛИЧНОСТИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Социальные сети в XXI веке и стали неотъемлемой частью всех сфер жизни 

общества. Ученые определяют социальные сети как формы электронного общения, с 

помощью которых люди создают онлайн-сообщества для обмена информацией, идея-

ми, личными сообщениями и другим контентом. Большое влияние социальные сети 

оказывают на формирование личности именно в подростковом возрасте. Подростко-

вый возраст – это один из критических переходных периодов жизненного цикла, для 

которого характерны бурные темпы роста и огромный потенциал, но при этом и вре-

мя значительных рисков, когда мощное влияние оказывает социальный контекст. Со-

циальные сети стали преобладающим звеном в личной, социальной и образователь-

ной среде подростков [1]. 

Социальные сети – это способ для подростков оставаться на связи со своими 

друзьями. Подростки всегда, задолго до социальных сетей, общались после школы, 

ходили в кафе, гуляли в местном парке, общались по телефону. На современном этапе 

у них другие платформы для этого. Данные платформы могут также знакомить под-

ростков с текущими событиями, обучать их различным навыкам, давать новые зна-

ния. Подростки часто используют социальные сети для развлечения и самовыраже-

ния. Юмористические, отвлекающие и обеспечивающие значительную связь со свер-

стниками, социальные сети могут даже помочь подросткам избежать депрессии. Соз-

давая социальные связи с миром, они могут оказать подросткам ценную поддержку, 

особенно помогая тем, кто находится в изоляции, имеет инвалидность или хрониче-

ские заболевания [1]. 

Однако использование социальных сетей также может негативно повлиять на 

подростков, отвлекая их, нарушая их сон, и подвергая их нереалистичным взглядам 

на жизнь других людей и давлению сверстников. Ученые также выявили связь между 

высоким уровнем использования социальных сетей и симптомами депрессии или тре-

воги. То, в каком направлении подростки используют социальные сети, определяет, 

какому влиянию они будут подвержены. Многочисленные исследования показывают, 

что социальное сравнение и поиск обратной связи подростками  связаны с депрессив-

ными симптомами. Несовершеннолетние, которые пассивно использовали социаль-

ные сети, например, просто просматривая фотографии других, сообщали о снижении 

удовлетворенности жизнью: чем дольше они следили за жизнью малознакомых им 

людей, тем сильнее была их вера в то, что они счастливее их самих. Но чем больше 

подростки гуляли со своими друзьями, использовали социальные сети для взаимодей-

ствия с другими, делали публикации собственного контента, тем меньше они чувст-

вовали себя подавлено [2]. 

Для реализации поставленной цели  проведен дистанционный метод опроса. В 

опросе участвовала группа несовершеннолетних студентов первого курса социально-

педагогического факультета, состоящая из 20 человек. По результатам опроса полу-

чены следующие данные: 27,3 % опрошенных получали просьбы поделиться фото 

интимного характера; 81,8 % – знают примеры доведения подростков до самоубийст-
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ва через социальные сети; 45,5 % – встречали случаи общения с педофилами в сети; у 

72,7 % – портилось настроение от чего-либо увиденного/сказанного в интернете; 

91,7 % – сталкивались с примерами травли человека через социальные сети; 90,9 % 

– получали оскорбления в свой адрес в социальных сетях. 

Как и любая форма социального взаимодействия, социальные сети сопряжены с 

рисками. В подростковом возрасте несовершеннолетние не способны полностью по-

нимать сложные понятия или связи между поведением и его последствиями, или то, в 

какой мере они контролируют процесс принятия решений в отношении здоровья, 

включая решения, касающиеся сексуального поведения. Такая неспособность может 

сделать их особенно уязвимыми перед угрозой сексуальной эксплуатации. Эксперты 

полагают, что из-за импульсивного характера подростки, публикующие контент в со-

циальных сетях, рискуют поделиться интимными фотографиями или очень личными 

историями. Это может привести к издевательствам, преследованию, распространению 

слухов и даже шантажу. Молодые люди часто отправляют сообщения личного харак-

тера, не учитывая возможного исхода. Столкнувшись с негативными последствиями, 

подростки становятся уязвимыми, вследствие чего у них появляются перепады на-

строения, замкнутость, чувство безнадежности в отношении ситуации, отказ от прие-

мов пищи и нарушение режима сна. Все эти признаки могут привести к саморазру-

шающему поведению и мыслям о самоубийстве [2]. 

Исходя из результатов опроса и специальных исследований по данной теме, 

можно сделать вывод, что влияние социальных сетей в подростковом возрасте может 

привести к душевным и физическим травмам, а в некоторых случаях даже к смерти. 

Таким образом, можно констатировать острую необходимость в контроле и монито-

рингестаршим поколением поступающей информации и деятельности несовершенно-

летних в глобальной сети Интернет. 

Несмотря на отрицательные примеры, полностью отказываться от удивитель-

ных возможностей, которые может предоставить глобальная сеть Интернет все же не 

стоит. Намного важнее будет предпринять шаги по обучению несовершеннолетних 

ответственному использованию социальных сетей и минимизировать их негативные 

последствия. Для этого необходимо:  установить разумные пределы по использова-

нию социальных сетей; поговорить с подростком о том, как не позволять социальным 

сетям мешать его деятельности; проводить мониторинг учетных записей подростка, 

не нарушая его личных границ; объяснить подростку чем будет уместно и безопасно 

делиться в социальных сетях; поощрять личный контакт с друзьями (это особенно 

важно для подростков, уязвимых к социальному тревожному расстройству) [3]. 

Рассказав несовершеннолетнему о всех нюансах, правилах и рисках социаль-

ных сетей и сети Интернет, родители могут быть уверенны, что они сделали все воз-

можное для безопасности своего ребенка. 
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МОЛОДЕЖНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

Молодежный бизнес в Республике Беларусь является существенным сегментом 

малого предпринимательства. Молодежь – самая активная часть общества, которая 

быстро реагирует на любые изменения в жизни и эффективно воспринимает полезные 

их стороны. Поэтому можно говорить о том, что молодежь обладает большим 

потенциалом и способностью к предпринимательской деятельности, чем другие 

возрастные группы.  
Выделение молодежного предпринимательства в качестве особого сегмента 

происходит потому, что в отличие от других видов бизнеса оно имеет свои 

специфические признаки, сильные и слабые стороны (табл. 1) 
Таблица 1– Сильные и слабые стороны молодёжного предпринимательства. 

 
Сильные стороны молодёжного 

предпринимательства 
Слабые стороны молодёжного 

предпринимательства 
- Высокая инновационная 

активность, инновационность 

мышления 

- Высокая мобильность, гибкость 

подходов, быстрота реакции по 

освоению новых рынков 

- Высокий уровень возможностей 

систематического обновления 

своих предпринимательских 

знаний и навыков в соответствии с 

меняющимися требованиями 

производства и рынка 

- Потенциальная способность 

молодых людей выдерживать 

повышенные трудовые и нервные 

нагрузки, сопровождающие 

предпринимательскую 

деятельность, особенно на её 

стартовом этапе 

- Предрасположенность молодёжи к 
риску 

- Незначительный социальный 

опыт 

- Отсутствие деловой репутации 

- Слабые практические навыки 
применения экономических 

законов и механизмов 

- Проблема формирования 

стартового капитала 

- Недостаток личных контактов 
в сфере бизнеса и во властно-

управленческих структурах 

- Незащищённость от 

воздействия бюрократических 

структур 

- Наиболее активный соблазн 

«теневого» 

предпринимательства  

 
Однако молодежь сталкивается с огромными трудностями на пути создания 

молодежных предприятий. Эти проблемы связаны как с финансовыми трудностями в 

создании предприятий, так и с недостаточной образованностью молодых людей. Сюда 

относятся высокие ставки налогов и процентов за кредиты, отсутствие начального 

капитала в руках молодых людей, ограниченность или отсутствие экономических и 
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производственных связей ввиду непродолжительности своей деятельности и 

недостаточности опыта. 
В мировой практике для поддержки студенческого и молодежного 

предпринимательства используются следующие формы некоммерческих и 

коммерческих организаций: 
1) благотворительные фонды; 
2) студенческие бизнес-клубы на базе университета; 
3) национальные и интернациональные бизнес-клубы; 
4) бизнес-кампусы; 
5) бизнес-инкубаторы для студентов и/или молодых предпринимателей; 
6) молодежные дискуссионные клубы; 
7) консультационные студенческие организации 
В настоящее время развитие молодежного предпринимательства в Республике 

Беларусь заметно активизировалось. Среди программ поддержки молодежного пред-

принимательства можно выделить следующие: 
- программа «Учимся предприимчивости»; 
- обучающие семинары по вопросам организации собственного дела среди 

молодежи, «круглые столы», конкурсы бизнес-проектов, встречи с участием 

руководителей успешных малых и средних предприятий Беларуси, стажировки, 

выездные практические занятия и ознакомительные практики на базе передовых 

предприятий, проводимые субъектами инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

- конкурсы и фестивали по экономике и предпринимательству среди учащихся 
общеобразовательных учреждений и учреждений профессиональнотехнического и 

среднего специального образования такие как «Лестница успеха», «Стиль», 

«Инновации», «Молодежь в предпринимательстве»; 

- стартап-мероприятия с участием частных инвесторов, регулярные интерактивные 

конкурсы инновационных бизнес-проектов для начинающих предпринимателей; 

- конкурсы бизнес-идей, мастер-классы, тренинги и т.д. 

- Кроме того, действует специализированный молодежный инкубатор малого 
предпринимательства КУП «Молодежная социальная служба».  
- Несмотря на то, что ряд условий и программ для развития молодежного 
предпринимательства в Республике Беларусь государство уже создало, молодые 

предприниматели Беларуси, согласно Карлу Дагенхарду, испытывают следующие 

проблемы: 
- частые проверки со стороны многочисленных контролирующих органов; 
- затрудненный доступ к ноу-хау, финансовым ресурсам, коммерческой информации; 

- налоговая нагрузка одинакова для всех предпринимателей, независимо от возраста; 
- непредсказуемое валютное законодательство и др. 

Особой проблемой для развития молодежного предпринимательства являются 

лицензирование и сертификация. 
Ввиду невысокой информированности молодых людей о существующих методах 

поддержки молодежного предпринимательства, существует необходимость в 

проведении дополнительных акций, конкурсов, создании информационных баз в 

учебных заведениях. Для массового привлечения молодежи в предпринимательство 

необходимо на государственном и региональном уровнях создать ряд условий. Одним 

из важнейших условий ведения предпринимательской деятельности является 
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формирование своего собственного неповторимого имиджа, узнаваемого, 

вызывающего позитивную реакцию у людей.  

Портрет молодого предпринимателя. 

 1. Общая характеристика: внешняя привлекательность, коммуникативные 

способности, высокий уровень делового общения, соблюдение делового  этикета 

2. Необходимые  способности: идти на допустимый, оправданный риск, создавать и 

применять новшества принимать и отстаивать независимые решения, прогнозировать 

экономические процессы, убеждать. 

3. Личные качества: предприимчивость, находчивость, организованность, смелость, 

решительность, целеустремленность, энергичность, изобретательность. 

Таким образом, молодежное предпринимательство – это очень сложный сектор, 

который требует особенно серьезного внимания со стороны государственных органов. 

Его правильно построенная, целенаправленная поддержка сможет обеспечить 

развитие малого предпринимательства в регионе, что, в свою очередь, приведет к 

экономическому росту, к повышению его инвестиционной привлекательности.  
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М. Е. Сидорова, 

Уральский государственный колледж имени И.И. Ползунова, 

г. Екатеринбург 

 

ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ 

 

Актуальность проблемы успеваемости после перенесённой инфекции COVID-

19 обусловлена прежде всего большой частотой заражения, по Свердловской области, 

что составляет 85 041 человек по данным Федеральной службы государственной ста-

тистики. У людей коронавирусы могут вызвать целый ряд заболеваний – от легких 

форм острой респираторной инфекции (ОРВИ) до тяжелого острого респираторного 

синдрома (ТОРС или SARS) [2]. 

Несмотря на то, что считалось, что вирус поражает в основном дыхательную 

систему, было доказано, что вирус обладает нейротропностью. 

По данным исследования у 10-35% пациентов с COVID-19, находящихся на 

амбулаторном лечении, и 80% госпитализированных пациентов после получения от-

рицательных результатов теста ПЦР от нескольких недель до нескольких месяцев со-

хранялись те или иные связанные с перенесенной инфекцией симптомы, в том числе 

и неврологические, и психопатологические, и когнитивные [1].  

Безусловно, нарушение внимания, памяти, головные боли могут быть также и 

эквивалентом тревоги, связанные с отсутствием стойкого иммунитета после перене-

сенной инфекции и вероятностью повторного заражения. 

Для реализации поставленной цели проведен ретроспективный анализ успевае-

мости по итогам семестров с 2019-22 года в Уральском государственном колледже 

имени И.И. Ползунова в Екатеринбурге и анкетирование со сбором жалоб студентов. 

Методом сплошной выборки было отобрано 196 студентов перенесших COVID-19. 

Cтатистическая обработка проводилась в программе Microsoft Excel 2007. 

Было установлено, что средний возраст студентов, перенесших COVID-19 со-

ставил 18,5 ±1,1 лет 191 (97,4%) студентов перенесли инфекции в легкой форме и ле-

чились амбулаторно 5 (2,6%) перенесли инфекцию в средне-тяжелой форме, в связи с 

чем были госпитализированы.  

Около 137 (69,9%) студентов, по результатам опроса, после выздоровления во 

время учебы предъявляли жалобы на слабость 103 (75,2%) студента, быструю утом-

ляемость 111 (81%), снижение работоспособности 63 (46%), снижение памяти у 94 

(68,64%) и ухудшение внимания у 108 (78,8%), увеличение времени на выполнение 

как домашних работ, так и самостоятельных во время очных занятий у 75 (54,7%), 

частые головные боли у 52 (37,9%) студентов. У остальных 59 (30,1%) студентов жа-

лобы отсутствовали. 

Средний балл успеваемости за 2019 год составлял 4,5, за 2020 год 3,9, за 2021 

год 4,1. Таким образом успеваемость с 2019 по 2020 год снизилась на 13,4%. А с 2020 

по 2021 повысилась на 5, 13%. 

1. У 137 (69,9%) студентов сохранялись остаточные явления после перенесен-

ной вирусной инфекции в виде слабости, быстрой утомляемости, снижения работо-

способности, снижения памяти и ухудшения внимания, увеличение времени на вы-

полнение как домашних работ, так и самостоятельных, тестовых работ во время оч-

ных занятий, частые головные боли. 

2. Средний балл успеваемости за 2019 год составлял 4,5, за 2020 год 3,9, за 2021 

год 4,1. Такое резкое ухудшение успеваемости может быть связано с началом панде-
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мии COVID-19, а постепенное восстановление успеваемости можно связать с приня-

тыми мерами профилактики, как неспецифической, например, ношение масок, частое 

проветривание аудитории, использование антисептиков, этикет кашля, так и специ-

фической – вакцинации, а также частичный переход с очной формы на дистанцион-

ную для оптимизации учебного процесса студентам, которые не могли присутство-

вать во время очных занятий в связи с наличием у них положительного теста на 

COVID-19. 

3. 191 (97,4%) студентов перенесли инфекции в легкой форме и лечились амбу-

латорно 5 (2,6%) перенесли инфекцию в средне-тяжелой форме, в связи с чем были 

госпитализированы. В связи с чем можно сделать вывод, что несмотря на степень тя-

жести перенесенного заболевания, это не оказало влияния на наличие жалоб. 
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С. С. Солодкова, 

преподаватель, 

ГБПОУ Суровикинский агропромышленный техникум, 

г. Суровикино, Волгоградская область 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  

СТУДЕНТОВ ПУТЕМ ВОВЛЕЧЕНИЯ В МЕРОПРИЯТИЯ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

В библиотеке Суровикинского агропромышленного техникума хранится 

папка с простой надписью «Экология», в которой собраны заметки интересного 

человека - Ивана Андреевича Совина. Его научные статьи датируются 1981-

1995 годами прошлого века. Какие интересные факты фенолог приводит в сво-

их заметках! 

С изучения его статей, жизнедеятельности и началось мое увлечение эко-

логией. Я, как учитель биологии и химии, знаю, что экология является неотъ-

емлемой частью нашей жизни.  

Стандарты СПО третьего поколения не предусматривали изучение дис-

циплин экологической направленности. Поэтому, чтобы восполнить этот не-

достаток, у меня возникло желание разработать программу экологического об-

разования и на ее основе выстроить систему работы по охране природы от её 

неоправданно варварского уничтожения и загрязнения, воспитывать в обучаю-

щихся бережное к ней отношение.  

Начинать экологическое воспитание нужно, конечно же, с раннего воз-

раста до момента взросления обучающихся. Именно в этот период усвоение ос-

нов экологических знаний наиболее продуктивно, так как обучающиеся вос-

принимают природу очень эмоционально, как нечто живое. 

В связи с этим в 2015 году  мною была разработана программа кружка по 

краеведению, которая и переросла в программу по экологическому образова-

нию и воспитанию студентов по профессии Мастер сельскохозяйственного 

производства.   

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в редакции от 31 июля 2020 г.), 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-

р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года», распоряжением Правительства Российской Федерации от 

12 ноября 2020 г. № 2946-р «Об утверждении плана мероприятий по реализа-

ции в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года»,  внедряемой в целях решения задач Указа Президента РФ 
от 7 мая 2018г.,Федерального закона от 30.12.2020 N 505-ФЗ "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" экологическое образование выделено 

в отдельное направление  воспитательной работы- что и обуславливает ее актуаль-

ность. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372675/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372675/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372675/
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Цель работы: формирование у молодежи необходимых знаний и умений 

эффективного взаимодействия, духовно-нравственных основ и патриотизма, 

как базовых составляющих экологического воспитания; обобщение опыта ра-

боты, позволяющего повысить качество и уровень экологической активности 

студентовв процессе профессиональной подготовки.   

Новизна опыта состоит в создании системы методов и приёмов экологи-

ческой деятельности, нацеленной на развитие познавательной активности сту-

дентов. 

Опыт рекомендовано использовать педагогам образовательных учрежде-

ний при работе с обучающимися как на учебных занятиях, так и во внеучебное 

время. 

Трудоемкость опыта заключается в том, что: использование метода про-

ектов занимает много времени, иногда не один год, требует наличие специаль-

ной литературы, определенного оборудования; участие во многих мероприяти-

ях требует у студентов наличия электронной почты, компьютера; проведение 

акций предполагает наличие инвентаря, перчаток, мешков для мусора, рабочей 

одежды.  

 Формирование познавательной активности в данном направлении не ис-

ключает работу классных руководителей и в других направлениях. 

И все-таки при работе могут возникнуть некоторые риски: «слабые» сту-

денты иногда могут «выпадать» из этого процесса, надеясь, что это их не каса-

ется; количество времени, потраченное на ожидание результата действия, мо-

жет вызвать угасание интереса к данному направлению работы; иногда невоз-

можно оценить личный вклад каждого студента в общую работу. 

Мой опыт работы в данном направлении показывает, что, как правило, 

нет такого обучающегося, который не хотел бы познавать новое и участвовать в 

этом. Для повышения познавательной активности в экологическом направле-

нии у студентов, я применяю в своей работе технологии: информационные, иг-

ровые, проектные. 

Информационные технологии дают возможность отобрать такое содер-

жание учебного материала, которое поможет сохранять и воссоздавать целост-

ную картину мира, осознавать разнообразные связи между объектами и явле-

ниями и в то же время сформирует интерес студентов к тем или иным экологи-

ческим проектам, природоохранным мероприятиям. 

 Больше внимание при работе мною уделяется игровым технологиям, они 

остаются  ведущим видом деятельности. Играя, студенты осваивают и закреп-

ляют сложные понятия, умения непроизвольно. Так, например, была проведена 

познавательно-экологическая игра «Дорогой мусора», где студенты познакоми-

лись с таким понятием как экологический след, узнали о влиянии человека на 

окружающую их природу. 

 Одной из форм экологического воспитания являются викторины. Они, 

как правило, носят интегрированный характер. Для достижения успеха студен-

там необходимы знания по экологии, в области естествознания и, конечно, об-

щая эрудиция. В условиях дистанционного обучения была проведена онлайн- 
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викторина «Пестициды «За» и «Против». Также студенты приняли участие во 

всероссийском конкурсе «Экологический марафон» и завоевали призовые мес-

та. 

Акции – одна из форм проведения экологической работы, в которых с 

каждым годом все больше и больше принимают участие наши студенты. Так 

наш город окружен лесонасаждениями из сосны, вдоль реки Чир проходит ох-

раняемая территория «Зеленое кольцо», которая нуждается в бережном отно-

шении к ним. Стали традиционными всероссийские акции: «Чистый берег», 

«Чистый лес» и «Зеленая волна». Многие студенты присоединились к между-

народной акции «Сад памяти». В этом году за участие в акции был получен са-

женец, который стал началом аллеи «Эко-героев». 

В своей работе наряду с другими технологиями я использую проектные 

технологии. Педагогическая значимость их велика. Метод проекта способству-

ет актуализации знаний, умений обучающихся, их практическому применению 

во взаимодействии с окружающим; стимулирует потребность студента в само-

реализации, самовыражении; реализует принцип сотрудничества подростков и 

взрослых. Хочется отметить увеличение количества студентов, участвующих в 

региональных научно-практических конференциях «Вернадские чтения», кото-

рые проходят на базе Волгоградского политехнического колледжа имени 

В.И.Вернадского. 

Анализ результатов диагностики по повышению экологической активно-

сти обучающихся показал, что уровень знаний и экологически правильного от-

ношения к природе повысился. 

Это позволило сделать вывод о том, что разработанная система работы по 

повышению экологической активности обучающихся эффективна, что позволя-

ет использование ее в моей дальнейшей работе. 

 

 
 

Мой опыт по экологической работе был представлен на: XVIII-м конкур-

се «Национальная экологическая премия имени В.И.Вернадского;  Всероссий-

ском научно-практическом семинаре студентов и преподавателей «Проблемы 

формирования экологической безопасности населения как фактор повышения 

инновационного потенциала», участвовала в обсуждении вопросов экологии 

Волгоградской области; III-й Региональной научно-практической конференции 
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«Опыт лучших педагогических практик по подготовке высококвалифицирован-

ных рабочих и специалистов среднего звена»; Региональной научно-

практической конференции «Формирование экологической культуры, здорово-

го и безопасного образа жизни студентов средствами проектно-

исследовательской деятельности»; межрегиональном конкурсе методических 

разработок «Уроки Экологии»; других мероприятиях. 

Участие студентов во множестве мероприятий по защите окружающей 

среды закрепляют экологические знания, формируют в их сознании научную 

картину взаимодействия человека и природы.  
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

После кризиса трех лет и вступления в дошкольное детство у ребенка начина-

ется стабильный, относительно спокойный период развития. Ребенок уже может са-

мостоятельно выбрать себе занятие, освободив внимание взрослого. Инициативы и 

предложения взрослого уже не вызывают у ребенка бурю протеста. И, как и прежде, 

ребенок нуждается в поддержке, поощрении своих усилий и уважении к своим по-

требностям. В своем поведении ребенок дошкольного возраста уже более сдержан, 

появляется способность действовать обдуманно, а не идя на поводу у своих сиюми-

нутных желаний, как это было ранее. 

Наряду с тем, что ребенок еще достаточно зависим от взрослого, все же уро-

вень его самостоятельности постоянно возрастает. Нужно поддерживать его стремле-

ния, демонстрировать уважение к его мнению, его интересам. Именно таким образом 

в воспитании ребенка дошкольного возраста создаются условия для формирования 

таких личностных качеств как самостоятельность, целеустремленность, инициатив-

ность. Развитие и воспитание дошкольников должно осуществляться также с учетом 

особенностей познавательной сферы детей этого возраста. 

Ребенок дошкольного возраста имеет возможность общаться с большим коли-

чеством людей. Становится и более разнообразным его опыт взаимодействия с окру-

жающими в различных ситуациях. И именно в дошкольном возрасте приходит пони-

мание того, что существуют общие для всех правила поведения, некие нормы нравст-

венности. Играя, общаясь со сверстниками, дошкольник учится понимать чувства 

других людей, правильно на них реагировать, оценивать свои поступки. 

Для ребенка становятся понятными такие переживания как сочувствие, обида, 

вина, чувство гордости и другие. Он ясно может понимать – что такое хорошо, а что 

такое плохо. 

Воспитание в дошкольном возрасте должно помочь ребенку, анализируя чужой 

и собственный опыт, понять, каким должен быть образец нравственного поведения. 

Стоит напомнить, что лучший образец поведения – это родители ребенка. Поэтому 

родители дошкольника должны стараться быть достойным примером для своего чада. 

Всегда остается актуальным вопрос поиска эффективных методов обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста. На сегодняшний день самыми популярными 

являются следующие методики: 

1. Методика Никитиных, которая предусматривает развитие де-

тей дошкольного возраста в максимально естественных условиях, при этом акцент 

делается на стимулирование творчества, вовлечении родителей в воспитательный 

процесс и обеспечение достаточного уровня физической активности ребенка. 

2. Методика Марии Монтессори, которая предполагает создание для ребен-

ка такой среды, которая поможет ему самостоятельно изучать мир, получать разнооб-

разные сведения об окружающих предметах и явлениях, важное значение придается 
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сенсорному развитию, обучению чтению, формированию математических знаний, 

стимулированию речевого развития. 

3. Методика Глена Домана основанная на утверждении, что ребенок дол-

жен узнавать мир, знакомясь с фактами. 

Дошкольники энергичны, непоседливы и любопытны. И это постоянно держит 

родителей в напряжении. Дошкольный возраст – это этап, когда дети многое узнают 

об окружающем мире и приобретают новые навыки. Это звучит прекрасно, но все ро-

дители дошкольников знают, как сложно справиться с их неуемной энергией. 

Рассмотрим несколько советов по воспитанию дошкольников. Развивайте у ре-

бенка навыки общения. Коммуникативные навыки дошкольников очень важны. Чем 

лучше они развиты, тем лучше ребенок может ладить с другими детьми и воспитате-

лями, когда идет в детский сад. 

Научите ребенка быть хорошим слушателем. Родители хорошо знают, как 

трудно справиться с дошкольником, когда он капризничает. Тем не менее, в детском 

саду ему придется принимать участие в разных занятиях: петь, рисовать, слушать 

объяснения воспитателя и т. д. Все это потребует от него усидчивости и концентра-

ции внимания. Если вы научите его быть хорошим слушателем, это поможет ему ак-

тивно участвовать во всех мероприятиях в детском саду. 

Поощряйте командную работу. Когда ребенок пойдет в детский сад, он будет 

ежедневно проводить большинство своего времени вместе с другими детьми и воспи-

тателями, заниматься разными групповыми занятиями и т. д. Это требует навыков 

командной работы. Вы можете развить этот навык в ребенке, играя с ним дома в иг-

ры. 

Научите ребенка следовать инструкциям. В детстве мы учимся чему-то новому, 

следуя инструкциям и указаниям. Однако для ребенка это может быть сложно, если 

он не знает, как следовать указаниям. В детском саду ребенок получает указания от 

воспитателя, принимая участие в различных занятиях, часто игровых. 

Научите ребенка, как следовать инструкциям, играя с ним в игры. Давайте ему 

веселые задания и выполняйте их вместе с ребенком. 

Поощряйте ребенка быть более самостоятельным. Часто родители дома посто-

янно убирают за ребенком игрушки или посуду после приема пищи. Однако, когда 

ребенок идет в детский сад, родители не могут быть рядом с ним. 

Поощряйте ребенка быть самостоятельным. Научите его самостоятельно мыть 

руки, вытирать нос или рот и т. д. Если ребенок умеет выполнять такие несложные 

действия, это формирует у него чувство ответственности и самостоятельности. В 

старшем возрасте это будет ему очень полезно. 

Установите распорядок. Очень важно установить для ребенка режим. Опреде-

лите ему время для игр, приема пищи, сна и других действий. Это не только приучит 

ребенка к дисциплине, но и поможет вам эффективнее распоряжаться своим време-

нем. Еще одним преимуществом является то, что после этого вам не нужно будет ка-

ждый раз напоминать ребенку, чтобы он вовремя поел или лег спать. 

Старайтесь быть не слишком строгим к ребенку. Дисциплинирование не нужно 

путать со строгостью. Если обращаться с ребенком слишком строго, он часто стано-

вится упрямым. Вместо этого говорите с ребенком по-дружески, завоюйте его дове-

рие, чтобы он мог общаться с вами без страха. Это также укрепит вашу эмоциональ-

ную связь с ним. 

Не относитесь к ребенку так же, как ко взрослому. Некоторые родители ожи-

дают слишком многого от своего ребенка. Постарайтесь понять, что ребенок еще 
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учится и развивается, что он все еще ребенок. Не ждите от ребенка, что он будет сра-

зу же правильно понимать все ваши слова. 

Проявите терпение и позвольте ребенку учиться и развиваться в своем индиви-

дуальном темпе. Поощряйте его учиться и прилагать усилия к достижению целей. 

Интересуйтесь, что интересует и мотивирует ребенка. Проявляйте творческий под-

ход, когда вы даете ребенку задания. Следите за тем, чтобы это приносило удовольст-

вие вам обоим, а не было просто рутинной работой, которую необходимо выполнить. 

Не будьте родителями, которые всегда говорят «нет» 

В воспитании ребенка это может быть сложно, однако есть способы сделать 

это. Старайтесь не злоупотреблять словом «нет» в общении с ребенком. Сердце ре-

бенка довольно чувствительно, и он может чувствовать себя нелюбимым, если вы 

часто ему отказываете. Более того, ребенок может взбунтоваться. Попробуйте пого-

ворить с ребенком на его уровне; если вам все же нужно отказать ему, объясните при-

чину. 

Хвалите ребенка за хорошее поведение. Похвалите ребенка, если он что-то сде-

лал хорошо. Это является для него положительным подкреплением. С другой сторо-

ны, если ребенок плохо себя ведет, укажите ему на это. Так ребенок поймет, что пло-

хие поступки всегда имеют для него последствия. 

Не ожидайте от ребенка слишком многого. Каждый ребенок индивидуален и 

учится в своем темпе. Разумеется, как родители вы будете иметь по отношению к не-

му определенные ожидания. Однако также важно понимать возможности своего ре-

бенка и принять их. Не требуйте от ребенка слишком многого – помните, что он еще 

ребенок. Создайте ребенку сбалансированный график, удобный для него. 

Показывайте ребенку хороший пример. Ребенок большинство своего времени 

проводит с вами. То, как вы себя ведете, что и как вы делаете, - все это влияет на их 

развитие. Будьте для ребенка примером для подражания, чтобы он мог научиться у 

вас чему-то хорошему. 

Создавайте сильные связи. Воспитание ребенка может оказаться сложной зада-

чей. Но и для детей, и для родителей это этап развития. Для родителей важно зани-

маться вместе с ребенком веселыми занятиями. Совместная работа поможет вам ук-

репить доверие и прочную эмоциональную связь с ребенком. Вы должны быть для 

своего ребенка родителями и в то же время друзьями, на которых он всегда может 

положиться. 

Взрослые, становясь проводниками ребенка в мир знаний, должны помочь ему 

развивать свои способности, учить наблюдать, делать самостоятельные умозаключе-

ния, стремясь к независимости, принимать помощь взрослых. От первоклассников 

требуется умение подчиняться требованиям взрослого, устремлять свою активность 

на усвоение новых знаний и умений. Предпосылки для этого создаются в период до-

школьного воспитания. Играя, дошкольники учатся подчиняться правилам, самостоя-

тельно размышлять над возникающими задачами. Таким образом, ненавязчиво дети 

приобретают те привычки, которые помогут им успешно приступить к школьному 

обучению. 

Грамотное воспитание детей дошкольного возраста заключается в создании ус-

ловий для раскрытия потенциала ребенка с учетом его потребностей, интересов и ин-

дивидуальных личностных особенностей. 
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ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ ПЛОСКОСТОПИЯ  

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

В настоящее время проблема профилактики и коррекция отклонений в состоя-

нии здоровья детей дошкольного возраста приобрела особую актуальность. Это обу-

словлено, прежде всего, наличием большого числа дошкольников с различными от-

клонениями в состоянии здоровья. 

В процессе организации работы профилактической и коррекционной направ-

ленности в условиях ДОУ особое внимание необходимо уделять профилактике и кор-

рекции нарушений со стороны опорно-двигательного аппарата, в частности плоско-

стопия. По исследованиям Г.А. Шорина установлено, что 67,3% детей старшего до-

школьного возраста имеют плоскостопие. Плоскостопие рассматривается как нару-

шение функций стопы, которое внешне проявляется в опущении сводов стопы, что 

вызвано ослаблением мышц и растяжением ее связок. Другие авторы под плоскосто-

пием понимают деформацию стопы, заключающуюся в уменьшении высоты ее сво-

дов в сочетании с пронацией пятки и супинационной контрактурой переднего отдела 

стопы. В результате опускается медиальный край стопы, патологически растягивается 

ее связочный аппарат, изменяется положение костей; мышцы-супинаторы, играющие 

важную роль в поддержании свода стопы, ослабевают и атрофируются. 

Плоскостопие достаточно серьезное ортопедическое заболевание, которое зна-

чительно нарушает функцию всего опорно-двигательного аппарата ребенка, негатив-

но влияет на его общее самочувствие, снижает выносливость к физическим нагруз-

кам, ухудшает работоспособность и настроение. 

Ребенок, страдающий плоскостопием, быстро устает от ходьбы и бега, плохо 

переносит статические нагрузки. Такой ребенок не может полноценно участвовать в 

подвижных играх, соревнованиях, ходить в длительные прогулки, походы и т.д. Это в 

свою очередь отрицательно сказывается на его общефизическом развитии, способно-

сти находить общий язык со сверстниками, снижает самооценку. 

При движении ударяя стопой о поверхность земли, нервные импульсы переда-

ются вверх почти, без изменений и, достигая головного мозга, приводят к его микро-

травмам. Дети, страдающие плоскостопием, могут жаловаться на головные боли; они 

часто нервозны, рассеяны, быстро утомляются.  

Для профилактики и коррекции плоскостопия в своей работе использую мето-

дику Надежды Петровны Недовесовой «Профилактика и коррекция плоскостопия у 

детей», в чем же её уникальность? 

В структуру оздоровительных занятий тесно вплетены различные виды дея-

тельности: двигательные упражнения, основные виды движения (ходьба, прыжки, оз-

доровительный бег, упражнения на равновесие и т. д., дыхательная гимнастика, раз-

нообразные виды самомассажа, упражнения на релаксацию. Способ организации де-

тей на занятии в физкультурно-оздоровительной группе зависит от поставленной це-

ли и задач каждого занятия. На занятиях используются три основных способа органи-

зации детей: фронтальный, групповой, индивидуальный. 

Методика составления комплексов оздоровительных занятий состоит из трех 

частей. В содержание вводной части входят упражнения в ходьбе, беге, прыжках, не-

сложные упражнения и игры на внимание, танцевальные упражнения.  Основная 
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часть включает общеразвивающие и корригирующие упражнения из положения сидя, 

стоя, лежа на спине, на боку, на живот, самомассаж стоп. Дозировка упражнений за-

висит от самочувствия (5-7 повторений). Все упражнения обязательно выполняются в 

обе стороны. Темп выполнения – медленный, умеренный, средний. Заключительная 

часть состоит из упражнений на расслабление (релаксация, подвижные игры). 

С целью закаливания стоп и профилактике плоскостопия, укрепления организ-

ма детей во время оздоровительных занятий дети занимаются босиком. Для эмоцио-

нального комфорта во время организации и проведения двигательной активности де-

тей способствует музыкальное сопровождение физкультурно-оздоровительных заня-

тий. 

Специальные упражнения применяемые, при плоскостопии. 

Дозировка упражнений зависит от возраста ребёнка. 

Упражнения в ходьбе 

1. Ходьба на ноках, на пятках. 

2. Ходьба на наружных сводах стопы. 

3. Ходьба с поворотом стоп: носки внутрь пятки наружу или пятки вместе, носки 

наружу. 

4. Тоже упражнение, но на носках. 

5. Ходьба на носках   в полуприседе. 

6. Ходьба на носках с высоким подниманием бедра. 

7. Ходьба по гимнастической палке, лежащей вдоль и поперёк (вдоль-«ёлочкой», 

влево / вправо - приставными шагами). 

8. Ходьба по наклонной поверхности вверх и вниз. 

9. Ходьба по песку. 

Упражнения в и. п. стоя. 

1. Ноги врозь, стопы параллельно, руки на поясе. Встать на носки и перекатиться, на 

пятки. 

2. Полуприседы и присеы на носках. 

3. Стопы параллельно. Перейти в положение с опорой на наружные края стоп и об-

ратно. 

4. Носки вместе, пятки врозь-выполнять полуприседы. 

5. Стопы параллельно, руки на поясе. Поочерёдно поднимать пятки, не отрывая нос-

ков, ходьба на месте. 

6. Стоя на середине гимнастической палки (стопы параллельно), выполнять полу-

приседы. 

7. Стоя на гимнастической стенке, хват на уровне груди, выполнять ходьбу ноги 

врозь-ноги вместе и приставными шагами передвигаться вправо-влево. 

8. Стоя на гимнастической стенке на носках, опускать пятки вниз и подниматься на 

носки. 

9. Стоя на набивном мяче (у опоры), выполнять приседания и балансировку на мяче 

без опоры.  

Упражнения в и. п. лежа на спине 

1. Оттягивать носки обеих ног. 

2. Поочерёдно опираться носками правой, левой и обеих ног с последующим опус-

канием на наружный край стопы. 

3. Согнув ноги (стопы на полу), разводить пятки в стороны. 

4. Согнуть правую ногу (стопы на полу), поочерёдно, затем одновременно подни-

мать пятки от опоры. 
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5. Согнуть правую ногу (стопа на полу), положить согнутую левую ногу на правую 

и выполнять круговые движения стопой вправо и влево, затем поменять положение 

ног. 

6. Ноги согнуты, колени врозь, стопы касаются друг друга по подошве, выполнять 

сведение и разведение коленей. 

7. Выполнять скользящее движение сводом стопы одной ноги по голени другой, об-

хватив её пальцами. 

Упражнение в и. п. сидя 

1. Сидя на стуле (ноги согнуты), поочерёдно поднимать пятки обеих ног. 

2. И. п. тоже. Носки поднять на себя и развести в стороны, вернуться в и. п. 

3. И. п. тоже. Поднимать и опускать разноимённые пятки и носки. 

4. Сидя на стуле (ноги прямые, на весу), сгибать и разгибать стопы. 

5. Сидя на стуле, захватывать пальцами ног предметы (платочек, карандаш, мяч и 

т.п.) и перекладывать их- сначала двумя ногами, затем поочерёдно. 

6. Сидя на полу по-турецки выполнять круговые движения головой. 

7. Сидя на полу (ноги прямые, руки в упоре сзади) и разводя колени (не подтягивая 

стопы), коснуться одной ногой стопы другой. Можно выполнять упражнение, сгибая 

и разгибая ноги, скользя внешними краями стоп по полу (стопы вместе). 

8. «Подгребание» пальцами ног матерчатого коврика. 

9. Перебрасывание мячей друг другу ногами. 

10. Сидя на скамейке, одной ногой придерживать лист бумаги другой рисовать. Ка-

рандаш зажать пальцами ног. 
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МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ 

 

При слове «маска» еще два года назад сразу возникали образы масок декора-

тивных: венецианских, театральных, карнавальных, масок Кабуки, косметических, 

лечебных и др. Но сегодня внимание почти всего человечества обращено к маскам 

медицинским – функциональным – как к средству защиты. 

В некоторых странах, например в Израиле, без масок не рекомендуется выхо-

дить на улицу (без нее могут оштрафовать), в других – на человека без маски могут 

косо посмотреть и отойти на безопасные 1,5 – 2 метра. 

Маски сегодня надевают ученики школ, члены правительства, президенты. 

Этот простой аксессуар, появившейся в современном виде чуть более 100 лет, 

сегодня успешно применяется для защиты дыхательных путей от инфекций, пере-

дающихся воздушно- капельным путем при  таких болезнях как грипп, корь, туберку-

лез, коклюш, паротит, а в  последнее время это  COVID – 19.  В связи с этим встает 

вопрос о том, как маска вошла в повседневный человеческий обиход, и продолжает 

ли она сохранять в качестве основной функции защиту верхних дыхательных путей. 

Целью нашего исследования стало изучить историю развития медицинской 

маски, доказать необходимость введения масочного режима при COVID – 19 и какая 

маска самая эффективная. 

Задачи исследования: 

1. Провести опрос среди учащихся 3-х классов МАОУ “Гимназия № 4 им. Ге-

роя Советского Союза В.М. Безбокова” об использовании ими средств индивидуаль-

ной защиты. 

2. Провести опрос среди учащихся 3-х классов МАОУ “Гимназия № 4 им. Ге-

роя Советского Союза В.М. Безбокова” об использовании родителями учащихся 

средств индивидуальной защиты. 

3. Провести анализ заболеваемости среди учащихся 3-х классов МАОУ “Гим-

назия № 4 им. Героя Советского Союза В.М. Безбокова” на протяжении 2-ой четверти 

2021 – 2022 учебного года 

Необходимость защиты при работе с больными врачи осознали давно, еще за-

долго до того, как были установлены механизмы передачи возбудителей инфекций. 

Чума, вспыхнувшая в XIV веке, уносила сотни, тысячи  жизней людей, медицина того 

времени не в состоянии была ничем противостоять пандемии.  

В начале XVII века французский медик Чарль Лорм создал специальный кос-

тюм «чумного доктора», который должен был защитить врачей от болезней.  

Костюм состоял из плотного вощеного пальто, перчаток, шляпы с полями и 

клювообразной кожаной маски. Длинный клюв маски мешал близко наклоняться к 

больному, а ее «нос» набивали сеном, сушеными травами (лавандой, гвоздикой), спе-

циями, камфорой или прокладывали губкой, смоченной в уксусе. Предполагалось, что 

это создавало антибактериальную среду внутри маски и защищало от тошнотворного 

запаха разлагающихся трупов, которые во время эпидемии чумы заполняли города.  

Кроме того, отверстия для глаз в маске были закрыты стеклом, а сам «чумной док-
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тор» взаимодействовал с пациентом или покойным главным образом с помощью тро-

сти. Выглядели чумные доктора из-за такой маски довольно жутковато, словно дикие 

птицы в ночи, но этот медицинский аксессуар нес защитный характер. 

В XIX веке шло бурное преображение  Парижа, в городе постоянно велись ре-

монтные работы и дышать без средств защиты становилось трудновато. Французские 

модницы начинают носить маски от пыли. В это же время врачи стали замечать, что с 

периода  использования масок, уменьшилось количество заболевших различными 

инфекциями. Одновременно микробиолог Карл Флюгге (1847 – 1923) обнаруживает, 

что в слюне могут находиться мелкие частицы вирусов и бактерий и создает специ-

альную защитную маску. 

 Французский хирург Поль Бергер предположил, что врач во время операции 

через дыхание или чихание также может заразить пациента. Бергер был первым в ми-

ре хирургом, который, во время операции в 1897 году в Париже использовал лицевую 

тканевую маску. Это была «четырехугольная мягкая повязка из 6 слоев кисеи, при-

шитая нижним краем к стерилизованному льняному переднику (чтобы спрятать боро-

ду), а верхним краем удерживаемая на носу повязками, которые завязывались на 

шее». В 1899 году Бергер зачитал свой доклад «Об использовании маски при опери-

ровании», перед членами хирургического общества в Париже. Большинство врачей 

крайне скептически относились к его выводам, мотивируя это тем, что “изо рта чело-

века столь благородной профессии не может исходить угроза”. 

Ян Микулич (1850 – 1905), являясь одним из основателем краковской хирурги-

ческой школы, ярым защитником антисептики, изобретает несколько новых опера-

тивных приемов и хирургических инструментов. Он, независимо от  Бергера, создает 

марлевую повязку на лицо, а также одним из первых начинает использовать перчатки 

во время операций.  

В 1910 году  на северо-востоке Китая, в Маньчжурии разразилась эпидемия ле-

гочной чумы. Во главе борьбы с болезнью китайское правительство поставило  мала-

зийца У Ляньдэ, который утверждал, что болезнь передается воздушно-капельным 

путем и приказал носить толстые ватно-марлевые защитные повязки для медицинско-

го персонала и широкой общественности, чтобы сократить распространение инфек-

ции. Благодаря этим мерам эпидемию удалось остановить через 7 месяцев. 

К 20-м годам XX века маски стали широко практиковаться в операционных 

многих стран Европы. В 1918 – 1919 годы во время мировой эпидемии «испанки» 

умерло более 40 миллионов человек.  В это время маски стали носить не только вра-

чи, но и  остальное население. Производство масок увеличилось, их начали изготав-

ливать не только из марли, но и из ваты. Также появились маски из хлопковых 

фильтров, которые массово запустили в производство. Во время Первой Мировой 

войны маски использовали в качестве защиты от нового химического оружия. 

В Японии, Вьетнаме и Китае ношение маски людьми во время болезни давно 

считается хорошим тоном и проявлением социальной ответственности. В марте 2021 

года сотрудники мексиканского Национального политехнического института создали 

назальную маску.  Изобретение должно усилить меры по защите здоровья людей в 

повседневной жизни, когда обычную маску надо снимать: при приеме пищи, питье, 

чистке зубов, консультации стоматолога. С осени 2021 г. в магазинах стали появлять-

ся необычные новинки: тканевые маски с личным QR-кодом о вакцинации. 

Современные маски делают из специальных нетканых материалов. Они не 

только удерживают микробы, но при этом позволяют человеку дышать. Такие маски 

подходят в основном для того, чтобы не заразить окружающих. 
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Помимо масок в наше время появляются медицинские респираторы, которые 

сделаны из фильтрующего материала.  В некоторые модели встраивают фильтры вдо-

ха и выдоха. В отличие от медицинских масок они защищают именно тех, кто их но-

сит. 

В 2020 – 2021 гг. мир охватила новая инфекция, передающаяся воздушно-

капельным путем – COVID 19, в связи с чем было рекомендовано ношение масок при 

посещении общественных мест. На рынке появилось большое количество масок, ко-

торые стали использоваться  не только для защиты здоровья, но и для создания 

стильного образа (маски стали украшать цветами, сверкающими камнями). Скорее 

всего, подобные средства защиты с камнями и цветами вряд ли пройдут проверку на 

прочность. Превращаясь в модный аксессуар, маска имеет шанс стать опасной для 

здоровья человека, поскольку не все модные маски соответствуют медицинскому 

стандарту и не являются достаточно надежными, чтобы защитить ее владельца от ви-

руса. 

Мы провели опрос 136 учащихся 3-х классов МАОУ Гимназия № 4 им. Героя 

Советского Союза В.И. Безбокова. Оказалось, что большинство учащихся – 90 чело-

век (66 %) используют средства защиты только в общественных местах (поход в ма-

газин, театр и т.д.; 22% (30 учеников) не пользуется средствами защиты совсем и 

только 12 % (16 учеников) носят маски постоянно. 

Также учащиеся ответили, что 52% (71 человек) родителей также совсем не ис-

пользуют средства индивидуальной защиты, 36% (50 человек) родителей используют 

средства индивидуальной защиты для походов в магазин, аптеку и т.д., а 12% родите-

лей (15 человек) совсем не пользуются средствами индивидуальной защиты. 

Итак, ношение масок остаётся сегодня наиболее эффективным способом борь-

бы с пандемией коронавируса, а также заболеваний, передающихся воздушно-

капельным путем, после вакцинации и соблюдения социальной дистанции. 
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СУДЬБА ЛЕСА – В НАШИХ РУКАХ 

 

Все мы знаем, что лес играет огромную роль в нашей жизни. Он является одним 

из самых главных экологических систем нашей планеты. Во-первых, лес влияет на 

наличие чистой воды, воздуха, почвы на нашей земле. Во-вторых, он служит домом 

для   животных, растений и птиц.  В-третьих, лес является источником множества ре-

сурсов, без которых общество не может обходиться. В-четвертых, лес является ис-

точником материального и социального благополучия для людей, живущих вблизи 

леса, в деревнях и поселках. Здесь проходит часть их жизни, здесь они работают, охо-

тятся, добывают пищу, заготавливают дрова для отопления, рубят древесину для 

строительных работ. В-пятых, лес – это культурно-историческая среда для таких на-

родов, как наш якутский народ, чьи обычаи и традиции которых возникли под воз-

действием этой среды.  

Я могу с уверенностью сказать, что лес для моего народа   неотъемлемая часть 

жизни.   

На днях я прочитала книгу писателя-натуралиста Анатолия Онегова «Планета-

тайга». Оказывается, для Анатолия Сергеевича северный край стал второй родиной, а 

таёжные леса послужили ему домом.  Несколько лет прожив в онежской тайге, с 

охотниками, рыбаками, пастухами он всей душой полюбил суровый заполярный край. 

В книге он пишет: «Мою тайгу погубили прожорливые мотопилы и не разбирающие 

никаких дорог трелевочные трактора. А следом за тайгой-лесом перестали существо-

вать в своём прежнем качестве и многие бывшие таёжные чудо-озера». На мой 

взгляд, автор четко отразил в своем высказывании ситуацию, сложившуюся в мире. 

Эти слова заставляют задуматься о судьбе нашего леса. Что произойдет, если вдруг 

лес исчезнет с лица Земли? Будет ли человечество дальше жить? 

 В олонхо, ставшем шедевром устного народного творчества якутского народа 

зарождение земли описано так: 

“С деревами, роняющими листву, 

Падающими, умирая, 

С шумом убегающих вод, 

Убывающих, высыхая; 

Расточающимся изобильем полна, 

Возрождающимся изобильем полна, 

Бурями обуянная – 

Зародилась она, 

Появилась она – 

В незапамятные времена – 

Изначальная Мать-Земля…” 

Из этих слов я понимаю, что леса, реки, моря и океаны – всё это не вечно. Наши 

предки всегда знали об этом и предостерегали нас от ошибок, которые мы могли бы 

совершить по отношению к природе. Они давно заметили зависимость количества 

воды в водоемах от наличия лесов. Так, вырубка лесов обычно приводит к обмелению 

рек, пересыханию и исчезновению ручьев и родников.  Наверняка, многие из вас, 

слышали выражение “Где лес - там и вода, где вода - там и жизнь”. Если исчезнет лес, 
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исчезнет и вода, а как мы знаем, жизни без воды нет. Именно поэтому мы должны за-

думаться о защите леса от вырубки и пожаров, и подумать о восполнении массивов 

леса.  

Лес даёт возможность жить всему живому на Земле. По данным учёных, хвой-

ные и лиственные леса Земли занимают 3620 миллионов га. А исчезают они со скоро-

стью 20 га в минуту. За свою историю человек уничтожил около 2/3 площадей лесов. 

К сожалению, процесс сокращения площади лесов продолжается и сейчас. Если мы 

сейчас не задумаемся и будем относиться к лесу по-варварски, то наши потомки при-

мерно через 350 лет могут остаться на голой планете.  

Понимая это, считаю необходимостью развивать деревоперерабатывающую 

промышленность в безотходное производство и искать альтернативу древесному ма-

териалу, а также защищать лес от пожаров, от вредоносных, уничтожающих лес жу-

ков. Одной из лучших работ по охране леса считаю посадку деревьев на местах мас-

совых вырубок. 

 Я сама живу в селе рядом с лесом, где отопление преимущественно печное.  

Однако в последнее время многие жители села, в том числе и моя семья, предпочли 

печному отоплению электрическую, что гораздо экономит вырубку леса около наше-

го села. Например, если в каждом доме для печного отопления нужно примерно 10 

кубометров дров в году, то для 400 домов нашего села нужно всего 4000 кубометров 

леса ежегодно. На сегодня 215 домов подключились на электрическое отопление, что 

сэкономило   примерно 1980 кубометров леса. Со временем электрическим отоплени-

ем будет охвачено всё село. Тогда мы сможем сохранить гораздо больше площади ле-

са. Это будет скромным вкладом нашего села в дело охраны окружающей среды.  

Вырубка лесов, загрязнение окружающей среды отходами человеческой жизне-

деятельности, лесные пожары и многое другое приводят к нарушению экологической 

системы. Это стало глобальной проблемой нашего общества. Чтобы как-то решить 

эту проблему нужно, чтоб каждый человек задумался и понял, чем он может помочь в 

этой ситуации. Только объединив усилия, мы можем уберечь наш лес от исчезнове-

ния.  Ведь, Земля — это наш общий дом. И если человечество будет дальше продол-

жать разрушать свой дом - его гибель неизбежна.  

Таким образом, заканчивая свое эссе, хочу сказать, что жизнь леса во многом за-

висит от нас, людей, а судьба людей от жизни леса. Это неразрывный круг. Чтобы 

жить в гармонии с природой нам нужно быть экологически грамотными с самого дет-

ства, чтобы с малых лет мы понимали, что к природе нужно относиться бережно, 

нужно его любить, оберегать, защищать. Только привитые с детства навыки бережно-

го отношения к природе могут сформировать в нас экологически воспитанных людей.  

Я считаю, что пришло время действовать во благо сохранения и восстановления 

наших лесов, всем вместе, и стар и млад. 

 
Литература 

1. Влияние леса на окружающую среду / И.И. Ханбеков. – М., 1980. – 133 с.  

2. Лес и окружающая среда / А.А. Молчанов; АН СССР. – М.: Наука, 1968. – 246 с. 

3. Нюргун Боотур Стремительный. – Якутск, 1975. – 497 с. 

4. Планета-тайга: Я живу в заонежской тайге. В медвежьем краю. Худож. Б.Н. Чупрыгин. - 
М.: Армада–пресс, 2002. — 416 с.: ил. — (Зеленая серия). 

  



304 

М. И. Терентьева, 

студент ГБПОУ «Педагогический колледж №4 Санкт-Петербурга» ( 

научный руководитель – А.Н. Другова, преподаватель ГБПОУ  

«Педагогический колледж №4 Санкт-Петербурга»), г. Санкт-Петербург 

 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У ДЕТЕЙ  

ШЕСТОГО ГОДА ЖИЗНИ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ  

ЧЕРЕЗ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Повышение внимания к проблеме развития познавательного интереса в совре-

менной системе образования обусловлено динамичностью и интенсивностью проис-

ходящих в нем изменений, в силу которых очень трудно человеку, особенно детям, 

использовать усвоенные знания и привычные модели поведения.  

Если рассматривать проблему развития познавательного интереса на социаль-

но-педагогическом уровне, то значимость данной проблемы определяется современ-

ным социальным заказом общества, которым для выпускника дошкольного образова-

тельного учреждения значимым является не набор знаний и умений, а формирование 

универсальных способностей, формирование стойкого познавательного интереса, 

обеспечивающего мотивационную сторону деятельности. 

Важность и своевременность вопроса развития познавательного интереса в до-

школьном возрасте не подлежит сомнению. Интерес ведет человека к бесконечной 

цели познания, которое начинается с удивления. В свою очередь, удивлением для 

дошкольников может быть окружающая действительность, являющаяся источником 

пробуждения познавательного интереса. Показателем развития познавательного ин-

тереса ребенка служат его вопросы и суждения, благодаря которым он постигает мир 

вокруг себя. 

Процесс познания сложен и многообразен. Процесс познания окружающего 

мира начинается с чувственного восприятия. Часто на основе чувственного познания 

требуется «построить» в сознании абстрактное обобщенное представление об объекте 

или явлении природы, подобрать нужные символы изучаемого явления. Так, напри-

мер, в старшем дошкольном возрасте взрослый формирует у детей понимание о связи 

между развитием растений и условиями их существования; формирует представления 

об обобщенных понятиях «рыбы», «птицы», «звери», «растения», «неживое» и т.д. 

Исходным звеном воспитания осознанно правильного отношения дошкольников к 

природе является система конкретных знаний, отражающая ведущие закономерности 

живой природы: многообразие видов, их приспособленность к среде обитания, изме-

нения в процессе роста и развития. 

А так как у детей с общим недоразвитием речи наблюдается отставание в разви-

тии словесно-логического мышления, очень важно, обращая внимание на произноси-

тельную сторону речи. 

Впервые теоретическое обоснование общего недоразвития речи было сформу-

лировано в результате многоаспектных исследований различных форм речевой пато-

логии у детей дошкольного возраста, проведенных выдающимся исследователем дет-

ской речи, основоположником педагогического направления логопедии, Р. Е. Леви-

ной и коллективом научных сотрудников НИИ дефектологии (Н. А. Никашина, Г. А. 

Каше, Л. Ф. Спирова, Г. И. Жаренкова и др.) в 50-60-х годах XX в. 



305 
 

Общее недоразвитие речи – это различные сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, отно-

сящихся к ее звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте [2].  

Данные экспериментальных исследований кандидата психологических наук и 

доцент кафедры коррекционной педагогики Г.Х. Юсуповой, свидетельствуют о том, 

что дети с общим недоразвитием речи по уровню сформированности логических опе-

раций значительно отстают от своих нормально развивающихся сверстников.  

Связь речевого нарушения с другими сторонами психического развития обу-

славливает наличие вторичных дефектов. Так, обладая полноценными предпосылка-

ми для овладения мыслительными операциями (сравнения, классификации, анализа и 

синтеза), дети отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладе-

вают мыслительными операциями.  

Для развития познавательных процессов, стоит создать условия для положи-

тельной мотивации в различных видах деятельности, направив все возможности на 

повышения уровня самооценки.  

Важным условием овладения речью дошкольника с общим недоразвитием речи 

является наличие интереса к предметам и явлениям, поддержания их активности в 

процессе наблюдений и практических действий. 

Иван Фёдорович Харламов, доктор педагогических наук, в своих работах писал, 

что познавательный интерес – это эмоционально окрашенная потребность, прошед-

шая стадию мотивации и придающая деятельности человека увлекательный характер 

[10]. 

С точки зрения Галины Ивановны Щукиной, автора докторской диссертации на 

тему «Познавательный интерес как педагогическая проблема», познавательный инте-

рес – это избирательная направленность личности, обращенная к области познания, к 

ее предметной стороне и самому процессу овладения знаниями [12]. 

Однако в науке есть толкования данного понятия, имеющие более широкий 

смысл. По мнению Натальи Григорьевны Морозовой, советского психолога и дефек-

толога, ученицы Л. С. Выготского, познавательный интерес – это активное эмоцио-

нально-познавательное отношение человека к миру [5].  

Одним из результативных способов формирования познавательного интереса у 

детей с ОНР, является опытно-экспериментальная деятельность. 

Ребенок рождается исследователем. Неутолимая жажда новых впечатлений, 

любопытство, постоянное стремление наблюдать и экспериментировать, самостоя-

тельно искать новые сведения о мире. Знания, полученные самостоятельно, являются 

осознанными и более прочными. Ребенок познает объект в результате практической 

деятельности с ним. 

Основной целью опытно-экспериментальной деятельности в детском саду явля-

ется развитие свободной творческой личности ребенка. Опытно-экспериментальная 

деятельность дает возможность ребенку самому найти ответы на вопросы «как?» и 

«почему?» [3]. 

Советский и российский психолог и педагог, специалист в области диагностики 

и развития детской одарённости А.И. Савенков, подчеркивает, что опытно-

экспериментальная деятельность, это деятельность творческая. Опытно-

экспериментальную деятельность детей шестого года жизни автор рассматривает, не 

только как один из многочисленных методов обучения детей, а как основной путь по-

знавательного развития, ознакомления с окружающим миром, вхождения в социум 

[8].  
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В настоящее время в опытно-экспериментальной деятельности современного 

ребёнка привлекает сам процесс, возможность проявления самостоятельности и сво-

боды, реализации замыслов, возможность выбирать и менять что-то самому [6].  

В работах многих отечественных педагогов (Н.Н. Поддьякова, А.П. Усовой, 

Е.Л. Панько) говорится, что опытно-экспериментальная деятельность претендует на 

роль ведущей деятельности в период дошкольного развития, и выделяют основную 

особенность этой познавательной деятельности: ребёнок познает объект в ходе прак-

тической деятельности с ним, осуществляемые ребенком практические действия вы-

полняют познавательную, ориентировочно-исследовательскую функцию, создавая 

условия, в которых раскрывается содержание данного объекта. Например, в опытно-

экспериментальной деятельности под названием «Секрет сосновой шишки» объектом 

является сама сосновая шишка. В ходе практических действий, а именно разогрева-

ния шишки в тёплой воде, дети наблюдает изменение формы объекта (шишки). В 

данной опытно-экспериментальной деятельности дети знакомятся с изменением фор-

мы предметов под воздействием воды, а также развивают наблюдательность, смекал-

ку и интерес к опытно-экспериментальной деятельности и природе. 

Опытно-экспериментальная деятельность пронизывает все сферы детской дея-

тельности, в том числе и прогулку. Опытно-экспериментальная деятельность на про-

гулке является средством интеллектуального развития детей шестого года жизни с 

общим недоразвитием речи, то есть позволяет решать максимальное количество задач 

различных образовательных областей.  

Организация и проведение прогулки — один из видов педагогической деятель-

ности, во время которой восполняется не только потребность дошкольников в под-

вижных играх, но и реализуется комплекс задач разностороннего развития [1]. 

При организации прогулок с целью развития познавательного интереса детей 

шестого года жизни с общим недоразвитием речи необходимо опираться на содержа-

ние образовательной области «Познавательное развитие». Согласно ФГОС ДО, при 

организации прогулок выделяются следующие направления: расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира, развитие познавательно-

исследовательской деятельности, развитие продуктивной (конструктивной) деятель-

ности; формирование элементарных математических представлений [9]. 

Среди возможных средств развития познавательного интереса исключительного 

внимания заслуживает опытно-экспериментальная деятельность, которую считают 

особым видом педагогической работы, охватывающей все стороны деятельности. По 

мнению автора оригинальной концепции мышления и исследовательской деятельно-

сти в сложных областях, А.Н. Поддьякова: «Опытно-экспериментальная деятельность 

– сложный многогранный процесс, включающий в себя и живое наблюдение, и опыты 

проводимые [11]. 

C целью стимулирования познавательного интереса к рассматриваемым объек-

там воспитатель должен личным примером вызывать у детей интерес, сопереживание, 

сопричастность к необычным событиям в окружающей среде. Путем постановки про-

блемных вопросов привлекать дошкольников к активным высказываниям собствен-

ного мнения.  

Приведем несколько примеров проблемных вопросов: 

1. Что нужно делать, чтобы построить снежную горку? 

2. Что будет, если горку (не) залить водой? 

3. Что будет, если мало двигаться в мороз? 

4. Зачем растениям снег? 
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5. Надо ли уплотнять снег, прихлопывать его около деревьев? 

6. Когда на улице мороз, снег не лепится. Почему? 

7. Чем снег, отличается ото льда? 

Все эти вопросы можно решить, подведя детей к опытно-экспериментальной 

деятельности. 

Главное эмоциональное стимулирование интереса к ярким образам природного 

окружения.  

Привлекая внимание детей к изменениям, происходящим в природе в разные 

временные отрезки, например, как ранней весной распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, а поздней весной - листья; важно научить детей не только любоваться 

увиденным, но и делать выводы, (почки на деревьях и кустарниках распускаются в 

связи с наступлением тепла); понимать взаимозависимость природных объектов, к 

примеру, если мы не будем поливать комнатные растения - они завянут, если не будет 

дождя - деревья и кустарники пожухнут; заботиться о природе, охранять и приумно-

жать ее богатства, к примеру, можно вместе с детьми посадить саженец, объясняя, что 

из саженца, через много лет, вырастет дерево, которое будет давать нам чистый воз-

дух. 

Для успешного достижения поставленной цели воспитателю необходимо задей-

ствовать специальные приемы, организующие активное восприятие детей: предлагать 

обследовать (цветы, растущие на клумбе, или в группе, выделить их вид, длину побе-

гов, ширину и вид листьев и т.д.), сравнивать объекты между собой (сравнить лед и 

снег, выделяя их свойства и особенности), задавать наводящие и провокационные во-

просы (такие вопросы как «Почему?», «Как?», «Из-за чего?»), помогать устанавли-

вать связи между отдельными объектами и явлениями природы (объект - снег/лед, яв-

ление природы - наступление плюсовой температуры) [7].  

В ходе организации опытно-экспериментальной деятельности на прогулке в 

природе дети лучше познают окружающий мир. Все это стимулирует их искать отве-

ты на вопросы обращаясь за помощью ко взрослым, познавательной литературе, дет-

ским энциклопедиям.  

Методические требования к подготовке и проведению опытно-

экспериментальной деятельности: 

В зависимости от характера опытно-экспериментальной деятельности различа-

ются следующие требования: 

- Случайная опытно-экспериментальная деятельность - не требующая специаль-

ной подготовки, она проводятся экспронтом в той ситуации, которая сложилась на 

данный момент, когда дети или воспитатель увидели что-то интересное в природе, на 

участке (например, опытно-экспериментальная деятельность с влажным снегом); 

- Плановая опытно-экспериментальная деятельность - начинается с определения 

задач, выбором объекта, и т.д. (например, опытно-экспериментальная деятельность с 

песком, почвой, воздухом). 

- Эксперимент как ответ на детские вопросы (например, сможет ли кораблик раз-

вернуться в узком ручейке?). 

Методические рекомендации: 

1. При проведении опытно-экспериментальной деятельности нужно учитывать 

индивидуальные различия, имеющиеся между детьми. Имеет смысл позволять инте-

ресующимся экспериментировать чаще, поскольку лишение детей, обладающих «ис-

следовательской жилкой», возможности постоянно встречаться с новым, оказывает на 

них неблагоприятное влияние. В то же время не стоит неволить тех, у которых осо-
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бых склонностей к исследовательской работе нет. Единственное, чего нельзя делать – 

это позволять им ничего не делать. 

2. Не следует чрезмерно увлекаться фиксированием результатов экспериментов. 
Несмотря на то что фиксирование результатов приносит огромную пользу, злоупот-

реблять этим видом деятельности не следует. Необходимость регистрировать увиден-

ное является дополнительной нагрузкой для ребенка. Если есть возможность, надо 

отдавать предпочтение фиксации натуральных объектов перед графическими спосо-

бами. 

3. Следующий важный момент, который необходимо учитывать, – это право ре-

бенка на ошибку. Невозможно требовать, чтобы ребенок всегда совершал только пра-

вильные действия и всегда имел только правильную точку зрения.  

4. Очень важно уметь применить адекватные способы вовлечения детей в работу. 
Воспитателю все время приходится решать задачу, с которой не сталкиваются педа-

гоги средней и высшей школы: как сделать, чтобы детям, у которых в силу возрас-

тных особенностей не сформированы трудовые навыки, казалось, что они работают 

самостоятельно.  

5. Как сознательно используемый прием воспитатель иногда допускает неточно-
сти в работе, давая тем самым детям возможность внести исправления. Точно так же 

он иногда выполняет неверные рекомендации детей, давая им возможность заметить 

свои ошибки. Рекомендованные приемы позволяют имитировать свойственный детям 

способ обучения путем проб и ошибок, а также одновременно подчеркнуть те нюансы 

экспериментальных процедур, которые часто выполняются неверно. Этим приемом 

следует пользоваться осторожно, чтобы, с одной стороны, не вызвать у ребенка чув-

ства обиды; с другой – чтобы не зафиксировать в детской памяти ошибочные дейст-

вия. 

6. Очень ответственным является конечный этап опытно-экспериментальной 

деятельности – анализ результатов и формулирование выводов. Специфика данного 

этапа заключается в том, что, несмотря на имеющуюся у детей потребность прогова-

ривать свои действия, у дошкольников слово еще не стало сигналом сигналов (И.П. 

Павлов). Дети пока мыслят образами, поэтому зачастую не могут выразить словами 

то, что, в общем, понимают неплохо. 

7. Нельзя подменять анализ результатов опытно-экспериментальной деятельно-

сти анализом поведения детей и их отношения к работе. Это категорически недопус-

тимо [4]. 

Для воспитателей прогулка – это уникальная возможность не только оздоровить 

детей, но и обогатить ребенка новыми знаниями, показать опыты, материал для кото-

рых предоставляет сама природа, развить внимание, память и другие мыслительные 

операции. 

 Таким образом, опытно-экспериментальная деятельность, при правильном ее 

проведении и постановке проблемных вопросов, может развивать познавательный 

интерес к природе. 
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ВКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТРАДИЦИОННЫХ ПРАЗДНИКОВ  

И ОБРЯДОВ В ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ  

ПРОДМЕТОВ ИЗО И ТЕХНОЛОГИИ 

 

Метод проектов в настоящее время становится интегрированным компонентом 

системы образования.Суть проекта – стимулировать интерес ребят к определенным  

проблемам, предлагающим владение некоторой суммой знаний, и через  

проектную деятельность показать практическое применение полученных  

знаний. 

 Здесь необходимо наличие значимой в исследовательском творческом плане 

проблемы, требующей интегрирования знаний, исследовательского поиска для ее ре-

шения. 

И практическая, теоретическая, познавательная значимость  

предполагаемых результатов.  

Народные праздники (по мнению профессора Соловьева)  со всеми, относящи-

мися к ним обрядами, песнями и играми – это сильнейший и обильнейший источник 

познания народной жизни. 

Очень часто, отмечая праздники, мы не знаем их истории происхождения, тра-

диций, обрядов. Познакомившись с традициями,  учащимся сложно грамотно приме-

нять свои знания в обычной жизни. 

Мы провели опрос (предлагаем и вам ответить на эти вопросы) 

1.Какой день мы называем праздничным? 

Праздник — день торжества, установленный в честь или в память кого-нибудь, 

чего-нибудь. В том числе, день или ряд дней, отмечаемых церковью в память религи-

озного события или святого. Выходной, нерабочий день. День радости и торжества. 

День игр и развлечений. 

2.Какие виды праздников существуют? 

В целом, современные праздники можно разделить на несколько категорий, та-

ких как: народные, религиозные, светские, национальные, семейные, профессиональ-

ные, государственные и иные. 

3.Какие русские народные праздники ты знаешь? 

4. О каких православных праздниках ты можешь рассказать? 

5.Знакомы ли тебе  праздничные традиции и обряды? 

Полученные результаты опроса убедили нас в том, что данная тема актуальна и 

востребована у учащихся. Это долгосрочный коллективный проект, рассчитанный на 

весь учебный год. 

В рамках этого проекта выполнялись  индивидуальные и групповые проекты. 

По типу проектов мы использовали: исследовательские, творческие, информацион-

ные и прикладные.  

Работа на уроках ИЗО и технологии проводится в рамках изучения программ-

ного материала по темам: 
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«Древние корни народного искусства», «Традиционная русская вышивка», «Русский 

народный костюм», «Блюда национальной русской кухни для традиционных празд-

ников», «В ожидании рождества», «Русский народный костюм» и др. 

Первым осенним праздником, с которого начиналась работа – стал Покров. 

Ребята получили вопросы и задания: 

 Собрать материал о празднике.  

 Подобрать изображения в картинах, иконах, рисунках, открытках. 

 Подобрать стихи, рассказы, легенды…  

 Подобрать народные приметы, пословицы и поговорки о празднике  

 Подобрать музыкальные произведения. 

 Собрать материал о народных и православных традициях праздника  

В помощь ребятам были даны: 

1. Список литературы о праздниках 

2. Интернет ресурсы: российский образовательный портал и информационные право-
славные порталы 

Результаты  работы учащихся отражены в презентации 

Собран видеоряд 

Собраны народные приметы 

 Большинство примет на Покров объясняют, какова будет зима, когда она нач-

нется, сколько выпадет снега, и т.д. 

 Если вы на Покров увидели отлетающих журавлей, то зима наступит рано и 

будет холодной. Если первый снег до Покрова выпадет, то зима не скоро наступит. 

Какова погода на Покров, такова и зима будет. 

Праздник этот считался покровителем свадеб, и потому сельские девицы моли-

лись тогда о скорейшем выходе замуж.  

 На Руси первый снег выпадал обычно около праздника Покрова. Белый снеж-

ный покров напоминал свадебное покрывало или фату. 

День Покрова Пресвятой Богородицы 1 октября (14 октября по н.с.) отмечается 

как главный общеказачий праздник. Именно в этот день молодые казаки принимали 

присягу на верность Отечеству. 

Результатами можно считать и участие в Школьном празднике «Матери-

Казачки»; выставка «Куклы – берегини  в русском народном костюме». 

Следующий праздник – Рождество. На Руси Рождество всегда было связано со 

многими традициями и обычаями, но после 1917 года они были почти забыты. Празд-

нование Рождества тогда было запрещено, и осталось только празднование Нового 

года.  Постановлением президента России с 1991 года Рождество Христово вновь яв-

ляется официальным праздничным днем для всех народов Российской Федерации. 

Ученики получают аналогичные вопросы о празднике, источники сбора ин-

формации им тоже известны. 

Результаты работы: участие в мероприятии «Рождественские посиделки»; вы-

ставка рисунков «Рождественская звезда». 

Еще один праздник, широко отмечаемый в сегодня – Масленица. 

Работа идет по той же схеме 

Масленица – языческий праздник, связанный с днем весеннего солнцеворота. С 

принятием христианства она стала предварять Великий пост. Для славян она долгое 

время была и встречей Нового года! Ведь до XIV века год на Руси начинался с марта. 

А по давним поверьям считалось: как встретит человек год, таким он и будет. Отсюда 
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и выражение: «Хоть с себя все заложи, а Масленицу проводи». Каждый день Масле-

ничной  недели имел название. 

Непременными атрибутами веселий, связанных с окончанием холодной поры, яв-

лялись блины, символизирующие собой солнце, которое должно было вступить во-

время в свои владения. 

Результатом можно считать большой школьный праздник Масленица. К этому 

празднику ребята уже были готовы: узнали его значение, традиции, рецепты блинов, 

символику хороводов, сжигания чучела, в какие игры играли, какие частушки пели и 

а так же: выставка-ярмарка «Блюда национальной русской кухни для традиционных 

праздников»; выставка «Город мастеров»; конкурс масленичных кукол и др. 

Заложенные в православных праздниках высокая духовность и нравственность 

выступают гарантами ведения здорового образа жизни людей, уважение к традициям, 

доброжелательных отношений с окружающими, любви и бережного отношения к 

природе. 

Выполняя проекты, учащиеся: 

 Получают опыт знакомства с разными культурами, разными точками зрения на од-

ну проблему. 

 Развивают исследовательские умения, наблюдение, умение строить гипотезы, 

обобщать, аналитическое мышление. 

 Учатся приобретать знания самостоятельно и пользоваться приобретенными зна-

ниями для решения новых познавательных и практических задач.  

 Приобретают  коммуникативные навыки и умений, т.е. умение работать в разнооб-

разных группах, исполняя разные социальные роли 

 Выполнили тематические презентации и буклеты. 

Занятия декоративно – прикладной технологией открывают путь к самовыраже-

нию, а профессиональное владение теми или иными ремеслами в дальнейшем дает 

шанс в индивидуальной трудовой деятельности. 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ОСНОВА УКРЕПЛЕНИЯ  

И СОХРАНЕНИЯ ЛИЧНОГО ЗДОРОВЬЯ 

 

Крепкое здоровье – это богатство, о котором мечтает каждый из нас. Если че-

ловек здоров, то у него многое получается, он может справляться с жизненным тем-

пом и удачно себя реализовывает во всех сферах. Здоровый образ жизни и укрепление 

здоровья являются на сегодняшний день главной целью для многих людей. Сущест-

вуют полезные советы и рекомендации по сохранению и укреплению здоровья, и если 

им следовать, то можно забыть про множество проблем, связанных со здоровьем. Со-

блюдая правильный образ жизни, мы можем обезопасить себя от различных болезней, 

укрепить иммунитет и чувствовать все радости жизни. 

Следование главным принципам здорового образа жизни, таким как: хороший 

сон, зарядка, правильное питание, гигиена, соблюдение режима дня – способствует 

хорошему самочувствию и высокой работоспособности. 

В настоящее время проблема оздоровления человека является весьма острой. 

Ведь сегодня, например, в нашей стране продолжительность жизни людей составляет: 

мужчин – 53-54 года, женщин – 65 лет, это очень мало. При этом состояние здоровья 

различных категорий населения ухудшается. В последние 10-30 лет по причинам 

плохой экологии, а также слабого здоровья родителей участились случаи рождения 

умственно неполноценных детей или детей с проблемами психического развития. 

Целью настоящей работы является исследование значения закаливания для 

здорового образа жизни. Для реализации указанной цели будут решены следующие 

задачи: анализ теоретических аспектов здорового образа жизни; выявление значения 

физической культуры для организации здорового образа жизни; рассмотрение прак-

тического направления закаливания для оздоровления организма человека. 

Сохранение здоровья требует от каждого человека целенаправленного и посто-

янного труда. При этом необходимо уяснить одну истину: о сохранении индивиду-

ального здоровья никто, кроме нас самих, в полной мере не позаботится. Если есть 

желание быть всегда здоровым, то необходимо помнить, что для этого нужны посто-

янные, целенаправленные усилия и немалые. Необходима система личного поведе-

ния, которая характеризует общую культуру организации нашего труда и отдыха, ра-

циональное сочетание физической и умственной нагрузки, активный отдых и полно-

ценный сон, а также умения и навыки безопасного поведения в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Всё это в целом и составляет систему здорового образа 

жизни.  

Здоровое питание, как средство профилактики заболеваний и факторов риска. 

Питание здорового человека должно быть: энергетически сбалансированным; полно-

ценным по содержанию пищевых веществ (включать в себя белки, углеводы, жиры, 

микроэлементы, витамины); дробным и регулярным; наибольшим ограничением 

употребления алкоголя и табачных изделий. 

Каждый день на столе у человека, придерживающегося здорового образа жизни 

должны быть: пища, содержащая сложные углеводы и белки, преимущественно рас-

тительного происхождения. Здоровое питание должно быть многообразным. Много-

образие питания определяется количеством и качеством принимаемой пищи, а также 
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характером ее кулинарной обработки. Многообразие рациона подразумевает присут-

ствие различных пищевых веществ, которые могут дополнять друг друга и способст-

вовать лучшему усвоению пищевых ингредиентов. 

Должна соблюдаться мера в еде. Оптимальным является золотая середина – не 

должно быть избытка или недостатка. Избыточное питание приводит к избыточной 

массе тела. Недостаточное и неполноценное питание приводит к снижению массы те-

ла. И то, и другое может способствовать развитию различных заболеваний. 

Большое значение имеет регулярность приема пищи. В идеале человек должен 

принимать пищу тогда, когда этого хочет его организм. Реально преобладает 3-х ра-

зовое питание (завтрак, обед и ужин) и к нему еще несколько «перекусов». В качестве 

«перекусов» рекомендуются: стакан сока или фрукты. На ночь – стакан любого ки-

сломолочного продукта (кефир, ряженка, йогурт и др.). 

Кроме того, значимым считается правильное распределение пищи в течение 

всего дня. Все органы организма человека работают в определенном биологическом 

ритме. По этой причине, в первую половину дня должно быть израсходовано макси-

мальное количество пищевого рациона (до 70 %). Другие 30 % энергетической ценно-

сти рациона должны приходиться на полдник, ужин и перекус перед сном. 

Воздействие физической активности на здоровье. Если человек регулярно за-

нимается спортом, то это приводит к положительным изменениям во всем организме. 

И наоборот, чем меньше человек уделяет внимания занятиям спортом, тем ча-

ще человек сталкивается с такими негативными последствиями как, ожирение, гипер-

тония, гиподиномия, сахарный диабет. На сегодняшний день существуют различные 

подходы к поддержанию своего организма в здоровом состоянии, такие как: занятия 

на при усадебных участках, скандинавская ходьба, езда на велосипеде, аэробика и т.д. 

Физическими упражнениями можно заниматься в любое время. Для взрослых всего 

лишь 30 минут в день умеренной физической активности уже достаточно для сохра-

нения, укрепления и восстановления здоровья. Самые распространенные аэробные 

упражнения – ходьба, дозированный бег, плавание, езда на велосипеде, ходьба на 

лыжах, ритмическая гимнастика, гребля. 

На протяжении последних десятилетий успешно зарекомендовал себя один из 

методов оздоровления организма, такой как закаливание. 

В основе закаливание лежит воздействие на организм человека холода, тепла и 

солнечных лучей. Люди, регулярно занимающиеся закаливанием организма отмечают 

значительные улучшения в самочувствии и в работе всех органов. При регулярном 

закаливании улучшается самочувствие, снижается риск заболеваний, особенно про-

студных. Закаливание благоприятно влияет практически на все органы и жизненные 

системы человека. 

При занятии закаливанием нужно помнить, что занятия должны быть непре-

рывными и последовательными. К примеру, при закаливании методом обливания, 

значима поэтапность в снижении температуры воды. Недопустим стремительный пе-

реход от теплой воды к ледяной, кроме того, нельзя начинать закаливание сразу с ле-

дяной воды. При несистематическом занятии закаливанием его результат снижается 

либо исчезает вовсе. 

Наверное, наиболее мощной закаливающей процедурой является моржевание 

или плавание в ледяной воде. Для моржевания имеется ряд медицинских противопо-

казаний и ни в коем случае нельзя начинать заниматься им без консультации с меди-

цинским специалистом. В особенности противопоказано моржевание детям, подрост-

кам и людям, страдающим заболеванием верхних дыхательных путей, заболеванием 
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щитовидной железы, астмой. Предшествовать моржеванию должна длительная под-

готовка, которая заключается в обливании холодной водой с постепенным снижением 

температуры воды. 

При купании в ледяной воде у человека улучшается кровообращение, проходит 

боль в мышцах и суставах. Человек, занимающийся моржеванием меньше подвержен 

стрессу, купание в ледяной воде помогает взбодрить мышцы. 

Специалистами в области медицины было подсчитано, что человек, проплыв-

ший двадцать минут в сутки выполняет дневную норму физических упражнений и 

сжигает 150 килокалорий. 

Среди других закаливающих водных процедур распространены такие процеду-

ры как обтирание, обливание и контрастный душ. 

К сожалению, в 21 веке организм человека претерпевает серьезные изменения в 

связи с ухудшающимися условиями проживания в окружающей среде. В современ-

ную эпоху – эпоху глобальной экологической проблемы - меняется реактивность ор-

ганизма человека на внешние, в частности, на болезнетворные факторы, что влечёт за 

собой относительно меньшую устойчивость против различных заболеваний. Само те-

чение заболеваний теперь приобретает качественно иной характер. Поэтому человек 

должен использовать любую возможность для оздоровления своего организма и, 

прежде всего, это силы природы. 

В предотвращении болезней особое значение имеют соблюдение биолого-

гигиенических условий и системы правил личной гигиены. Основными из них явля-

ются: правильный режим работы и отдыха; рациональное питание; тренировка всех 

систем органов человека, постоянная мышечная работа и обязательная физическая 

культура, продолжающаяся до глубокой старости; регулярное и рациональное ис-

пользование природных факторов – пребывание на свежем воздухе, достаточная ин-

соляция и др.; отказ от курения и чрезмерного потребления алкоголя. 

Искоренение вредных привычек – одно из основных условий формирования 

здорового образа жизни подрастающего поколения. 

Здоровье – это бесценное достояние каждого человека, основное условие и за-

лог полноценной во всех отношениях жизни. Какой бы совершенной ни была меди-

цина, она не может избавить человека от всех болезней. Человек является не только 

хранителем, но и создателем своего здоровья. Здоровый образ жизни – это способ 

максимального использования биологических возможностей индивида, а также есте-

ственных сил природы. И как говорил Сократ: «Здоровье – не все, но все без здоровья 

– ничто». 
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РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ОСНОВНОЙ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 

 ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ ОРГАНИЗАЦИИ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО  

ВОСПИТАНИЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ 

 НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ И КУЛЬТУРЫ БАШКИРСКОГО  

НАРОДА В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ ДОШКОЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В ситуации демократизации общества, всего полиэтнического пространства 

России одним из важнейших условий подрастающего человека выступает этнокуль-

турное воспитание. Содержание образования в многонациональном Российском госу-

дарстве должно обеспечить личности возможность самоидентифицироваться как 

представителю того или иного этноса, создать условия для вступления личности в 

равноправный диалог с  представителями других культур, приобщить к ценностям 

мировой культуры, поскольку понять и принять других может лишь тот, который 

уважает и понимает самобытность собственного народа, знаком с историей родного 

края.  

В условиях интенсивной модернизации дошкольного образования это стано-

вится возможным благодаря ФГОС ДО, который регламентирует воспитательно-

образовательный процесс введением основной общеобразовательной   программы 

дошкольного образования, имеющей в своей структуре региональный компонент.  

Таким образом, актуальность поставленного вопроса обусловлена тем, что содержа-

ние регионального компонента призвано способствовать формированию у дошколь-

ников духовно-нравственных ориентаций развитию их творческого потенциала, толе-

рантности в условиях современного мира. Однако практический опыт взаимодействия 

с дошкольниками позволяет сформулировать противоречие между необходимостью 

приобщения детей дошкольного возраста  к истокам национальной культуры и отсут-

ствием систематизированного, соответствующего образовательным потребностям 

старших дошкольников и требованиям ФГОС ДО  методического и дидактического 

обеспечения. Разрешение имеющегося противоречия мы видим в организации обра-

зовательного процесса этнокультурного воспитания старших дошкольников средст-

вами авторской программы дополнительного образования «Курай». 

Обоснованием для внедрения программы «Курай» в образовательный процесс 

СП детский сад «Солнышко» ГБОУ СОШ «Образовательный центр» с. Украинка - 

является принцип этнического преимущества, так как, Большечерниговский район 

является местом наиболее древнего и компактного проживания башкир на террито-

рии Самарской области. Башкирские переселенцы появились  здесь более 200 лет  на-

зад и составляют на сегодняшний день около 10 %  от общего  населения района. В 

селе Украинка их около 50%. 
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Соответственно, целью программы «Курай» является создание условий для це-

лостного развития ребёнка старшего дошкольного возраста в рамках ознакомления с 

культурой башкирского народа через различные виды  детской деятельности, способ-

ствующие воспитанию нравственно- здоровых людей, любящих свою Родину и ответ-

ственных за её будущее. 

Программа «Курай» предполагает использование группой формы организации 

детской деятельности, что позволяет параллельно решать и задачи обязательной час-

ти основной общеобразовательной программы дошкольного образования СП детский 

сад «Солнышко» ГБОУ СОШ «Образовательный центр» с. Украинка : 

1.ОО «Социально-коммуникативное развитие»: познакомить с башкирскими 

дидактическими и подвижными играми; воспитывать интерес и уважение к традици-

ям, истории и культуре башкирского народа. 

2.ОО «Физическое развитие»: развивать двигательные навыки старших дошко-

льников, сформировать навыки выполнения основных видов движений средствами 

подвижных игр башкирского народа. Развивать мелкую моторику рук.  

3.ОО «Художественно-эстетическое развитие»: сформировать предпосылки 

ценностного восприятия смысла национальных – башкирских- произведений ис-

кусств( произведений художественной литературы и фольклора, музыкальных произ-

ведений, произведений изобразительного искусства. 

4.ОО «Речевое развитие»: пополнить пассивный и актуализировать активный 

словарный запас башкирской лексикой. 

5.ОО «Познавательное развитие»: познакомить  детей старшего дошкольного 

возраста с культурой башкирского народа. 

Структура образовательного раздела программы «Курай» представлена 3-мя 

блоками, реализация которых позволяет сформировать представления о мире нацио-

нальных вещей, мире народных фантазий и окружающем мире в рамках националь-

ного башкирского аспекта. 

Практическая значимость программы «Курай» заключается в систематизации 

башкирских игр (настольных, подвижных, театрализованных и др.) по принципу при-

оритета деятельностного подхода и поддержки детской самостоятельности и инициа-

тивы. 

Методическое и дидактическое обеспечение программы «Курай» позволяет 

считать ей высокотехнологичной в свете возможности применения педагогами дру-

гих дошкольных образовательных организаций, где имеются воспитанники башкир-

ской национальности. 

Образовательные результаты, получаемые воспитанниками старшей группы, 

представлены целевыми ориентирами: 

1. Имеют представления об истории башкирского народа, его особенностях и 
традициях. 

2. Позитивно относится к национальным различиям сверстников, к другим 
культурам. 

3. Самостоятельно пользуется народным фольклором, могут применять народ-
ные приметы в повседневной жизни. 

4. Проявляет творческие способности, инициативу и самостоятельность при 
создании различных тематических композиций в изодеятельности в рамках башкиро-

ведения. 

5. Имеет представления о башкирских произведениях искусства (словесного, 
изобразительного, музыкального). 
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6. Умеет продуктивно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, со-
блюдая правила позитивного общения. 

Таким образом, систематическая работа в рамках реализации регионального 

компонента ООП позволяет воспитать свободную, творческую личность, осознаю-

щую свои корни, национальные истоки, способную ориентироваться в современном 

мире, жить в мире и согласии со всеми народами; а также повысит знания у родите-

лей о культурных ценностях и традициях своей национальности. 
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учитель, МБОУ «Лицей современных технологий управления № 2», г.Пенза 

 

ТЕХНОЛОГИЯ КИНОПЕДАГОГИКИ, КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

Работа педагога в школе, как и любого специалиста, определяется рядом зако-

нодательных документов, в которых одной из приоритетных задач является воспита-

ние подрастающего поколения. Согласно, Стратегии развития воспитания в РФ на пе-

риод до 2025 года  развитие воспитания в системе образования предполагает исполь-

зование в работе форм и методов,  способствующих совершенствованию воспита-

тельного компонента образовательных стандартов [1]. Одной из основных задач для 

меня, как для классного руководителя, является организация воспитательного про-

цесса, направленного на формирование морально-нравственных ценностей ребенка. 

Для реализации поставленной задачи в своей работе при организации классных бесед, 

часов, круглых столов использую технологию кинопедагогики. 

Концепция кинопедагогики рассматривает кино как инструмент воспитания и 

образования, методический материал для реализации образовательной деятельности, 

а грамотное педагогическое применение кино – как универсальный способ познания 

социальных, культурных, научных явлений детьми[2].  

Одним из основных этапов в использовании данной технологии, является вы-

бор нужного фильма, который освещает какую-либо проблематику общества и несет 

в себе воспитательный аспект. Поэтому перед организацией какого-либо мероприятия 

в классном коллективе я провожу анализ выбранного фильма, используя следующий 

алгоритм.  

1. Выбор любого фильма должен основываться на следующих принципах: ре-

зультативность, т.е. выбранный сюжет, должен не только нести в себе определенную 

информацию, но и способствовать личностному, духовно-нравственному, коммуни-

кативному развитию, сознательность и активность, т.е. ребенок является активным 

субъектом, вовлеченным в систему взаимоотношений по обсуждаемой проблеме (си-

туации). самостоятельность, важно не только дать знания в готовом виде, но и орга-

низовать активную самостоятельную работу по выбранной теме. 

2. Методическая работа с сюжетом фильма включает в себя, следующие этапы: 

выбрать фильм, соответствующий возрастным физиологическим особенностям уча-

щихся; выявить в контексте фильма, определенную проблематику, которую бы вам 

хотелось разобрать с детьми; составить перечень вопросов по данному фильму, кото-

рые бы вы хотели осветить на вашем классном мероприятии. Важно помнить, что с 

помощью данной формы работы вы учите детей не только отвечать на вопросы, но и 

задавать их; разработать творческое задание по обсуждаемой теме в фильме, чтобы 

запустить механизм самопознания ребенка; организовать рефлексию для оценки соб-

ственного отношения к сложившейся ситуации. 

3. При обсуждении фильма придерживаться следующих правил6 давать ребен-

ку возможность высказаться и способствовать формированию самостоятельности в 

суждениях и взглядах.; не навязывать ребенку собственную точку зрения 

В данной работе рассмотрим авторскую методическую разработку на тему 

«Влияние взаимоотношений на благополучие семьи» с использованием материала 

фильма «Качори» режиссёра Аатиша Дабрала. 

Описание методической разработки: 
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Цель: раскрыть влияние взаимоотношений на благополучие семьи. 

Задачи: 

1.Раскрыть характеристики «счастливой семьи», для глубокого осознания темы 

классного часа. 

2.На примере просмотра фильма «Качори» сформировать ценностное отноше-

ние к понятию «взаимоотношения в семье». 

2.Воспитывать чувство уважения и  любви к своей семье; 

В классном часе  использую прием на развитие любознательности и навыка на-

блюдения, считаю этот прием очень полезным, так как он позволяет увидеть и оце-

нить какую-либо ситуацию, на которую мозг вряд ли бы «обратил внимание». 

Так же используется просмотр короткометражного фильма «Качори» для воз-

действия на эмоционально-духовную сторону ребенка. 

Ресурсы: ПК, интерактивная панель (или другое устройство для показа фильма) 

Возрастная аудитория: 12 + 

Время занятия: 45мин 

О фильме «Качори» (продолжительность 3 мин) 

Трогательная история об отце и сыне, которых связывает между собой невыра-

зимое чувство, когда и без слов все становится понятно. Все происходит в сельском 

районе Индии и крутится вокруг вкусной индийской уличной закуске под названием 

Качори. Мальчик не удержал в руках свой перекус, а отцу сказал, что наелся. Однако, 

папа оказался более внимательным.  

Интересно смотреть, потому что:  

1. История про родителей и детей. 

 2. Понятна ценность поступка и любви к ребёнку. 

1. Актуализация выбранной темы 

Классный руководитель: Здравствуйте, ребята, тема нашего классного часа 

особенная, мы поговорим сегодня о взаимоотношениях в семье. Посмотрите на фото-

графию (учитель показывает визуальный раздражитель) и заполните таблицу в ваших 

маршрутных листах.  

 

 
  



321 
 

Что вы видите? Что вы об  этом думаете? О чем это заставляет  

вас задуматься? 

   

Ученики тщательно наблюдают и описывают то, что видят, в деталях в первом 

столбце. Учитель опрашивает несколько учеников. Записывает краткие ответы уча-

щихся в общую таблицу на доске. Записанные вопросы далее используются для рас-

крытия темы. 

Пример 
Что вы видите? Что вы об  этом думаете? О чем это заставляет  

вас задуматься? 

На фотографии я вижу 

семью. Члены семьи по-

казаны в сердечке, все 

они улыбаются. Мама с 

папой держат детей за ру-

ку. Не далеко от них на-

ходится дом, в котором 

они живут 

Я думаю, для того чтобы 

иметь счастливую семью 

нужно, чтобы люди любили 

и уважали друг друга. 

Почему появляются несча-

стливые семьи? Куда уходит 

любовь из семей? Что нуж-

но делать, чтобы все в семье 

любили и уважали друг дру-

га. 

 

Классный руководитель выстраивает беседу на основе заполненной таблицы 

Классный руководитель: Ребята, а что для вас есть семья? 

 Предполагаемые ответы учащихся: Семья - это те, кто дорог вам больше всего. 

Семья - это, где тебя всегда ждут и понимают. Семья - это родные друг другу люди. 

Классный руководитель: Молодцы! Да, ребята, семья - это не просто родствен-

ники, живущие рядом. Это близкие люди, которые сплочены чувствами, интересами, 

отношением к жизни. 

Ребята, давайте еще раз посмотрим на фотографию, с которой мы начали наш 

классный час. Многие из вас увидели счастливую семью. Счастливая семья, какая 

она?  Наверняка, у каждого из вас сейчас возник свой образ. Как вы думаете, от чего 

зависит гармония и понимание в семье?  

Предполагаемый ответ учащихся: От того какие складываются взаимоотноше-

ния между членами семьи. 

Классный руководитель: Сегодня  я вам предлагаю посмотреть небольшой 

фильм «Качори». Наша с вами задача понять, о чем этот фильм, и ответить на вопрос: 

«Как раскрывается тема взаимоотношений в семье в данном фильме»? 

2.Просмотр фильма 

3.Обсуждение фильма 

Вопросы для обсуждения: 

1.Охарактеризуйте среду, в которой разворачивается действие? В какой стране 

это происходит? Что вам известно о жизненном укладе людей этой страны? 

2.Кто является главными героями фильма? 

3. Почему фильм носит название «Качори»? 

4.Опишите ситуацию, в которую попал маленький мальчик?  Как вы думаете, 

почему мальчик ничего не сказал о случившейся ситуации отцу? 

5.Как вы считаете, почему мальчик так трепетно отнесся к обычной булочке? 

6. Как отец мальчика догадался о переживаниях ребенка? 

7.Как он решил данную ситуацию? 

8.Какие особенности взаимоотношений вы заметили в этой семье? 
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9.В чем для вас проявляется ценность семейных отношений? 

10.Какие качества, поступки, отношения делают семью счастливой? 

4.Активная смысловая работа над фильмом 

1.А теперь, ребята, вернитесь к фотографии нашего классного часа  и напишите 

на фундаменте дома «Правила счастливой семьи». Пусть эти правила будут кирпичи-

ками дома для счастливой семьи, а если каждый член семьи будет жить согласно этим 

правилам, то в семье будут царить мир и согласие. А значит, все будут счастливы. 

5.Завершение 

Ребята, давайте подведем итог нашего занятия. Что понравилось вам сегодня? 

Какие эмоции вы испытали? Какие чувства хотели бы забрать с собой? 

6.Итог 

Ребята, сейчас я вам предлагаю написать небольшой отзыв о просмотренном 

фильме, отразить в нем свои чувства и обсудить данную историю дома с родителями. 

 

Источники 

1.https://docs.cntd.ru/document/420277810 (дата обращения 9.02.2022 г.) 

2.https://кинопедагогика.рф/  (дата обращения 9.02.2022 г.) 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГР ПРИ СОЗДАНИИ  

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

 ПРОГРАММЫ 

 

В процессе обучения детей с тяжелой умственной отсталостью  при состав-

лении индивидуальных коррекционно-развивающих образовательных программ не-

обходимо включать различные игры и задания, соответствующие уровню интеллек-

туального развития учащихся  способствующие наилучшему усвоению программного 

материала. 

Дети с тяжелой умственной отсталостью, обучение, индивидуальный подход, 

игровые приемы, задания. 

Основная задача образовательного учреждения для детей с ограниченными 

возможностями — воспитание детей и привитие им навыков социального пове-

дения, формирование у них положительных качеств личности, приучение к по-

сильному труду, формирование системы жизненно необходимых умений и навыков.  

Согласно Федерального  Государственного образовательного стандарта общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью учебный план общего образо-

вания учащихся с тяжёлой степенью умственной отсталости рассчитан на 9-12 лет-

ний срок обучения. 

В I-IV классах формирование знаний об окружающем мире и познаватель-

ных возможностей учащихся сочетается с развитием речи, обучением грамоте, сче-

ту, а также с привитием навыков самообслуживания, ручного труда. 

В V-IX классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и 

начинается трудовая подготовка учащихся. 

 Из опыта работы известно, что учителя–дефектологи, работающие с этой ка-

тегорией детей, при составлении календарно-тематических планов работы, опира-

ются на авторские программы разработанные  И.М. Бгажноковой, Л.Б. Баряевой, 

Д.И. Бойковым, С.В. Андреевой, А.М. Царевым, А.Р. Маллером,   Г.В.Цикото и др., 

либо составляют самостоятельно на основе  «Базисного плана общего образования 

учащихся с тяжелой степенью умственной отсталости».  

В процессе обучения детей с тяжелой умственной отсталостью разрабаты-

ваются новые организационные формы работы с ними, выявляются потенциальные 

способности этих детей к учебной деятельности, исследуются возможности их ин-

теграции в обществе.  

Индивидуально ориентированные коррекционные программы разрабатываются 

специалистами с учетом структуры дефекта каждого ребенка в соответствии с тема-

тикой общего календарно-тематического плана. При составлении и реализации таких 

программ обязательно соблюдение принципов коррекционной направленности обра-

зовательного процесса и учёта динамики индивидуального развития. 

Любая программа коррекционного воздействия на ребенка  направлена не про-

сто на коррекцию отклонений в развитии и их предупреждение, но и на создание бла-

гоприятных условий для наиболее полной реализации потенциальных возможностей 

гармонического развития личности. 

Индивидуальные коррекционные программы предполагают максимальное ис-

пользование потенциальных возможностей каждого ребенка в зоне его ближайшего 
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развития; позволяют учителю конструировать процесс обучения и воспитания как со-

циальную ситуацию развития личности ребенка; осуществлять системное проектиро-

вание задач, направленных на развитие познавательных возможностей ребенка в со-

ответствии с его индивидуально-психологическими особенностям.  

Игры, включенные  в коррекционно-развивающую образовательную програм-

му,  позволяют индивидуализировать работу  на уроке, давать задания, посильные 

каждому ребенку, с учетом его умственных и психофизических возможностей и мак-

симально развивать способности каждого ребенка при этом соблюдается общая 

тематика уроков. 

К примеру, изучая тему «Посуда» в зависимости от уровня интеллектуального 

развития учащихся можно использовать следующие игры: 

1. «Парные картинки». Цель: учить различать и сравнивать предметные кар-

тинки между собой, правильно их называть, развивать способность концентрировать 

внимание. Ход игры: учитель предлагает детям рассмотреть картинки, назвать пред-

меты, какие изображены. Обращает внимание, что картинки повторяются, т. е. явля-

ются парными. Педагог показывает, как находить пару одинаковых картинок. Затем 

предлагает выполнить это задание детям. 

2. Лото «Мой дом». Цель игры: закреплять знания детей о предметах быта, зна-

ние обобщающих слов, развивать внимание. Игровое правило: закрывать клеточки на 

большой карте только теми картинками, которые соответствуют ее сюжету (посуда, 

мебель, электроприборы и т.д.).   

3.Игра «Чем похожи».Цель: развитие мыслительных процессов. Материал: па-

ры картинок с изображением предметов посуды, отличающихся каким-либо призна-

ком (цвет, форма, величина и т.п.). Описание игры. Дети находят в данной паре кар-

тинок сходства,  различия и обосновывают свои доводы.  

4. Игра «Закрой карточкой картинку, которая не подходит к остальным».Цель: 

развитие мыслительных процессов (эмпирическое обобщение).Задание выполняется 

по типу игры: «четвертый лишний». 

5. Составление разрезных картинок и кубиков. Задача этого вида игр – учить 

детей логическому мышлению, развивать у них умение из отдельных частей состав-

лять целый предмет.  Для учащихся в зависимости от уровня интеллекта и развития 

картинки разрезают на 2 - 10 частей. При этом для детей с более низким уровнем на 

картинке изображается один предмет. Далее по мере обучения и приобретение навыка 

– на картинке изображается сюжет из знакомых сказок, художественных произведе-

ний, знакомых детям, связанных с данной тема урока.  Аналогичные игры проводятся 

с детьми по сбору пазлов.  

На уроке математики, изучая геометрические фигуры, в зависимости от инди-

видуальных возможностей и способностей детей можно предложить следующие иг-

ровые задания: 

1. «Геометрическое лото». Цель: основная задача игры заключается в том, что-

бы научить детей различать и правильно называть некоторые геометрические фигу-

ры, знакомство с которыми предусмотрено программой (круг, треугольник, квадрат, 

овал, прямоугольник и др.). Описание игры: на больших картах контурными линиями 

обозначены места для геометрических фигур, на маленьких изображены сами геомет-

рические фигуры. Даны разные варианты положения фигур в пространстве, что ос-

ложняет их узнавание и различение, но является полезным упражнением для развития 

пространственного воображения. 
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2. Рамки-вкладыши «Геометрические фигуры». Это набор рамок-пластин, в ка-

ждой из которых вырезаны отверстия, закрывающиеся крышкой-вкладышем такой же 

формы и размера. Цель: выучить названия основных геометрических фигур и нау-

читься различать их. Кроме того, рамки-вкладыши помогают развитию логического 

мышления ребенка: в процессе игры учащийся не только находит места для вклады-

шей, но и обнаруживает взаимосвязь различных предметов между собой, причинно-

следственные связи. 

3. Рамки-вкладыши  «Сложи квадрат». Игра создана специально для трениров-

ки умственных способностей ребенка. Каждый квадрат разделен на фрагменты раз-

ных форм. Чем сложнее уровень игры, тем больше кусочков, составляющих квадрат. 

Сначала квадрат нужно сложить только из двух деталей. После этого детям предстоит 

понять, что из фрагментов самых разных и необычных форм можно собрать квадрат. 

И так, выполняя все более непростые задания, ребенок тренирует свои умственные 

способности и улучшает творческий потенциал. 

4. «Раскрасить все предметы на картинке в соответствии с образцом: треуголь-

ники – красным цветом, квадраты – синим, круги – желтым и т.д.». На картинке изо-

бражены различные предметы, состоящие из разных геометрических фигур. Цель: 

найти нужную геометрическую фигуру и раскрасить её в тот цвет, который указан на 

образце. 

5.Лото «Подбери по форме». Цель игры: подобрать предметы по форме соот-

ветствующие фигуре изображенной на большой карточке. Игра развивает внимание, 

воображение, мышление, способствует тренировки памяти. 

Таким образом, включение  развивающих, дидактических игр, игровых заданий   

различного уровня сложности в индивидуальную образовательную программу  по-

зволяет индивидуализировать и дифференцировать работу учащихся с тяжелой умст-

венной отсталостью на уроках. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА: 

 ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

На сегодняшний день вопросы изучения «новой» образовательной среды выхо-

дят на первый план в общей проблематике исследований качества образования. Если 

в ХХ веке в условиях доминирования репродуктивной модели обучения почти всю 

совокупность образовательных результатов обеспечивал учитель, и, соответственно, 

практически только от его знаний и способности их передать зависело качество под-

готовки выпускников, то сегодня в связи с востребованностью компетентностного 

подхода, который, помимо способности воспроизводить знания, требует от человека 

учебной самостоятельности, навыков сотрудничества и конкуренции, работы в вирту-

альных средах, умения исследовать и проектировать, критично важным становится 

все окружение ребенка. В широком смысле среда – это все составляющие окружения 

человека, их характеристики и связи между ними. Следовательно, говоря о среде, мы 

имеем в виду и архитектуру зданий, и предметно-пространственную организацию, и 

цифровые технологии, и современное оборудование, и методическую оснащенность, 

и взаимодействие обучающих и обучаемых, и то, насколько в образовательном про-

цессе используются социокультурные ресурсы района, города, страны, мира. 

Школа выступает «объектом строительства», физическое пространство которо-

го влияет на качество образования. Следовательно, как и воспитание будущего поко-

ления, планирование, проектирование и формирование новой образовательной среды 

школы является важным и востребованным процессом на сегодняшний день в систе-

ме образования. Говоря о формировании новой образовательной среды, мы, прежде 

всего, должны говорить о развитии инновационной деятельности современного педа-

гога. 

Сегодня инновационная деятельность педагога является неотъемлемой частью 

процесса его профессионального совершенствования. Но, занимаясь инновационной 

деятельностью, современному педагогу одной его профессиональной подготовки ока-

зывается недостаточно. Важна при этом и готовность самого учителя к становлению 

на путь самосовершенствования.  

Что мы вкладываем в понятие «инновационная деятельность педагога»? В со-

временном понимании термин «инновация» означает проявление новых элементов 

или форм. Инновационная деятельность современного педагога рассматривается не-

сколько глубже, имея при этом более широкое смысловое обозначение. Под ней по-

нимают целенаправленную работу учителя, основанную на осмыслении собственного 

профессионального опыта путем изучения и сравнения учебно-воспитательного про-

цесса для его изменения и получения при этом более качественного образования.  

Следовательно, инновационная деятельность педагога является неким явлени-

ем, в котором находит отражение творческий потенциал учителя. Если рассматривать 

термин «инновация» с точки зрения его применения к общеобразовательному процес-

су, то можно говорить об его относительной молодости. И этим объясняется сущест-

вование различных подходов к разъяснению данного понятия.  

Под педагогическими инновациями понимают некие нововведения, которые 

направлены на изменение технологии воспитания и обучения для повышения их эф-

фективности [5,3].  
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Инновационная деятельность педагога в условиях реализации ФГОС призвана 

воплощать положительные изменения в имеющейся на сегодняшний день системе 

образования. Это позволит обеспечить конкурентоспособность российского образо-

вания и вхождение России в 10 ведущих стран мира по качеству общего образования 

[4,6]. 

Внедрение инноваций во многом зависит от возможностей самого учителя: 

- наличие творческой способности к генерированию и продуцированию новых 

представлений и идей, а также проектированию и моделированию их на практике;  

- готовность к новому, гибкость мышления, а также толерантность характера;  

- желание совершенствования своей профессиональной деятельности. 

Под готовностью педагога к инновационной деятельности понимают также на-

личие у него большой работоспособности, высокого эмоционального статуса и жела-

ния подходить к своей работе творчески. Но помимо личностных качеств педагог 

должен обладать и некоторыми профессиональными качествами: знание новых тех-

нологий, способность разработки проектов, овладение новейшими методиками обу-

чения, а также умение проведения анализа и выявления причин имеющихся недостат-

ков [2, с.7].  

Участие педагогов в инновационной деятельности имеет  и свои особенности - 

присутствие необходимой степени свободы. Такой подход приводит к осмыслению 

того, что свобода творчества должна идти рядом с высокой личной ответственностью 

учителя, занимающегося инновационной деятельностью.  

На сегодняшний день все общеобразовательные учреждения должны самостоя-

тельно повышать свой уровень работы, отслеживать и уметь прогнозировать ситуа-

цию, сложившуюся на соответствующем рынке, и быть немного впереди всех, ис-

пользуя новейшие научные и технологические достижения.  

Одна из самых актуальных задач в  современной системе образования –  воспи-

тании социально конкурентоспособного человека. В данное понятие включается про-

фессиональная устойчивость, социальная мобильность личности и ее способность 

осуществлять процесс повышения квалификации. При этом учащиеся должны быть 

обучаемы восприимчивости к инновациям. Это позволит им в будущем легче изме-

нить сферу деятельности, профессиональную среду, и быть всегда готовыми к пере-

ходу в новую область труда, являющуюся более престижной. Сформировать конку-

рентоспособную личность на данном этапе развития обучающегося можно только 

благодаря внедрению и включению в процесс обучения методико- и проблемно-

ориентированных инноваций.  

Но для осуществления инновационной деятельности педагоги нуждаются в тех 

или иных видах сопровождения. Для одних важна психологическая поддержка, для 

других – индивидуальная консультация методиста или учителя-наставника. Одним из 

обязательных условий инновационной деятельности является наличие достаточного 

количества специальной учебно-методической литературы, а также новейшей мате-

риально-технической базы.  

Так, в МАОУ «Лицей №77 г. Челябинска» основным условием реализации ин-

новационной деятельности является систематическое повышение квалификации пе-

дагогов. Инновационная деятельность в Лицее проходит экспертизу органов общест-

венного управления Лицея – педагогического совета, Совета Лицея. Мониторинг 

процесса и динамики результатов инновационной работы отслеживается мониторин-

гами:   
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- Анкета педагога («Готовность к  инновационной деятельности в ОО», «Мони-

торинг компетенций педагогов, участвующих в инновационной деятельности»); 

- Анкета учащегося (образовательные потребности-возможности); 

- Анкета родителя («Готовность к взаимодействию»); 

- Анкета эксперта  (рабочая группа).  

Основные вопросы мониторинга включены в план внутришкольного контроля 

Лицея.  

Инновационная деятельность педагогов в современной системе образования 

должна стать личностной категорией, неким созидательным процессом и результатом 

творческой деятельности. Она также предполагает присутствие некоторой степени 

свободы в действиях соответствующих субъектов. Основная ценность проводимой 

педагогом инновационной деятельности заключена в том, что она позволяет сформи-

ровать личность, способную на самовыражение и применение своих способностей 

одновременно с творчеством.  
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ВНЕУРОЧНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

ПО ТЕМЕ «SPACE» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5-Х И 8-Х КЛАССОВ 

 

2021 год был объявлен Президентом Российской Федерации В.В.Путиным Го-

дом науки и технологии. Также в 2021 году исполнилось 60 лет со дня первого в мире 

пилотируемого  полета  Ю.А.Гагарина в космическое пространство. Педагоги и уча-

щиеся МАОУ «Лицей №77 г. Челябинска», как и научное сообщество России, не 

смогли не отреагировать на эти события. Так, одно из внеурочных занятий по англий-

скому языку было посвящено теме космоса. Как все начиналось? Кто стоял у истоков 

космических открытий? Какие космические проекты реализуются? На эти и другие 

вопросы были получены ответы в ходе данного мероприятия, куда были приглашены 

учащиеся 5-х и 8-х классов. Старшеклассники представили информацию о К.Э. Циол-

ковском, С.П. Королеве, Ю.А. Гагарине, о Челябинском космонавте Максиме Сурае-

ве, использовав доступную для пятиклассников лексику, ответили на вопросы млад-

ших школьников. Большая подборка стихотворений о космосе была выучена учащи-

мися 5-х классов. Песня «Я верю, друзья» О.Фельцмана и В. Войновича на русском и 

английском языках была выучена заранее всеми участниками мероприятия. Оформ-

ление классной комнаты помогало восприятию материала. Макеты космических ко-

раблей и планет, сделанные учащимися на уроках изобразительного искусства и тех-

нологии, фотографии ученых и космонавтов, стенная газета, кроссворды – все было 

подчинено решению следующих задач:  

1. Расширение кругозора учащихся по космической тематике. 

2. Овладение новой лексикой научно-технической  направленности. 

3. Использование в речи повествовательных и вопросительных  предложений 

во временах Present Simple; Past Simple; Future Simple, активного и пассивного зало-

гов. 

4. Развитие навыков монологического и диалогического высказывания; разви-

тие творческого потенциала учащихся; 

5. Обучение работе в разновозрастных группах. 

Тип урока: комбинированный. 

Межпредметные связи: география, физика, изобразительное искусство, техно-

логия, музыка. 

Оборудование: Аудио- и видеоаппаратура. 

Формы работы: фронтальная, групповая, индивидуальная. 
Предметные умения Универсальные учебные действия 

1.Вести диалог по теме урока. 

2.Составлять монологические 

высказывания по теме урока. 

3. Использовать времена 

Present Simple; Past Simple; 

Future Simple,  активный и 

пассивный залоги. 

 

Личностные:  

Формирование уважительного отношения к труду 

ученых, инженеров, космонавтов; формирование 

коммуникативной компетенции в ходе общения со 

сверстниками; 

Регулятивные: 

 - умение контролировать процесс и результаты сво-

ей деятельности; 

 - умение взаимодействовать с учащимися другого 
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возраста во внеучебной деятельности; 

 - умение оценивать свою деятельность; 

Познавательные: 

 - осуществление  поиска  необходимой информации 

для выполнения заданий; 

 - умение строить рассуждения во временах Present 

Simple; Past Simple; Future Simple; 

-  развитие любознательности и творчества; 

Коммуникативные: 

 - способность брать на себя инициативу в организа-

ции совместного сотрудничества; 

 - способность сохранять доброжелательное отноше-

ние друг к другу. 

 

Ход занятия: учитель приветствует учеников, интересуется, чему посвящен 

2021 год, предлагает школьникам рассказать об основных этапах развития космиче-

ских исследований в нашей стране. 

Teacher: Good morning, children.  What is this year devoted to?  

Pupil 1: It is devoted to science and technology. 

Teacher: Today we shall speak about different scientists, engineers and astronauts. 

We shall begin with K. Tsiolkovsky, because he was the first who thought about space. 

Pupil 2: ученик 8-го класса рассказывает о годах жизни ученого и о его научных 

экспериментах. 

 Pupil 3: ученица 5-го класса задает вопрос о конструкторе космических кораб-

лей и спутниках, им сконструированных. Who was the first rocket engineer? What satel-

lites did Sergey Korolyov design? 

Pupil 4: ученик 8-го класса рассказывает о жизни и деятельности С.П. Короле-

ва. 

Pupil 5: ученик 5-го класса  задает вопрос о первом человеке, побывавшем в 

космосе. Who was the first astronaut? 

Pupil 6: ученик 8-го класса произносит монолог о рождении, детстве, юности  и 

первом полете Ю.А. Гагарина. 

Teacher: учитель предлагает всем участникам спеть песню «Я верю, друзья». 

Our starward rout’s been charted 

On maps of cosmic spaces. 

We’ve still got fourteen minutes 

Before our motors boom. 

Our rocket’s all in order, 

We’ll put it through it’s paces, 

So join us in the chorus 

Then to the stars we’ll zoom. 

Refrain: My friends, I believe 

              Soon our cosmonaut fleet 

              Will race off in convoys 

               To link up each star. 

               New pathways on planets 

               We’ll trace with our feet. 

               They’ll tell who first walked there on far. 
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Заправлены в планшеты 

Космические карты. 

И штурман уточняет  

В последний раз  маршрут. 

Давайте-ка, ребята, 

Споемте перед стартом, 

У нас еще в запасе 

Четырнадцать минут. 

Припев: Я верю, друзья, 

               Караваны ракет 

               Помчат нас вперед 

               От звезды до звезды. 

               На пыльных тропинках 

               Далеких планет 

               Останутся наши следы. 

Pupil 7: ученик 8-го класса сообщает о множестве планет в нашей солнечной 

системе.  There are many planets in space.  

Ученики 5-го класса  (Pupil 8, Pupil 9, Pupil 10)  читают стихотворение «Плане-

ты». 

«The Planets» 

The Moon is made of silver, 

The Sun is made of gold, 

Jupiter is made of tin, 

So the ancients told. 

 

Venus is made of copper, 

Saturn is made of lead, 

And Mars is made of iron, 

So the ancients said. 

  

But what the Earth is made of 

Very long ago 

The ancients never told us 

Because they didn’t know.     

Eleanor Faryeon 

 

Teacher:учитель интересуется, знают ли дети другие стихи о космосе. Do you 

know any other poems about space? 

Pupil 11: ученица 8-го класса читает стихи о Луне. I’d like to recite the poem 

about the Moon.   

 The New Moon 

Through my window I can see 

The young new moon above the tree. 

Slender, fine, silver bright 

In the cold and frosty night. 

First new moon of this new year 

Thin and small, but crystal clear. 

In the west it seems to float 
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Like a narrow silver boat. 

Teacher: учитель задает вопрос о космонавте из Челябинска. What Chelyabinsk 

cosmonaut do you know? 

Pupil 12: ученик 5-гокласса рассказывает о Максиме Сураеве. 

Teacher: учитель предлагает учащимся разделиться на разновозрастные группы 

и принять участие в решении кроссворда по космической тематике. Let’s solve a 

crossword about space. 

Teacher:  учитель завершает внеучебное занятие, благодарит детей за участие, 

проводит рефлексию. Dear children, our lesson is coming to its end, you worked a lot. 

Thank you very much for your reports, poems, some interesting information. I think you 

will be ргoud of our country, our science and astronauts. Evaluate your work, please. What 

do you think we have learnt today? (Учащиеся оценивают свою работу, рассказывают, 

что нового узнали на уроке). 
 

Литература 
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С. А. Рохина,  

учитель, руководитель ШМО начальных классов, 

МАОУ «Лицей № 77 г.Челябинска»  

 

СИСТЕМА РАБОТЫ МО УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  

ПО ПОДГОТОВКЕ К ВПР 

 

ВПР – это комплексный проект в области оценки качества образования, на-

правленный на развитие единого образовательного пространства в Российской Феде-

рации, мониторинг введения Федеральных государственных образовательных стан-

дартов (ФГОС), формирование единых ориентиров в оценке результатов обучения, 

единых стандартизированных подходов к оцениванию образовательных достижений 

обучающихся) 

Основная цель ВПР: своевременная диагностика уровня достижения образова-

тельных результатов. 

 Задача ВПР – проверить уровень знаний школьников на соответствие требова-

ниям ФГОС, поэтому общая черта для заданий ВПР по всем предметам – практико-

ориентированность. Раз задания такие необычные, это значит, что подготовка к ВПР 

дает какую-то новую, особую нагрузку? ВПР – это такая же проверочная работа, как 

все, которые пишут дети. Ложиться на плечи детей и родителей каким-то особым 

тяжким грузом она не должна. Задания ВПР могут показаться сложными для тех, кто 

учился без оглядки на ФГОС: чтобы выполнить задания, недостаточно воспроизвести 

заученные факты. Нужно рассуждать, анализировать, мыслить шире и свободно ори-

ентироваться в проблематике. И для большинства детей это вполне подъемная задача. 

Для успешного выполнения ВПР, нужно обязательно учитывать три состав-

ляющие готовности к ВПР: информационную, предметную и психологическую. 

Всероссийские проверочные работы позволяют выявить уровень сформирован-

ности как предметных, так и метапредметных результатов, позволяют взглянуть на 

результаты образования комплексно: выявить важные аспекты оценки готовности 

обучающегося продолжать образование дальше. ВПР являются внешними оценочны-

ми процедурами, четко регламентированными, их оценка независима, то есть эти 

процедуры - объективны. 

Результаты ВПР 4-х классов являются базовой основой для дальнейшего обу-

чения, помогают учителям-предметникам и учителям начальных классов строить 

дальнейшую стратегию образования с учетом реального положения. 

Начальные классы МАОУ «Лицей№ 77 г.Челябинска» обучаются по УМК 

«Начальная школа 21 века». Методический аппарат комплекта позволяет учителю 

изменить подход к процессу обучения в соответствии с ФГОС. Анализ проблемных 

зон помог скорректировать вопросы контроля и скоординировать работу учителей по 

повышению качества знаний, что подтверждает динамика роста качества выполнения 

ВПР. У нас очень сильная подготовка по русскому языку, литературному чтению. 

Математика сейчас преподаётся по программе Петерсон «Учусь учиться». 

Обучающимся начальной школы предлагаются курсы внеурочной деятельно-

сти, добавлен 5-ый час математики для всех классов, предлагаются и платные образо-

вательные услуги «Умники и умницы», «Школа развития речи». 

Система работы МО. 

1 Мониторинг результатов ВПР за прошлый учебный год. 
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На первых заседаниях МО проводится анализ прошлых работ, выбираются по-

собия. Знакомимся со структурой работ, определяем, какие задания можно отрабаты-

вать на уроках, какие на кружках, что будем давать домой. 

2 Планирование и организация работы по подготовке к ВПР 

Дети и родители получают информацию о процедуре проведения работ, о са-

мих работах. На первых уроках обязательно все подробно рассказываем детям: что 

это за работы, для чего их проводят, как они оцениваются, как они проводятся, что их 

учителя в классе не будет, будут еще другие педагоги в классе. Как записываются от-

веты, где нужно пользоваться черновиком, что время ограничено, нужно все успеть 

сделать. 

А) Проведение входной работы 

Проводим самую первую работу по каждому предмету как входную, чтобы 

увидеть подготовку ребят на данный момент. 

Б) Разбор ошибок с детьми, планирование дальнейшей работы 

На следующем занятии проводим разбор всех ошибок! Это очень важно, чтобы 

каждый увидел, где у них проблема, над чем нужно работать. Учитель для себя со-

ставляет план работы: какие материалы нужно повторить, что нужно опять учить, что 

учить и повторять можно на уроках, а что нужно отрабатывать дополнительно.  

В) Отработка заданий на уроках, кружках, дома (работа блоками по проблем-

ным вопросам) 

Организуется система работы как при подготовке к ЕГЭ, ОГЭ. Не нужно каж-

дый раз давать всю работу, отрабатываются отдельные задания, материал можно 

брать из печатного материала, с сайтов, особенно: Решу ВПР. Там очень большой 

банк заданий по каждому заданию из работы. Обязательно отрабатывать умение чи-

тать задание, понимать, что нужно сделать, сколько шагов в задании, и самопроверка 

каждого задания! 

Перед проведением ВПР нужно провести опять работы и показать ребятам их 

успехи, обратить внимание на те проблемы, которые еще остались и показать, как их 

исправить. 

Г) Психологическая подготовка  детей  

Обязательно готовим ребят психологически: не нужно очень часто говорить о 

ВПР, даже проводя какие-то задания на уроках или давая домой, не акцентировать 

сильно внимания ребят на этом, вселять в них веру в свои силы, что они все знают и 

умеют, у них все получится. В конце года, когда мы проводили работы, уже все уви-

дели свои успехи, что они справились, успели по времени. 

3 Работа с родителями. 

Проведены родительские собрания в течение года: была дана информация, как 

и детям, что это за работы, цель их проведения, что дети и родители узнают их этих 

работ,  информация о процедуре проведения работ, психологическая поддержка, как 

будет проводиться подготовка в классе, что можно делать дома, на что обратить вни-

мание, на каких сайтах работать. 

После проведения входных работ показаны пробелы ребят родителям, реко-

мендации разобрать с ними задания, объяснить родителям систему оценивания и что 

оценки за ВПР не влияют на успеваемость. Обязательно объяснить, что дома они то-

же должны готовить ребят психологически к этим работам, не нагнетать обстановку, 

если есть пробелы, нужно больше заниматься и учить. Контролировать выполнение 

всех заданий домашних! 
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В конце года необходимо провести собрание и рассказать, как ребята справи-

лись с работами, если проблемы остались, обсудить их. Что нужно еще повторить и 

как работать в 5 классе, чтобы дети были успешными. 

4 Обзор пособий и сайтов, используемых для подготовки к ВПР  

Учителя имеют возможность использовать в своей практике «Банк заданий», в 

котором собраны практикоориентированные задания по демоверсиям ВПР, вариантам 

ВПР прошлых лет, используются ресурсы сайтов РЕШУ ВПР, ЯКласс, ЯндексУчеб-

ник, Учи.ру, Лекта, ismart,  печатные продукции и электронные пособия. 
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Е. М.Трошина, 

учитель, МАОУ «Лицей №77 г.Челябинска» 

 

СОВРЕМЕННЫЙ РЕБЁНОК: ШАГИ К ВЗАИМОПОНИМАНИЮ 

 

Современный мир – это сочетание двух реальностей: настоящей и виртуальной. 

Они срослись воедино, увеличили ресурсы, дали людям больше времени, ускорили 

темп жизни, подарили свободный доступ к информации. Однако парадокс заключает-

ся том, что искусственная реальность оказалась противоречивой и забрала часть из 

данных возможностей. Сейчас у человека имеется в доступе огромное информацион-

ное пространство, но от этого появляются вопросы: а что с ним делать? Как успевать 

за быстро растущими потоками информации и где среди такого разнообразия найти 

то, что действительно нужно и ценно? Мы учимся жить в таком современном мире. 

Одной из задач взрослых становится приобретение нужных знаний и передача их де-

тям, растущим в информационной среде.  

Сегодня ребенок с раннего детства имеет гаджеты, окружен информационными 

технологиями.  По данным образовательного центра Maximum Education, 27% школь-

ников используют девайсы больше восьми часов в день, 18% – проводят около трех 

часов, а 15% – пять часов.  

Безусловно, такое применение устройств имеет свои преимущества и недостат-

ки. Дети быстро осваивают новые девайсы, с лёгкостью разбираются в их использо-

вании, находят для себя развлечения и досуг. Подобные увлечения быстро захваты-

вают и погружают в виртуальную жизнь, сокращая живое общение. Свободный дос-

туп к информации лишает необходимости все запоминать. Яркие картинки и корот-

кие тексты, которыми наполнен интернет, приучают к чтению небольших отрывков. 

Длинные – кажутся скучными и трудными. Несомненно, все это сказывается на вос-

приятии информации детьми, а соответственно, и процессах обучения. 

Перед учителями стоит непростая задача - обучать школьников, учитывая осо-

бенности нынешнего цифрового времени. Для повышения эффективности педагоги-

ческой деятельности традиционный урок нужно менять. Лучше всего учитель и уче-

ник смогут взаимодействовать, если они будут говорить на одном языке – языке со-

временных технологий. Однако не нужно отказываться от многолетнего опыта педа-

гогической деятельности и обучать иначе. Напротив, опираясь на него, надо совер-

шенствовать преподавание. Для этого необходимо внедрять в процесс обучения инте-

рактивные элементы, использовать интернет-сервисы, помогающие погрузиться в те-

му урока, контактировать со школьниками через различные мессенджеры и социаль-

ные сети. Также необходимо мотивировать детей к обучению, для этого можно при-

менять различные ситуации успеха, поощрения, похвалу, договоры. Тогда образова-

тельная деятельность станет интереснее. 

Кроме этого, очень важно офлайн взаимодействовать с учащимися. К сожале-

нию, современные дети часто испытывают сложности при личном общении с педаго-

гами и со сверстниками. Чтобы решить эту проблему, нужно находить время для ин-

дивидуального общения со школьниками. Несколько минут, уделенных на разговор 

после урока, наполненных поддержкой и добрыми словами, способны раскрыть ре-

бенка с новой стороны. 

Живые дидактические игры на уроках улучшают контакт учащихся друг с дру-

гом и с педагогом. Чрезвычайно важно находить время на общение, ведь люди силь-

нее, когда вместе, а не порознь. 
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Стоит отметить, что школа, кроме обучения, дает и воспитание. Учитель не 

только преподает материал по конкретной дисциплине, но и влияет на становление 

личности каждого школьника, а значит, и народа. Сочетание традиционного образо-

вания и применения онлайн-технологий расширяют горизонты деятельности  педаго-

га по участию в формировании индивидуальных качеств школьников. 

В заключение напишу о личном опыте. Я преподаю у девяти классов, а также 

воспитываю двух своих детей и вижу, что эффективная деятельность возможна толь-

ко тогда, когда ребята заинтересованы. Поэтому я постоянно пробую новое, радуюсь 

даже маленьким победам и расстраиваюсь из-за неудач, обретаю успех и ошибаюсь, 

но продолжаю идти по выбранному пути поиска. По моему мнению, это один из 

главных векторов развития для  современного учителя, который хочет успеть за ме-

няющимся миром.  
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ РЕБЕНКА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ЗДОРОВЬЯ  

ЧЕРЕЗ ТВОРЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Процесс гуманизации общества во многом определяет новую направленность 

социального отношения к людям с ограниченными возможностями, в том числе к де-

тям. Создание оптимальных условий для успешного социального развития, обучения, 

социальной адаптации и интеграции ребенка является сегодня приоритетной задачей 

во всех развитых странах. Острота проблемы обусловлена, с одной стороны, ростом 

числа детей, имеющих инвалидность, а с другой – неудовлетворительным функцио-

нированием системы социальной поддержки. 

Социальный статус детей с ограниченными возможностями определяется ря-

дом факторов, в том числе характером отношения к ним со стороны общества.  

Одной из главных задач деятельности учреждения дополнительного образова-

ния – социализация детей в условиях современной жизни и их творческое развитие. 

Особое внимание при решении этой задачи уделяется работе с детьми – инвалидами, 

как категории детей, особо нуждающихся в помощи и поддержке не только близких 

им людей, но и общества. Только в тесном сотрудничестве можно помочь ребенку 

осознать значимость своей личности, помочь ему самореализоваться и утвердиться в 

общественной жизни. 

Основная проблема детей с ОВЗ – это трудности в освоении окружающего ми-

ра. Отсюда – возникновение эмоциональных проблем у таких детей: страх, тревож-

ность, замкнутость, неуверенность и др. При организации деятельности с данной ка-

тегорией детей стала зримой  необходимость расширения и дополнения  занятий по 

декоративно – прикладному творчеству. Так родилась мысль о реализации програм-

мы «Бусинка» (бисероплетение), которая состоит из трех модулей: образовательного, 

здоровьесберегающего и социализирующего. С этой программой я работаю уже 8 

лет. Сегодня занятия посещают 10 детей.  

Для развития творческих способностей детей с ограниченными возможностями 

используются различные методы и формы обучения. Такие дети  требуют к себе по-

вышенного внимания и заботы, особого подхода, учета  индивидуальных возможно-

стей.  

 Основной целью занятий является не столько развитие техники, сколько раз-

витие творческого начала, которое в свою очередь важно для общего развития лично-

сти (для ребенка, с ребенком, исходя из ребенка).  Одна из общих идей, лежащих в 

основе развития творчества – это «Каждый узнает лишь то, что сам пробует сделать 

(Песталоцци)». 

Вся система творческой работы полностью построена на развитии творческих 

способностей, навыков ребенка (учимся, делая и творя) и включает в себя следующие 

элементы: знакомство с самим творчеством бисероплетения; способы и методы пле-

тения; развитие мелкой моторики, усидчивости, внимания, памяти;  сама работа над 

изделием; конечный результат. 
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На занятиях  бисероплетение используется не только как средств развития и 

формирования художественной культуры, но и как средство, оказывающее на детей  

лечебное воздействие, являющееся  способом профилактики и коррекции  отклонений 

в развитии. Посредством бисероплетения у детей развивается дополнительная воз-

можность открыть новые жизненные аспекты душевной и практической  стороны 

жизни.  

Основной функцией занятий по бисероплетению является снятие нервно – пси-

хического напряжения, моделирование  положительного психоэмоционального со-

стояния, формирование адекватного межличностного поведения, самооценки. 

Этому свидетельствуют результаты диагностической работы, что в процессе 

работы у обучающихся появляются положительные эмоции, доброжелательность, 

снимается напряженность, беспокойство, озабоченность. Со слов обучающихся, они 

адекватно оценивают результаты  своих способностей и планируют в дальнейшем ис-

пользовать эти знания в жизни.  

Анализ достигнутых результатов и поставленных задач дают возможность с 

уверенностью сказать, что механизмы реализации  поставленных задач выбраны 

удачно. Это подтверждают следующие результаты:  

1. Устойчивость контингента творческого объединения. 
2. Отмечена положительная динамика развития коммуникабельности.  

3. Занятия способствуют развитию памяти и воображения.  
4. Дети, ранее изолированные пространством квартиры, расширили рамки общения, и 
получили возможность на собственном опыте познать, что такое коллективная рабо-

та. 

5. В процессе занятий происходит сплочение коллектива, особенно при коллективной 
работе. 

6. Проведение диагностических мероприятий показало значительный рост самооцен-

ки обучающихся. 

Посещая занятие, обучающиеся получают возможность включиться в творче-

скую работу, обнаружить и развить свои способности. 
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МОЯ ЖИЗНЬ – ЭТО ЗАБОТА: ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА  

ФОРМИРОВАНИЕ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖИ 

 

Основой формирования экологичного отношения к жизни является семейное 

экологическое воспитание и поддержка такого воспитания образовательными органи-

зациями. Это, в свою очередь, определяет вектор развития экологического воспитания 

общества. При этом важно понимать, что здесь речь идет о непрерывном экологиче-

ском образовании в течение всей жизни человека. Безусловно, одним из самых дейст-

венных инструментов по повышению такого вида грамотности является непосредст-

венная организация и участие в проведении экологических акций [3]. Но не стоит за-

бывать и о личном примере со стороны семьи.  

Многие исследователи говорят о том, что в основе человеческой природы ле-

жит изначально эгоцентризм, а лишь потом, верхним слоем - общественная направ-

ленность деятельности. Поэтому встает вопрос о необходимости развивать в человеке 

способность не просто строить свою личную жизнь, но и учить его жить для других 

[1]. 

Несмотря на то что волонтерство обладает выраженным педагогическим по-

тенциалом, молодежь не стремится быть в нее вовлеченной, даже не взирая на то, что 

именно волонтерская деятельность может выступить тем «общеполезным делом», 

благодаря которому в молодежной среде могут укорениться такие базисные ценности 

как гуманизм, добро, милосердие, сострадание, отзывчивость и т.д. Разрешение дан-

ного противоречия невозможно без системного подхода, начинающегося с участия 

семьи и образовательных организаций. 

Волонтерская деятельность способствует возрождению в социальной среде 

нравственности и основных общечеловеческих ценностей. В социальном плане во-

лонтерство, во-первых, направлено на укрепление сплоченности и стабильности в 

обществе, а во-вторых, на оказание дополнительных услуг через социальные про-

граммы в тех случаях, когда эти услуги нерентабельны, но необходимы обществу.  

На наш взгляд, можно выделить две группы факторов, влияющих на формиро-

вание волонтерской деятельности молодежи и ее дальнейшую трансляцию в общест-

ве: внешние и внутренние. 

К внутренним мы бы отнесли: личный пример в семье (например, родители ак-

тивно занимаются волонтерской деятельностью); навыки самоорганизации; собствен-

ный, даже единичный, опыт волонтерства [2]. 

К внешним факторам, с нашей точки зрения, относятся: 

- популяризация волонтерской деятельности через образовательную деятель-

ность: уроки, квизы, фестивали, семинары, лекции, тренинги [3]; 

- мобилизация общества на волонтерскую деятельность посредством СМИ и 

социальных сетей; 

- популяризация волонтерства на государственном уровне и постепенное пре-

вращение оказания безвозмездной помощи в молодежный тренд [1]; 

- государственная политика в сфере развития волонтерства. 
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 На данный момент государство активно поддерживает грантами деятельность 

как отдельных физических лиц в сфере любого волонтерства, так и различных моло-

дежных волонтерских объединений. Такой подход тоже позволяет увеличивать во-

влеченность молодежи в сферу добровольческой деятельности. 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

Здоровый образ жизни – понятие многоплановое в воспитательной работе в 

колледже. Направлений для исследования проблемы много. Несколько лет назад я 

выбрала в качестве темы по самообразованию  по воспитательной работе тему «здо-

ровый образ жизни». На мой взгляд, эта тема актуальна всегда, так как в обществе 

есть много негативного, что надо обсуждать, с чем надо бороться, доносить до под-

растающего поколения, развивать навыки стремления к лучшему, позитивному, здо-

ровому.  

Не секрет, что по мере развития, так называемых, рыночных отношений в об-

ществе происходят значительные перемены. С одной стороны – это перемены к луч-

шему. Стало больше свободы для личности, её реализации в различных сферах жиз-

ни. На полках магазинов избыток разнообразных продуктов, вещей. Сфера услуг раз-

вивается быстрыми темпами. Изменяется сам образ жизни. Мода присутствует не 

только в предметах первой необходимости, но и в интерьерах жилья, в автомобилях и 

даже в стиле жизни. С другой стороны глубокое расслоение общества приносит мно-

гочисленные проблемы. Это всем известные проблемы нездорового образа жизни, в 

том числе безответственное поведение взрослых. 

 Если спросить наших студентов, да и просто обычных прохожих на улице, то в 

один голос все обозначат существующие проблемы – это алкоголизм, наркомания, 

табакокурение, падение нравственности в разных её проявлениях. И как следствие 

ухудшение здоровья, заболеваемость, неудовлетворительное физическое развитие, 

увеличение числа детей с девиантным поведением.  

Можно сказать, что значительная часть студентов ведет нездоровый образ жиз-

ни: недостаточность физических нагрузок, пребывание в закрытом помещении, в том 

числе у компьютера, отсутствие контактов с живой природой, нездоровое питание, 

отсутствие социально ценной деятельности, осознания смысла жизни, пустое время-

препровождение, грубая речь. 

В печати и в специальной литературе сообщается о наиболее  распространен-

ных болезнях молодежи: хронические болезни желудка и органов дыхания, зрения, 

нарушение осанки и др. Эти заболевания и есть прямой результат образа жизни.   

Мы, как педагоги, как просто граждане общества, должны относиться к воспи-

тательному процессу современных подростков, а в будущем взрослых людей макси-

мально ответственно. Ведь человек не рождается с устоявшимися привычками, он 

воспитывается в течение всей жизни. Мораль и нравственность основа всего бытия. 

Понятия что хорошо и что плохо в первую очередь в ребенке формируют родители, 

затем школа, затем другие учебные заведения.  

Медики, психологи и социологи различают кроме физического и физиологиче-

ского здоровья, психическое, нравственное, духовное. Наука понимает здоровье не 

как отсутствие болезни, а как способность активно жить, как состояние благополучия, 

которое только изначально и отчасти дается природой, но в основном достигается 

правильным образом жизни. Таким образом, можно видеть связь развития организма 

человека, здоровья и образа жизни, поведения человека. Ученые доказывают, что 
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здоровье не столько счастливая случайность, сколько следствие воспитания, поведе-

ния, стиля жизни, взглядов на жизнь. 

Поэтому здоровому образу жизни надо учить. 

Кроме того Закон "Об образовании в РФ" Глава 4, (Статья 41 Охрана здоровья 

обучающихся) говорит о том, что охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда. 

Иногда спрашиваю у студентов старших курсов -  какие темы классных часов 

лучше запланировать у первокурсников. Не слишком задумываясь те отвечают, что 

самое запоминающееся – темы об алкоголизме и наркомании. Давайте подумаем, а 

все ли так хорошо в этих формальных ответах? Я не услышала главного: какие темы 

интересуют наших студентов. Не сомневаюсь в том, что классные руководители по-

тратили немало времени на планирование тем классных часов и провели много раз-

личного рода воспитательной работы, но запомнились именно названные темы.  

С одной стороны просветительская работа в этом направлении вестись одно-

значно должна. С другой стороны слишком большое навязывание именно этой тема-

тики на протяжении всего срока обучения приводит к таким последствиям. Ежегодно 

в конце ноября, начале декабря в колледже проходит «месячник здоровья», когда 

классные руководители должны запланировать и провести классные часы на выше-

указанные темы. Затем мы с вами все рапортуем об исполнении, пишем отчеты. Из 

опыта работы знаю, что отзывы студентов будут одни и те же «мы это знаем, нам это 

не интересно». А что интересно? Односторонняя тематика набила «оскомину» навер-

ное, не только у студентов, но и у преподавателей. 

На мой взгляд, полезнее было бы знакомить студентов с позитивными сторо-

нами человеческой жизни: семейные ценности, патриотическая направленность, про-

фессиональная направленность, окружающая среда, история края. Цель не изменяет-

ся, она та же  -  здоровый образ жизни. Кроме того частое напоминание о нездоровом 

образе жизни притупляет внимание к проблемам общества, является лишним напо-

минанием о них, как будто больше тем нет. 

Задачами учебного заведения и общества по формированию здорового образа 

жизни должны быть: привитие резко негативного отношения к негативному  поведе-

нию и образу жизни, его категорического неприятия и одновременно утверждение в 

сознании молодежи социально одобряемых ценностей и поведения, не вредящего 

здоровью. Задача преподавателей в том, чтобы дать информацию о разрушительном 

поведении, сформировать способность к самоконтролю, способствовать усвоению 

понятий о  социально одобряемых ценностях и индивидуально приемлемых нормах 

поведения. 

В своей работе стараюсь руководствоваться планом воспитательной работы в 

колледже и включать темы классных часов с позитивной направленностью.  

Так, как примеры, привожу материалы отчетности за последние три года по 

воспитательной работе: 

 1) Отчет о проведенной работе по наркопосту в кабинете за 2018-2019 учебный 

год классного руководителя группы.  

За прошедший учебный год в группе проводилась разнообразная работа по 

пропаганде здорового образа жизни и профилактике алкоголизма, наркомании и таба-

кокурения. В первом семестре в рамках «месячника здоровья», проведены следующие 

мероприятия: Просмотр видеофильма  о вреде курения. Приглашение психолога. Те-

ма: «Успех в жизни». Просмотр видеофильма о вреде алкоголя. Во втором семестре 

проводилось мероприятие: Беседа с психологом «Что значит быть счастливым». 
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Все остальные классные часы были посвящены так же здоровому образу жиз-

ни. В кабинете оформлен «уголок наркопоста», где имеются методические материалы 

по теме: рисунки студентов, брошюры. 

2) Отчет о проведенной работе за 2019-2020 учебный год: Месячник здоровья. 

Приглашение лектора «Гигиена умственного труда». Круглый стол «Зависимость 

здоровья от окружающей среды». Просмотр видеофильма «Вредные привычки и здо-

ровье человека». Приглашение врача «Режим питания». Присутствие на открытом 

классном часе на отделении «Родительский дом – начало начал». 

3) Отчет о проведенной работе за 2020-2021 учебный год: За прошедший учеб-

ный год в группе проводилась разнообразная работа по пропаганде здорового образа 

жизни и профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения. В рамках «месяч-

ника здоровья»  проведены следующие мероприятия: «Чтоб душа была здорова». Бе-

седа о суициде со священнослужителем РПЦ. «Скажем «нет» наркотикам» - просмотр 

видеофильма. Присутствие на открытом классном часе на отделении «Жизнь в твоих 

руках». «Последствия алкоголизма на жизнь потомства» - беседа с врачом. 

Отчеты преподавателя по теме самообразования за последние три года по вос-

питательной работе:  

1) Тема самообразования по воспитательной работе преподавателя за 2018-2019 

учебный год:  Здоровый образ жизни: «Главное условие жизненного успеха». 

Работа над темой: Реферат на студенческую научно – практическую конферен-

цию «Молодежь о времени и о себе» студента группы 2 МТЭПО «Главное условие 

жизненного успеха». 

Цель работы – ознакомление студентов колледжа с информацией о здоровом 

образе жизни, влиянии алкоголизма, наркомании, табакокурения на здоровье челове-

ка.   

Реализация работы – 1 место в секции «здоровый образ жизни». Участие в ре-

гиональной НПК. 

2) Отчет  за 2019-2020 учебный год. Здоровый образ жизни: «Гигиена умствен-

ного труда среди студентов учебных заведений СПО». 

Работа над темой: Подготовка и проведение классного часа в группе на тему: 

«Гигиена умственного труда среди студентов учебных заведений СПО».  

Цель работы – ознакомление студентов колледжа с информацией об использо-

вании научных методов организации умственной работы при подготовке к урокам и 

выполнении творческих работ.  

3) Тема самообразования по воспитательной работе преподавателя  на 2020-

2021 учебный год. Здоровый образ жизни: «Ценностные ориентации современной мо-

лодежи на примере Бугурусланского нефтяного колледжа». 

Работа над темой: Реферат на студенческую научно – практическую конферен-

цию по теме: «Ценностные ориентации современной молодежи на примере Бугурус-

ланского нефтяного колледжа» выполнен студенткой группы 2 ЭБУ.  

Цель работы – ознакомление студентов колледжа с информацией о сущности 

понятия «нравственность», его значении в жизни людей; рассмотрение проблемы 

воспитания молодого поколения как одного из приоритетов государственной полити-

ки.  

Реализация работы – 2 место в НПК колледжа. Участие в региональной НПК. 

Здоровый образ жизни: «Легко ли быть студентом». 

Работа над темой: Реферат на студенческую научно – практическую конферен-

цию по теме «Легко ли быть студентом» выполнен студентом группы  4 МТЭПО. 
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Цель работы: изучение занятости студентов самостоятельной работой, подго-

товкой к урокам и внеклассной работой и их влиянием на здоровье и успеваемость. 
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АРХИВ – ЖИВОЕ ХРАНИЛИЩЕ ИСТОРИИ НАРОДА 

 

Архивы были известны всем народам, достигавшим известной цивилизации. 

Зарождение практики хранения документов на территории современной России свя-

зано с появлением письменности у проживавших здесь славян и др. народов. После 

принятия христианства греческие церковнослужители принесли на Русь традиции де-

лопроизводства, сложившиеся в Византийской империи, в церквах и монастырях ста-

ли хранить в ризницах вместе с предметами культа собрания рукописных книг, гра-

мот и др. ценных документов. 

Современная система архивов России представлена четырьмя типами: государ-

ственные архивы, ведомственные архивы, негосударственные архивы, муниципаль-

ные архивы. Каждый из этих типов архивов в свою очередь представлен неким мно-

жеством, составляющие которого формально и неформально имеют не только общие 

черты, но и существенные различия. 

Цель данного исследования – изучение развития архивного дела на региональ-

ном и муниципальном уровнях. Объектом исследования стало развитие архивного де-

ла в России, а его предметом – история архивов и современное состояние архивного 

дела в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и городе Покачи. 

Начало организации государственной архивной службы в Ханты-Мансийском 

округе было положено 1 октября 1934 года, когда Совет рабочих, крестьянских и сол-

датских депутатов Остяко-Вогульского национального округа (окрисполком) принял 

постановление о создании окружного архивного бюро (окружного архива) и назначе-

нии заведующей архива Пискаревой К. В течение 1935 года в архиве было собрано 

750 единиц хранения, в 1936 – 1938 годах свыше 7 тысяч дел. В 1937 году оборудова-

но архивохранилище, занимавшее первоначально два небольших кабинета в здании 

окрисполкома. С этого времени началась работа по систематизации документов, их 

разборке и первичному учету. Постепенно налаживался контроль за состоянием архи-

вов государственных учреждений. 

В 1937-1941 годах окружной архив возглавлял Бардин Павел Павлович. При 

нем архив получил отдельное здание, где и находился до 1981 года. Павел Павлович 

проводил большую работу по разъяснению ценности исторических материалов и не-

обходимости их сохранения. При непосредственном участии и содействии П.П. Бар-

дина в 1936-1938 годах были созданы архивы в Березово, Кондинске (Нахрачах), Сур-

гуте, Ларьяке, Октябрьском (Кондинском). 

В этот период окружной архив обеспечил сбор и сохранность интересных ис-

торических документов XYIII-XIX веков, в том числе рукописных, ранее принадле-

жавших Кондинскому монастырю и церквям Тобольского Севера.  

Среди них особую ценность представляли указы императриц Анны Иоановны, 

Елизаветы Петровны, Екатерины II, реляции маршалов о победах России в войнах, 

документы об угодьях и обширном хозяйстве Кондинского монастыря, его доходах, 

просветительной и миссионерской деятельности среди остяков и вогулов, о борьбе 

православного духовенства с языческими верованиями, злоупотреблениях и вымога-

тельствах духовенства.  
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В 1940-1950 годах архивисты выполняли большой объем технической работы. 

Много сил, времени отнимало подготовка к уничтожению документов с временными 

сроками хранения, так как в организациях они не подвергались экспертизе. 1960-е го-

ды принесли перемены в организацию архивного дела. Произошел поворот к пробле-

мам архива со стороны местных органов власти, связанный с выходом архивной 

службы из системы МВД. 

Расширился остававшийся долгие годы неизменным штат окружного архива. 

Особенное позитивное воздействие оказал новый порядок работы экспертно-

проверочной комиссии архивного отдела Тюменского облисполкома, выразившийся в 

обязательном представлении в комиссию всеми государственными архивами описей 

и номенклатур дел для утверждения и согласования, что обеспечило более высокое 

качество научно-справочного аппарата.  

В 1970-80-е годы появилась возможность уделить внимание совершенствова-

нию научно-справочного аппарата, учета документов, повышению общественной ро-

ли архива. Окружной архив участвовал в выявлении документов для книги "Память", 

"Из истории культурного строительства в Тюменской области", "Судьбы народов 

Обь-Иртышского Севера", справочного обзора "Крестьянское восстание в Тюменской 

губернии". Шире стали использоваться архивные материалы в средствах массовой 

информации.  

С открытием нефтяных и газовых месторождений, ростом новых городов рас-

ширялась и архивная сеть в округе. В 1988 году в округе функционировало 16 госу-

дарственных архивов: окружной, десять городских, пять районных со штатом 26 че-

ловек. 

Большое значение для архивистов имело принятие в 1993 г. "Основ законода-

тельства РФ об Архивном фонде РФ и архивах". На основе этого акта в 1995 году был 

принят окружной Закон "Об Архивном фонде Ханты-Мансийского автономного ок-

руга и архивах". 

Координирующим центром архивной службы округа являлось Управление по 

делам архивов округа, созданное постановлением Губернатора округа от 27.06.97 г. 

№ 236. Начальником Управления по делам архивов автономного округа была назна-

чена Сажаева Людмила Дмитриевна. Управление по делам архивов Ханты-

Мансийского автономного округа подчинялось Правительству Ханты-Мансийского 

автономного округа, являлось органом исполнительной власти, обеспечивающим го-

сударственное управление архивным делом в Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре, осуществляющим проведение государственной политики в области архивно-

го дела на территории автономного округа. 

В структуре Управления по делам архивов находился архивный отдел (Госу-

дарственный архив Ханты-Мансийского автономного округа – Югры). Муниципаль-

ное хранение документов осуществляют 22 архивных отдела администраций городов 

и районов. 

В составе Архивного фонда Ханты-Мансийского автономного округа свыше 

575 тыс. дел, отражающих материальную и духовную жизнь округа с момента его об-

разования (1930 г.) по сегодняшний день, более 250 тыс. дел по личному составу, 

имеющих большое значение для подтверждения социальных прав и льгот граждан. 

В Архивном фонде округа находятся документы, раскрывающие первые шаги 

советского строительства среди народов Севера, создание и деятельность Красных 

чумов, культбаз, школ – интернатов, детских домов, больниц. Документы о подготов-

ке национальных кадров, специалистов в области народного образования, здраво-
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охранения, кооперативной торговли, борьбе против эпидемий и социальных заболе-

ваний. Имеются сведения о ссыльных в 1930-е годы, эвакуированных и депортиро-

ванных в годы Великой Отечественной войны. 

В архивах сконцентрированы документы органов государственной власти, 

управления и контроля, органов юстиции, суда и прокуратуры, учреждений планиро-

вания и статистики, финансирования и кредитования, здравоохранения, физической 

культуры, народного образования, культурно-просветительных учреждений, учреж-

дений печати, науки, профсоюзных организаций, предприятий народного хозяйства: 

промысловой кооперации, сельского, лесного хозяйства, снабжения, сбыта, заготовок, 

торговли, транспорта, связи, коммунального хозяйства, геологии, геофизики. Имеют-

ся сведения о развитии интегральной и рыболовецкой кооперации, снабжении насе-

ления округа, о ссудах и кредитах на кооперативное строительство, о развитии лесной 

и деревообрабатывающей промышленности, создании из мелких кустарных промы-

слов, механизированных рыбодобывающих и перерабатывающих производств. В до-

кументах имеются сведения о социалистическом землеустройстве в округе, о коллек-

тивизации сельского хозяйства и колхозном строительстве, о сельскохозяйственном 

освоении северных районов, о развитии новых и традиционных отраслей: полеводст-

ва, овощеводства, животноводства, клеточного звероводства, пушного промысла и 

охотничьего хозяйства, разведке недр на нефть и газ. По архивным документам про-

слеживается история превращения округа в топливно-энергетическую базу страны. 

Ежегодно в архивы округа поступают более 40 тысяч документов постоянного 

срока хранения и по личному составу от 1000 с лишним организаций – источников 

комплектования архивных учреждений округа.  

Документы Архивного фонда округа широко используются в различных пуб-

ликациях, телерадиопередачах. Архивная информация легла в основу учебника "Ис-

тория Ханты-Мансийского автономного округа с древности и до наших дней", ис-

пользованы при подготовке энциклопедии "Югория". 

В 2002 году Управление по делам архивов Ханты-Мансийского автономного 

округа впервые самостоятельно подготовило и издало три документальных сборника 

– "Представительные и исполнительные органы государственной власти, органы ме-

стного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе. 1930-2001 годы", 

"Политические репрессии 1930-1940-х годов в воспоминаниях и личных документах 

жителей Ханты-Мансийского автономного округа", "Страницы истории Ханты-

Мансийского педагогического колледжа. 1932-2002 годы". 

В 2002 году началась реализация программы "Судьба моя – Югра", главной це-

лью которой был сбор и публикация личных документов жителей Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры. Было представлено более 700 работ, по-

полнивших Архивный фонд автономного округа. 

На основе поступивших материалов подготовлены и при финансовой поддерж-

ке Правительства автономного округа изданы документальные сборники "История 

школы в истории судеб", "Война – как она есть", "Моя судьба в истории Югры". 

В 2010 году Управление по делам архивов автономного округа было преобра-

зовано в Службу по делам архивов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

(Архивную службу Югры). На должность руководителя Службы была вновь назначе-

на Сажаева Людмила Дмитриевна.  

Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Юг-

ры от 23 апреля 2011 года № 166-рп с 01 января 2012 года на территории Югры соз-

дано казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Госу-
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дарственный архив Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" с местом на-

хождения в городе Ханты-Мансийске. 

Учредителями Государственного архива Югры от имени автономного округа 

являются Служба по делам архивов и Департамент по управлению государственным 

имуществом автономного округа. 

Развитие архивного дела в г. Покачи 

Город Покачи – молодой город, он возник как вахтовый поселок в 1978 году, 

статус города присвоен 13 июля 1992 года. 

Решением 1 сессии 21 созыва от 28.09.1992 года была утверждена структура 

городской администрации города Покачи в состав, которой входил и архив. Заве-

дующим архивом городской администрации была назначена – Ворожбицкая Свет-

лана Яковлевна, согласно распоряжению администрации города Покачи от 

05.02.1993 №11-к. 

Распоряжением администрации города Покачи от 30.12.1993 № 262 архив ад-

министрации города Покачи был переименован в архивный отдел администрации 

города Покачи. Заведующим архивным отделом администрации города Покачи с 

01.12.1993 года была назначена Ворожбицкая Светлана Яковлевна, которая руково-

дит отделом по сегодняшний день. В 2019 году ей было присвоено звание «Почетный 

архивист Российской Федерации». На 01.01.2021 года архивный отдел включает в се-

бя: начальника отдела и ведущего специалиста 

Архивохранилище и кабинет размещались в одном помещении на 2 этаже ад-

министративного здания. По краям стен были расположены деревянные стеллажи. 

Посередине кабинета стояли три рабочих стола: начальника отдела по малочислен-

ным народам Севера, секретаря административной комиссии и начальника архивно-

го отдела. Помещение не проветривалось, т.к. окно было заложено стеклянной зеле-

ной плиткой. Зимой в помещении было холодно, а летом жарко. Огнезащитная об-

работка деревянных стеллажей не производилась, отсутствовали огнетушители, ме-

таллическая дверь. 

В 1996 году часть структурных подразделений администрации города Покачи 

переехали в новое арендованное административное здание Нефтегазодобывающего 

управления «Покачевнефть». Архивному отделу было выделено 5 комнат.  

30.12.2019 году муниципальному архиву города Покачи предоставили в новое 

помещение, которое находится на втором этаже многофункционального здания по 

адресу: улица Таежная, дом 6/1. Общая площадь всего выделенного под архив поме-

щения составляет 244 кв. м. В архиве оборудованы два архивохранилища. Первое - 

для документов постоянного срока хранения размером 60,6 кв. м., второе - для хране-

ния учетной документации и документов по личному составу размером 50 кв. м.  Ар-

хивохранилища оборудованы мобильными и стационарными металлическими стел-

лажами и системами кондиционирования приточно-вытяжной вентиляции. Также в 

архиве имеется большой холл, в котором планируется проводить выставки архивных 

документов, библиотека, кабинет для приема и обработки документов, кабинеты для 

сотрудников архива.  

Распоряжением администрации города Покачи от 20.04.1993 № 70 был утвер-

жден Список источников комплектования Покачевского государственного архива, в 

состав которого входило - 19 предприятий, учреждений, организаций города Пока-

чи. На сегодняшний день – 23 организации. 

В 1994 году было образовано 4 фонда, принято – 158 единиц хранения. На се-

годняшний день всего фондов – 45 и 12 789 единиц хранения. 
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Наиболее значимыми и интересными являются документы, отложившиеся в 

следующих фондах: 

1. фонд № 1, «Нефтегазодобывающее управление «Покачевнефть», который 

отражает историю становления и развития нефтяной промышленности, его 

документы рассказывают о разработке месторождений, о новых методах работы, 

росте и проблемах нефтедобычи; 

2. фонды № 2 «Покачевский поселковый Совет народных депутатов и его 

исполнительный комитет», № 3 «Покачевский городской Совет народных депутатов» 

содержат информацию по истории политического, экономического, социального, 

культурного развития поселка, а затем и города; 

3.  фонд № 32 «Коллекция документов «Летопись города Покачи»» 

содержит информацию о деятельности общественных объединений города: детского 

выездного лагеря духовно-патриотического воспитания «Эхо поколений», городского 

молодежного общественного экологического движения «Третья планета от солнца», 

документы творческой деятельности местного поэта и прозаика Алексея Ивановича 

Ларионова, воспоминания Бондарено Ларисы Гариковны  - первого и единственного 

председателя городского Совета народных депутатов, Лимаренко Татьяны 

Васильевны — учителя начальных классов; 

Начальником отдела на основе инициативного документирования проводится 

комплектование фотофонда. Фотофонд отражает различные стороны жизни рабочего 

поселка, а с 1992 года города Покачи: политическую жизнь общества, формирование 

и развитие народного образования, культуры, спорта, социального и культурного 

строительства, становление и развитие нефтяных месторождений, строительство неф-

тегазового комплекса иллюстрируют нефтяные вышки, автозаправочную станцию, 

стелу, посвященную 21 геологической разведке. Фотографии фонда дают иллюстра-

тивный материал по истории заселения города, истории религии, этнографии народо-

населения. На сегодняшний день в муниципальном архиве хранится 488 единиц хра-

нения фотодокументов. 

По инициативе начальника отдела ведется работа по приему документов лич-

ного происхождения от владельцев личных фондов. Владельцами личных фондов в 

2015 году стали: Борисова Наталья Васильевна, общественный деятель, депутат, 

председатель Думы города Покачи и Халиуллин Раян Залилович -  глава города По-

качи, почетный житель города Покачи. В состав Архивного фонда принято 24 единиц 

хранения. В 2017 году в состав Архивного фонда принято - 15. Владельцами личных 

фондов в 2019 году стали: Степура Владимир Иванович -  глава города Покачи, и Ла-

рионов Алексей Иванович, поэт и прозаик города Покачи. На муниципальное хране-

ние переданы статьи, публикации в газетах и журналах, которые пополнили коллек-

цию документов «Знатных тружеников и почетных жителей города Покачи». Работа 

по приему документов личного происхождения от владельцев личных фондов про-

должается.  

Объем Архивного фонда города Покачи по состоянию на 01.01.2021 год соста-

вил – 12 789 единиц хранения, в том числе: 8 914 - управленческой документации; 3 

269 - документов по личному составу; 109 - документов личного происхождения; 488 

- фотодокументов; 9 - видеофонограмм. Эти документы хранят истории жизни людей, 

деятельности организаций, построивших наш молодой город, людей, работающих во 

благо города, округа и страны в целом. 

Архив - живое хранилище истории народа, хранилище опыта цивилизации. Они 

делают этот опыт доступным для всех, в том числе обеспечивают базу исторических 
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исследований. Беречь и сохранить для истории документальные богатства нашей 

страны – важнейшая задача архивов. 
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Е. В. Анучина, 

учитель-логопед муниципального бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения городского округа «Город Архангельск» 

 «Детский сад № 54 «Весёлые ребята», г. Архангельск 

 

ЭТАПЫ ПСИХОМОТОРНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 1 ГОДА 

 

Тема психомоторного развития ребенка, как бы пафосно это ни звучало, акту-

альна во все времена. Дети – это наше будущее, гласит известная фраза, сказанная 

неизвестным, но, наверняка, очень мудрым человеком. Еще во времена до нашей эры 

люди заботились о, так сказать, здоровье нации. Из обычных мальчиков должны были 

вырасти крепкие и выносливые мужчины-воины, миссия которых заключалась в за-

щите своего города, своего народа. А вот неполноценных людей судьба не жаловала: 

если их не лишали жизни, то они были обречены на вечные скитания и прошение ми-

лостыни.  

Времена изменились, и теперь человек с ограниченными возможностями завое-

вал к себе гуманное отношение социума. Да и в связи с развитием политического уст-

ройства предназначение мужчины в большей степени (к сожалению или счастью) 

стало иным.  

Но разве ж это повод, забыть, что о здоровье нужно заботиться? 

Самый большой скачок в развитии психики и организма приходится на первый 

год жизни ребенка. Именно поэтому родителям и педагогам необходимо знать, на что 

обращать особое внимание, чтобы вырастить полноценное здоровое поколение. 

Психомоторное развитие – это развитие интеллектуальных и двигательных на-

выков в зависимости от возраста, врожденных и наследственных качеств ребенка. 

Благодаря этому происходит взаимодействие ребенка с внешней средой. 

Оценка психомоторного развития ребенка осуществляется по следующим кри-

териям: 

1. Моторика – это целенаправленная, манипулятивная деятельность ребен-

ка. Для здорового новорожденного в спокойном в состоянии характерным является 

так называемый физиологический мышечный гипертонус (сгибательная поза). Мы-

шечный гипертонус выражен во всех положениях ребенка: на животе, спине, в позах 

бокового и вертикального подвешивания. Даже во время сна мышцы не расслабляют-

ся. Движения новорожденного ограниченные, хаотичные, беспорядочные, атетозопо-

добные (дрожащие). Тремор и физиологический гипертонус постепенно угасают у 

ребенка после первого месяца жизни; 

2. Статика – фиксация и удержание определенных частей тела в определен-

ном положении. Развитие статики у ребенка происходит в несколько этапов:  

- І этап - удержание головы – на 2-3 мес. жизни, в 3 мес. ребенок должен хорошо 

держать голову в вертикальном положении; 

- ІІ этап - ребенок сидит – в 6-7 мес. Кроме того, на 6-м мес. ребенок начинает 

ползать, на 7-м – хорошо ползает;  

- ІІІ этап - ребенок стоит – в 9-10 месяцев; 

- IV этап - ребенок ходит – к концу 1-го года жизни. 

3. Сенсорные реакции – формирование соответствующих реакций на свет, 

звук, боль, прикосновение;  
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4. Речь – способность говорить и понимать родной язык. Речь появляется у 

ребенка на 4-6 неделе, когда он начинает выговаривать первые звуки – гулить. В 6 

мес. ребенок выговаривает отдельные слоги, не понимая их значения. Это называется 

лепетом. До конца первого года жизни в лексиконе малыша уже 8-12 слов, значение 

которых он понимает. В два года запас слов доходит до 300, появляются короткие 

предложения; 

5. Психическое развитие – позитивные и негативные эмоции, становления 

социального возраста.  

То есть нормальное психомоторное развитие для ребенка раннего возраста это: 

- развитие способности видеть, рассматривать, исследовать, узнавать предметы и 

объекты окружающей среды; 

- способность узнавать и различать различные звуки; 

- развитие двигательной сферы, способности к овладению двигательными навыка-

ми; 

- развитие процессов внимания, памяти, мышления; 

- развитие способности к взаимодействию, формирование 

- психологической устойчивости. 

- Чему учится ребенок с 0 до 3 месяцев: 

- появляется улыбка, вокализации, двигательное оживление в ответ на  общение со 

взрослым; 

- многократно повторяет слоги, звуки – гулит; 

- выражает неудовольствие на сильные звуковые и световые раздражители; 

- поднимает и удерживает голову в вертикальном положении тела и лежа на живо-

те; 

- лежа на спине, поворачивается на бок; 

- фиксирует взгляд на лице, игрушке и прослеживает движение; 

- ищет источник звука поворотом головы. 

- Чему учится ребенок с 4 до 6 месяцев: 

- поворачивается со спины на живот, а затем и обратно; 

- в положении на животе – уверенная опора на предплечья, а позже – на ладони вы-

прямленных рук; 

- стоит при поддержке за подмышки, опирается на кончики пальцев; 

- при поддержке за туловище, на твердой основе пружинит ножками; 

- четко находит источник звука в пространстве поворотом головы; 

- тянется к игрушке и рассматривает ее, держа в своей руке, перекладывает из руки 

в руку; 

- частое длительное, нараспев, «гуление» разными звуками; 

- громко смеется в ответ на эмоциональное обращение; 

- узнает мать, радуется при ее появлении. 

Как играть с ребенком в возрасте от 0 до 6 месяцев: 

Играя с ребенком, выполняя необходимые процедуры по уходу за ним, ласково 

разговаривайте, старайтесь поймать его взгляд, вызвать на общение. Сопровождайте 

свои действия песенками, потешками. Берите малыша на руки, плавно покачивайте, 

улыбайтесь ему – все это укрепляет взаимосвязь между  мамой и ребенком.  

Чему учится ребенок с 7 до 9 месяцев: 

- при подтягивании за руки поднимает голову, садится; 

- самостоятельно сидит и встает на четвереньки, раскачивается, а затем ползет; 
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- самостоятельно встает, держась за опору, хорошо ходит у опоры, переступает при 

поддержке за обе руки; 

- пытается достать предмет, если это можно сделать, изменив положение тела; 

- берет мелкие предметы двумя пальцами, начинает складывать пирамидку; 

- рассматривает, перекладывает в руках игрушку, стучит и размахивает ею, бросает 

и следит за игрушкой, которая упала вниз; 

- ест с ложки, снимая пищу губами, начинает пить из чашки; 

- ребенок  узнает знакомого взрослого,  появляется страх «чужого» 

- внимательно рассматривает взрослого, прежде чем вступить в контакт – появля-

ется стойкий познавательный интерес; 

- появляются короткие цепочки лепета, произносит отдельные слоги; 

- появляется интонационно-выразительный лепет, ясно произносит звуки «ба», 

«ма», «да»; общается жестами; 

- играет в «ладушки», «сороку», «прятки»; 

- кивает головой, показывая согласие «да», отрицание «нет»; 

- знает свое имя, поворачивается на голос; 

- самостоятельно играет с различными игрушками, умышленно сбрасывает их и 

ждет, когда мама поднимет. 

Чему учится ребенок с 10 до 12 месяцев: 

- появляются первые самостоятельные шаги без поддержки; 

- уверенно и быстро ползает на четвереньках; 

- появляется «пинцетный» захват: берет маленький предмет вытянутым указатель-

ным и большим пальцами; 

- собирает пирамидку, кладет игрушки на место, закрывает ящики, играет в кубики 

и др.; 

- по назначению использует расческу, хорошо держит чашку, ложку; 

- выполняет простые поручения; 

- очень любит слушать чтение книг, показывает пальцем знакомых героев и пред-

меты в книжке; 

- легко вступает в контакт, подражает действиям других людей; 

- взаимодействует с другим ребенком, сопровождая это смехом или лепетом; 

- по просьбе обнимает родителей, стремится к одобрению, любит похвалу; 

- реагирует на музыкальные звуки танцевальными движениями по просьбе и само-

стоятельно; 

- с удовольствием выполняет разные известные действия: «сорока», «ладушки», 

«до свидания»; 

- по просьбе показывает части своего или чужого лица и тела; 

- голосом или жестом сигнализирует о своих желаниях; 

- ориентируется в понятиях «можно», «нельзя», понимает запреты: «сиди тихо», 

«не бери».  

- На что обратить внимание родителям: 

- отставание в росте, весе; 

- при общении с близкими взрослыми не проявляет положительной эмоциональной 

и двигательной реакции; 

- проявляет слабую или, наоборот, преувеличенно сильную реакцию на изменения 

внешнего мира (звуки, яркий свет и т.п.); 

- ребенок не выполняет и не усваивает двигательные навыки в соответствии с воз-

растом; 
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- в выражении своих потребностей и желаний не используется указательный жест; 

- не проявляет заинтересованности в контакте с близкими людьми, не выделяет чу-

жих. 

Таким образом, важность знания вышеперечисленных норм развития ребенка 

первого года жизни обусловлена тем, что этот период является фундаментом даль-

нейшему здоровью и развитию организма малыша. Ранняя диагностика, вниматель-

ное отношение, базовые знания – необходимые условия для наилучшего обеспечения 

счастливого и здорового детства и будущего наших детей. 
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ПРОФИЛАКТИКА АСОЦИАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ И ПРЕСТУПНОСТИ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РАМКАХ  

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 

 

Проблема безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершенно-

летних существовала во все времена и во всех государствах. Вопросам обеспечения 

прав несовершеннолетних уделяется особое внимание. Государственная политика 

России в сфере защиты детства и материнства отразилась в том, что Указом Прези-

дента Российской Федерации 2018-2027 гг. объявлены  Десятилетием детства
28
.  Во-

просы совершенствования единой государственной системы профилактики преступ-

ности, «в первую очередь среди несовершеннолетних», также находят свое отражение 

в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации
29

. 

При рассмотрении проблемы безнадзорности, в первую очередь необходимо 

определить основные причины такого поведения несовершеннолетних, и самое глав-

ное – каким образом бороться с таким явлением. Контингент безнадзорных детей 

складывается из тех, кто лишен необходимого присмотра, должного внимания, забо-

ты со стороны семьи, либо детей, имеющих определенные отклонения, побуждающие 

их к бродяжничеству. Значительную часть безнадзорных детей составляют подрост-

ки, отличающиеся девиантным поведением, употреблением алкоголя, наркотиков, со-

вершающие правонарушения. Безнадзорность подростков является первым шагом к 

беспризорности, нарушению процесса их социализации. Подростковая безнадзор-

ность стала глобальной социальной проблемой общества. 

Первопричиной отклоняющегося поведения детей являются неблагоприятные 

условия семейного воспитания, ведь именно родители являются образцами для под-

ражания. Действительно, семья как главная ячейка общества, для каждого ребенка 

является первоисточником всех его знаний о мире, о социальных отношениях, о ду-

ховно-нравственной среде. Проблемы семейного воспитания, лежащие в основе лю-

бого  поведения ребенка многогранны и в каждом конкретном случае индивидуальны.  

Государством предусмотрена профилактическая работа с неблагополучными 

семьями, с несовершеннолетними, находящимися в сложной жизненной ситуации. 

Криминогенная ситуация обусловливает необходимость интенсивного развития сис-

темы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, ее со-

вершенствования с учетом актуальных потребностей семьи, общества и государства. 

Первым, кто мог бы придти ребенку на помощь – это образовательное учреж-

дение, классный руководитель, школьный психолог, руководство школы. Но, к сожа-

лению, ситуация в стране сложилась такая, что приоритетом в работе педагогов стала 

не непосредственный контакт с детьми, а бесконечная бумажная волокита, за которой 

можно просмотреть душу ребенка, не заметить те самые «первые звоночки» в откло-
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няющемся поведении. Про школьных психологов вообще другая речь – они даже не 

во всех школах есть. 

Особенно остро в условиях психологического и социального неблагополучия 

несовершеннолетних воспринимаются проблемы в сфере их обеспечения психологи-

ческой и социальной помощью. 

В такой ситуации, ребенок, оставшись один на один со своей проблемой, как 

правило, обращается к сверстникам, не отличающимся правильным поведением. В 

подобных кругах, как правило, есть лидер, который вовлекает всю компанию в распи-

тие спиртных напитков, в табакокурение, зачастую, в наркоманию, и, как следствие – 

в совершение правонарушений.  

В данном случае со стороны государства ведется уже более серьезная работа – 

как с несовершеннолетним, так и с его родителями. Подключаются органы Опеки и 

попечительства, Комиссии по делам несовершеннолетних, полиция. Ребенка ставят на 

различные учеты, проводят с ним профилактические беседы, в том числе и с психоло-

гом, родителей могут привлечь к административной ответственности за ненадлежа-

щее воспитание ребенка по ст. 5.35 КоАП РФ, даже могут поставить вопрос об огра-

ничении или лишении родительских прав в соответствии со ст.ст. 69, 73 ГК РФ. 

Проведенная в стране оптимизация привела к сокращению огромного количе-

ства работников системы органов внутренних дел, соответственно, на оставшихся в 

системе специалистов лежит колоссальная нагрузка, и кроме того также нельзя забы-

вать о все той же пресловутой бюрократии, которая заполонила все сферы деятельно-

сти государственных органов.  

Также обстоит дело и при направлении дел в высшую инстанцию – в суд при 

решении вопроса о направлении несовершеннолетнего в ЦВСНП
30

 или СУВУЗТ
31

. 

Законодательный орган, неизвестно с какой именно целью, ограничил срок рассмот-

рения подобных заявлений. Если он таким образом желал избежать нарушения прав и 

законных интересов несовершеннолетних, то это не очень хорошо получилось, по-

скольку за столько короткий срок судья не то что не сможет надлежащим образом 

провести судебное заседание, он фактически лишен возможности обстоятельно по-

смотреть на ситуацию, оценить ее с точки зрения целесообразности и невозможности 

иного решения проблемы.  

Недостаточно используются ресурсы специальных учреждений регионального 

подчинения в реабилитации и ресоциализации детей и подростков с девиантным по-

ведением. 

Рассмотренный случай девиантного поведения несовершеннолетних в условиях 

асоциального образа жизни родителей является классическим примером и составляет 

большую часть статистки. 

Но, к сожалению, не только в таких семьях встречаются случаи безнадзорности 

и даже правонарушений среди несовершеннолетних. Даже, на первый взгляд, в бла-

гополучной семье, могут быть случаи отклоняющегося поведения ребенка. Причина 

                                                           
30
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кроется в выборе родителями метода воспитания своего ребенка. Различают несколь-

ко основных ошибок, допускаемых родителями при воспитании детей:  

1. Недостаточное внимание и любовь со стороны родителей. Даже если семья 
внешне и является благополучной, но в моральном плане отсутствует взаимопонима-

ние и связь между поколениями, дети страдают из-за отсутствия любви и внимания со 

стороны родителей. На психологическом уровне ребенок в такой семье становится 

безнадзорным, потому что никто не проявляет к нему должного интереса. Эти дети, 

стремясь компенсировать нехватку внимания, стремятся к общению со сверстниками 

и взрослыми вне семьи. Такое общение может пагубно отразиться на поведении несо-

вершеннолетнего, если оно приобретет нездоровый интерес. 

2. Гиперопека также может принимать губительный характер, поскольку роди-
тели в таких семьях полностью лишают ребенка свободы выбора. Гиперопека остает-

ся самой распространенной ошибкой воспитания. Ребенок в такой семье в конечном 

итоге становится инфантильным, несамостоятельным, несостоятельным.  

3. Чрезмерное удовлетворение потребностей ребенка.  Если ребенку никогда 
ни в чем не отказывать, потакать любым его капризам, прощать любые проступки, из 

него вырастет не просто лентяй, а потребитель, который будет стремиться к получе-

нию новых удовольствий и благ. Ребенок, который не умеет сам себя ограничивать в 

своих желаниях, зачастую, движимый потребительскими потребностями,  бездумно 

совершает преступления. Подобная «слепая» родительская защита порождает у детей 

уверенность в полной своей безнаказанности. 

4. Чрезмерная требовательность и авторитарность родителей. Излишняя суро-
вость родителей, чрезмерное использование всевозможных ограничений и запретов, 

наказаний, унижающих детей, оскорбляющих их человеческое достоинство, стремле-

ние подчинить ребенка своей воле, навязывание своего мнения и готовых решений, 

категоричность суждений и приказной тон, использование принуждения и репрессив-

ных мер, включая физические наказания, разрушают атмосферу взаимопонимания и 

доверия, нередко толкая детей на преступления. 

Здесь важно найти «золотую середину». Самое главное – нельзя забывать, что 

ребенок – это такая же личность, что и взрослый член семьи, у него может и должно 

быть свое мнение. Задача родителей – направить его в нужное русло. Способов на са-

мом деле множество, просто многие о них уже забыли. Самый первый, и даже, навер-

ное, самый главный из них – нужно общаться с собственным ребенком, интересовать-

ся его внутренним миром, стараться поддерживать беседу, не отворачиваться от него, 

и тогда будет заметен результат. Важно внушить ребенку, что он является личностью, 

что его мнение также важно, как и мнение других, и что он также должен уважать и 

мнение остальных. Сейчас на фоне глобальной цифровизации, массового распростра-

нения интернета, люди стали забывать о живом общении, сами родители вручают де-

тям телефоны, компьютеры и другую технику, лишь бы «их не трогали, пока они са-

ми сидят все в том же гаджете». 

Отсутствие духовно-нравственной основы, гуманизма, патриотизма, сочувст-

вия к окружающим, понимания истинных ценностей жизни приводит к  моральному 

разложению общества. Самые обыкновенные правила поведения, присущие воспи-

танному человеку уходят в прошлое для современной молодежи как архаизм. Сейчас 

«модно» быть грубым, невоспитанным, унижать честь и достоинство других людей, 

не слушать советы и наставления старшего поколения, вообще не иметь никаких ав-

торитетов по жизни. Человеческие отношения совершенно поменялись в обществе. 

Отчасти, в этом виновато само общество, отчасти и государство. За время перестрой-
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ки воспитанием детей родителям особо некогда было заниматься, была только одна 

цель – заработать, чтобы прокормить семью. Поколение детей 90-х зачастую называ-

ют «потерянным». Теперь именно они становятся нерадивыми родителями проблем-

ных детей, они просто не знают, как правильно воспитывать детей, потому что сами 

этого недополучили в свое время.  

Действительно, рассмотренная проблема причин безнадзорности несовершен-

нолетних приобретает все большие обороты  в современном обществе, и ее решение 

является одой из основных задач социальной политики государства. Вот только, ка-

ким образом необходимо ее решать – это большой вопрос. В стратегии подчеркивает-

ся, что положительная динамика в сфере профилактики подростковой преступности, 

при которой наблюдается снижение количества преступлений среди несовершенно-

летних, численности детей, совершивших преступления, а также иных показателей 

свидетельствует об эффективности проводимых различными органами и организа-

циями профилактических мероприятий при реализации Концепции. 

Государством в вопросе профилактики безнадзорности и правонарушений не-

совершеннолетних принимается достаточно большой спектр мер, задействованы поч-

ти все влиятельные государственные структуры, даже проявляются некие положи-

тельные тенденции, но пока данных мер недостаточно. Возможно, это продиктовано 

недостаточным законодательным урегулированием вопроса, возможно недостаточной 

оснащенностью специалистами, а могут присутствовать и иные причины. В любом 

случае данная проблема имеется, она важна, и требует к себе особого внимания. 
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ИЗУЧЕНИЕ НАСЛЕДОВАНИЯ ГРУПП КРОВИ  

И РЕЗУС-ФАКТОРА НА ПРИМЕРЕ РОДОСЛОВНОЙ МОЕЙ СЕМЬИ 

 

Издавна на Руси считалось правилом хорошего тона знать свою родословную 

до седьмого колена: сын знал не только своего отца, но и деда, прадеда, прапрадеда. 

Генеалогическое древо рода всегда было предметом особой гордости у богатых лю-

дей, и практически каждый знатный род имел свой родовой герб. В настоящее время 

генеалогический метод, или метод составления родословных, является основным при 

изучении наследственности у человека. С помощью генеалогического метода может 

быть установлена наследственная обусловленность изучаемого признака, а также тип 

его наследования. 

Тема моей работы связана с изучением наследования групп крови и выбрана 

мной неспроста. Изучая на уроках биологии раздел: «Генетика» и решая генетические 

задачи на наследование различных признаков, я задумалась над вопросами:  

- А какая группа крови у меня и у моих близких и как она передается? 

- О чем говорит номер группы крови и какую информацию несет?  

Считаю тему своего исследования актуальной, ведь  в результате работы над 

проектом мне удастся построить родословную моей семьи и проследить наследование 

групп крови, а также узнать, почему у меня и моих ближайших родственников имен-

но такие группы крови. Данную методику можно будет предложить и учащимся клас-

са и школы. 

Цель работы: познакомиться с методикой составления и анализа родословных, 

определить характер наследования групп крови и резус- фактора на примере родо-

словной своей семьи. 

Задачи работы:  

1. Обзор литературы и интернет-ресурсов о генеалогическом методе, группах крови и 
резус- факторе. 

2. Анкетирование с учащимися «Группы крови и их наследование». 
3. Определение способа наследования групп крови и резус-фактора в поколениях се-

мьи Глуховых путем составления генеалогического древа. 

4. Формирование умения определять вероятность рождения детей с определенной 
группой крови, зная группу крови родителей. 

Объект исследования: родословная моей семьи 

Предмет исследования: характер наследования групп крови 

Гипотеза: определение групп крови у членов семьи, составление родословной с 

указанием групп крови дают нам возможность установить генетические особенности 

наследования групп крови в моей семье 

 Результат работы – оформленное генеалогическое древо моей семьи 

У человека наследование групп крови системы АВ0 осуществляется по типу 

множественных аллелей. Наличие той или иной группы крови определяется парой ге-

нов (точнее, локусов), каждый из которых может находиться в трех состояниях (I
A
, 

I
B
 или i

0
). Они, комбинируясь в диплоидных клетках по два, могут образовать 6 гено-



361 
 

типов: I (0) группа- генотип  i
0
i
0
,  II (А) группа - I

А
I
А
, IАi0, III (В)- I

В
I
В
, I

В
i
0
, IV (АВ)- 

I
А
I
В
 

Вместе с системой крови AB0 существует резус- система крови. У 85% людей 

на поверхности эритроцитов находится особый антиген D - резус-фактор, а у 15% на-

селения он отсутствует. Кровь людей, содержащих этот антиген, называется резус-

положительной (Rh
+
), а кровь людей, в которой нет антигена D называется резус-

отрицательной (Rh
-
).   

В практической части нашего исследования было принято решение провести 

анкетирование учащихся с целью определения их знаний о группах крови и особенно-

стях их наследования. 

В анкетировании приняло участие 30 учащихся, из которых 30% умеют опреде-

лять группу крови исходя из принципов наследственности, 50% не умеют так делать, 

но хотели бы научиться, 20% - не умеют определять группу крови и не хотят этому 

научиться.   

Результаты анкетирования «Знаете ли вы о группах крови и их наследовании» 

отображены в диаграмме. 

 

 
Таким образом, однозначно необходимо повышать уровень знаний учащихся о 

группах крови и особенностях ее наследования. 

Вторым этапом работы стало составление родословной и последующий ее ана-

лиз. Схема родословной состоит из трех поколений, обозначенных римскими цифра-

ми сверху вниз. Все лица родословной пронумерованы арабскими цифрами слева на-

право, укажем их фенотипы (группу крови и резус - фактор). 

I поколение: 

   1 – бабушка по линии матери Надежда (II группа, Rh+) 

 2 – дед по линии матери Николай (II группа, Rh+) 

   3 – бабушка по линии отца Раиса (II группа, Rh+) 

 4 – дед по линии отца Валентин (II группа, Rh+) 

II поколение: 

Дети Надежды и Николая: 

 6 – сын Алексей Николаевич (II группа, Rh+) 

   5 – жена Алексея Николаевича – Наталья (II группа, Rh+) 

  7 – дочь Наталья Николаевна – жена Дмитрия Валентиновича (II группа, Rh+) 

Дети Раисы и Валентина: 

 8 – сын Дмитрий Валентинович – муж Натальи Николаевны (II группа, Rh+) 

30% 

50% 

20% 

умеют определять группу крови исходя из принципов наследственности 

не умеют определять, но хотели бы научиться 

не умеют определять и не хотят учиться 
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10 – сын Анатолий Валентинович (II группа, Rh+) 

    9 – жена Анатолия Валентиновича – Галина (IV группа, Rh+) 

  12 – сын Виктор Валентинович (II группа, Rh+) 

 11 – жена Виктора Валентиновича – Любовь (II группа, Rh+) 

III поколение: 

Дети Алексея Николаевича и Натальи:  

 13 – сын Роман (II группа, Rh+) 

Дети Дмитрия Валентиновича и Натальи Николаевны: 

   14 – дочь Олеся (II группа, Rh+) 

   15 – дочь Дарья (II группа, Rh+) 

Дети Анатолия Валентиновича и Галины: 

   16 – дочь Людмила (IV группа, Rh+) 

   17 – дочь Ксения (II группа, Rh+) 

Дети Виктора Валентиновича и Любови: 

 18 – сын Евгений (I группа, Rh+) 

    19 – дочь Кристина (I группа, Rh+) 

 

Определим по схеме - родословной возможные генотипы по группе крови в 

системе АВ0.  

Ген, обусловливающий четыре группы крови человека, имеет три аллеля –
 
I
А
, 

I
В
, i

0.  
I группа крови – генотип i

0
i
0
, II группа крови – генотип I

А
I
А
 или I

А
i
0
, III группа 

крови – генотип I
В
I
В
 или I

В
i
0
,IV группа крови – генотип I

А
I
В
. 

2) Наследование групп крови в резус - системе: R – ген, контролирующий 

положительный резус (Rh+), r – ген, контролирующий отрицательный резус (Rh–) 

а) Генотипы лиц, имеющих I и IV группы крови, определяются однозначно: 

Евгений (18) – I группа крови, генотип i
0
i
0
, Кристина (19) – I

 
группа крови, 

генотип i
0
i
0
. 

Галина (9) – IV группа крови, генотип I
А
I
В
,Людмила (16) – IV группа крови, 

генотип I
А
I
В
. 

б) Так как дети Любови (11) и Виктора (12) – Евгений (18) и Кристина (19) 

имеют генотип i
0
i
0
, в котором они унаследовали по одному гену i

0
 от каждого из 

родителей, то родители Любовь (11) и Виктор (12), имеющие II группу крови, 

гетерозиготны, оба имеют генотип I
А
i
0
. 
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в) Для остальных членов семьи, имеющих II группу крови (под номерами 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 17), точно генотип по данной родословной определить 

невозможно, они могут иметь равновероятно генотипы I
А
I
А
 или I

А
i
0
.Однако, у членов 

семьи 3 и 4 в генотипе хотя бы у одного есть ген i
0.  

Так как у сына Виктора (12) 

родились дети с I группой крови.  

2) Определим возможные генотипы членов семьи по резус - фактору. У всех 

членов семьи резус - фактор положительный, точно генотип по данной родословной 

определить невозможно, они могут иметь равновероятно генотипы RR или Rr. 

3) Определим характер наследования признаков. 

а)  По группе крови в системе АВ0 характер наследования аутосомный, при 

взаимодействии - кодоминировании аллелей I
А 
и I

В
. Аллели I

А 
и I

В 
оба доминантны по 

отношению к аллелю i
0
, а по отношению друг к другу кодоминантны, поэтому в 

гетерозиготе I
А
I
В
 проявляются оба и дают IV группу крови. 

б) По резус-фактору характер наследования аутосомный, полное 

доминирование. 

Таким образом, в ходе работы над данной темой была изучена литература об 

особенностях наследования групп крови и резус-фактора,  изучены методика состав-

ления родословной с использованием определенных символов и родственные связи в 

семье Глуховых. Итогом работы стало составление родословной семьи с указанием 

групп крови и резус- фактора и возможных генотипов родственников. При опросе 

родственников и составлении родословной было установлено, что практически у всех 

моих родственников вторая группа крови и положительный резус- фактор. В работе 

было дано обоснование этому. 

В результате исследований была изучена, на мой взгляд, интересная тема.  

Подтвердилась моя гипотеза о том, что определение групп крови у членов семьи, со-

ставление родословной с указанием групп крови дают нам возможность установить 

генетические особенности наследования групп крови. Я убедилась в этом сама и 

смогла заинтересовать своих одноклассников. Таким образом, зная закономерности 

наследования групп крови и резус-фактора, а также группы крови родственников, 

можно спрогнозировать вероятность проявления той или иной группы у детей или, 

зная группу крови детей, можно предположить, какая группа крови была у родителей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ МЛАДШЕГО  

ШКОЛЬНИКА ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

 

Важное значение для формирования нового общества имеет экологическое об-

разование подрастающего поколения. От экологической воспитанности общества за-

висит состояние природы в будущем. Важная роль в формировании экологической 

культуры принадлежит безусловно школе. Именно в школе формируются основы ми-

ровоззрения, происходит формирование ценностно-смысловой сферы личности. В со-

временных условиях цифровизации образования процесс формирования экологиче-

ской компетентности учащихся становится актуальным.  

21 век -это век информационных технологий, эпоха электроники и компьюте-

ров. Сегодня мы живем в мобильном, информационном обществе. В обществе, где 

каждый стремиться самореализоваться, достичь определенных целей и получить оп-

ределенные возможности. Смартфоны, планшеты, компьютеры, различные  приложе-

ния и прочие цифровые  инновации дают человеку эти те самые возможности для 

развития и раскрытия своего потенциала. 

К будущему, которое уже невозможно представить без техники, современный 

учитель готовит ученика уже с начальной школы. С  младших классов мы учим детей 

пользоваться компьютером для поиска и сбора необходимой информации, для разра-

ботки и оформления проектов и презентаций.  

Уроки с использованием цифровых  образовательных ресурсов позволяют сде-

лать их мобильными, продуманными,  более интересными. Возможности цифрового 

образования позволяют использовать практически любой материал, не надо тратить 

драгоценное время на приготовление к уроку массу энциклопедий, аудио-

сопровождений, репродукций, – всё это уже заранее готово и содержатся на малень-

ком компакт-диске.  

В условиях цифрового образования изменяется весь уклад жизни, система цен-

ностей и приоритетов. Но это не уменьшает значимости формирования у младших 

школьников таких качеств, как природосообразность, бережливость и трудолюбие. 

Эти качества формируются с самого детства и продолжают свое развитие в об-

разовательной организации. На современном этапе развития общества возрастает зна-

чимость формирования экологически ориентированной личности, что в свою очередь 

предполагает повышение уровня экологической культуры детей уже с младшего 

школьного возраста. Знания, умения и представления, которые сформированы на 

этом этапе в дальнейшем преобразуются в прочные убеждения, которые находят свое 

подтверждение в том или ином поведении личности. Здесь учителям начальных клас-

сов на помощь приходят информационно-коммуникационные технологии. 

Использование информационно-коммуникационных средств не только расши-

ряет возможности предоставления информации, но и активно вовлекают детей в про-

цесс познания, обеспечивая реализацию индивидуально-ориентированного подхода к 
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обучению, намного расширяют диапазон применяемых способов действий, обеспечи-

вают гибкость управления познавательным процессом [1].    

Применение ИКТ в начальной школе позволяет развивать умение учащихся 

ориентироваться в информационных потоках окружающего мира; развивать умения, 

позволяющие обмениваться информацией с помощью современных технических 

средств; овладевать практическими способами работы с информацией. При этом учи-

тель является координатором информационного потока. 

Экологическое воспитание младших школьников, в том числе и учебный пред-

мет «Окружающий мир» - те школьные области, где информационно-

коммуникационные технологии могут существенно активизировать все виды учебной 

и воспитательной, урочной и внеурочной деятельности[14, с.129. 

В экологическом воспитании младших школьников чаще всего мы используем 

следующие средства ИКТ: средства, которые обеспечивают базовую подготовку 

(обучающие компьютерные игры, электронные учебники, системы контроля знаний);  

средства практической подготовки (электронные практикумы, тренажеры, виртуаль-

ные конструкторы); вспомогательные средства (энциклопедии, электронные библио-

теки, мультимедийные учебные занятия, развивающие компьютерные игры, элек-

тронные коллекции, поисковые системы, видеофрагменты явлений и процессов, вир-

туальные экскурсии демонстрации опытов,; диаграммы, схемы, записи звуков музы-

кальных произведений, живой и неживой природы и др.); комплексные средства (дис-

танционные учебные курсы). 

Формы и методы применения ИКТ в экологическом воспитании младших 

школьников разнообразны. Рассмотрим наиболее, на наш взгляд эффективные. 

В работе с младшими школьниками, мы используем специализированные или 

адаптированные обучающие компьютерные программы, применяем ресурсы глобаль-

ной сети интернет:  

 Звуковые материалы – это записи голосов птиц, млекопитающих, шум леса, моря, 

ветра, дождя и т. д.  

 Экранные материалы – это серия отдельных кадров или слайдов, посвященных от-

дельной теме. По статичности они напоминают дидактические картинки. 

 Мультимедийные презентации – это обучающие материалы, которые помогают 

рассказать детям об окружающем мире. Презентация сочетает в себе динамику, звук, 

красочное изображение, что значительно привлекает внимание младших школьников, 

улучшает восприятие информации. 

 Мультимедийные экологические игры можно включить как в содержание занятий: 

игры - путешествия, игры - загадки, дидактические игры, викторины и др. 

 «Виртуальные экскурсии или путешествия» дают возможность посетить недоступ-

ные места, совершить уникальное путешествие. Так как ребенок может являться ак-

тивным участником событий данной экскурсии,поэтому роль виртуальных экскурсий 

велика. Дети принимают такие экскурсии с огромным удовольствием. 

 Использование интерактивной доски. Интерактивное оборудование позволяет ри-
совать электронными маркерами, помогает развивать у детей память, мышление и 

речь, мелкую моторику, зрительное и слуховое восприятие, словесно-логическое 

мышление и др. Развивающие занятия с ее использованием могут стать намного ярче 

и динамичнее. 

 Использование электронного персонажа. Дети в младшем школьном возрасте 
очень восприимчивы. И гораздо больший интерес у них вызывают ситуации, когда 
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диалог от имени героя с ними ведёт не педагог, а сам герой ситуации. Данный приём 

способствует формированию мотивации к деятельности, позволяет ребёнку почувст-

вовать себя нужным, вселяет уверенность в свои силы. 

 Использование такой технологии, как видеосвязь. Учитель  может записать видео-
инструкцию по выполнению домашнего задания, консультацию по выполнению про-

екта, обращая особое внимание на часто задаваемые учениками вопросы, руководство 

к пользованию чем-либо, а так же сделать запись урока или вести прямую трансля-

цию для детей на индивидуальном обучении. Таким образом, у учеников появляется 

возможность пересмотреть непонятный момент, уточнить технику и технологию ра-

боты, а так же обучающимся будет интересна сама схема и система работы, ведь 

младшему школьнику очень интересно работать с компьютером и прилагающимися 

материалами. 

 Педагог может совместно с детьми создать общий аккаунт в сети Интернет, где 
обучающиеся, имея доступ, будут размещать интересные экологические заметки, 

факты, видеоролики. А так же можно организовать групповую работу, где обучаю-

щимся будет необходимо заснять блог, в котором они расскажут, например, о важно-

сти и необходимости сохранения природных ресурсов, о системе круговорота воды в 

природе, о бережном отношении к животным и растениям и так далее. 

 Наибольшей популярностью пользуются экологические онлайн игры и приложе-
ния, где каждый ученик сможет получить определенные знания и умения, способст-

вующие повышению уровня экологической грамотности и экологизации личности.  

 Воспитание экологической культуры реализуется посредством разработки проек-
тов на экологические темы, для осуществления которых используется фото, видео-

съемка, программное обеспечение для редактирования и представления отснятых ма-

териалов, а также коммуникационные технологии, позволяющие обмениваться идея-

ми и материалами с другими учебными заведениями, выполнять совместные проекты 

[3].  

Таким образом, уроки, которые проводятся с применением цифровых образо-

вательных ресурсов, позволяют учителю максимально эффективно вовлекать ребенка 

в учебно-познавательный процесс,  способствуют повышению уровня экологического 

сознания младшего школьника, способствуют созданию творческой положительной 

эмоциональной атмосферы и повышению уровня интереса обучающийся к сущест-

вующим экологическим проблемам. Электронные образовательные ресурсы расши-

ряют возможности учителя для введения учеников в увлекательный мир, где им пред-

стоит самостоятельно добывать, анализировать, представлять и передавать другим 

информацию; они значительно повышают дидактические и личностно-

ориентированные параметры учебного процесса. Использование современных ин-

формационных технологий в образовательном процессе создает благоприятные усло-

вия для формирования личности воспитанников и отвечает запросам современного 

общества. 
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Отечественная практика воспитания подрастающего поколения на современ-

ном этапе характеризуется  особым вниманием к этнокультурному развитию лично-

сти в условиях образовательных организаций.   

Именно это позволяет современному педагогу – воспитателю «Центра содейст-

вия развития семейных форм устройства» конструировать взаимодействие с воспи-

танниками с учетом интересов государственной и региональной политики в сфере 

воспитания членов российского общества.  

Дети должны знать государственную национальную идею единения российско-

го общества. Эта задача обозначена в  Стратегии государственной национальной по-

литики РФ на период до 2025 года «… в целях обеспечения интересов государства, 

общества, человека и гражданина, укрепления государственного единства и целост-

ности России, сохранения этнокультурной самобытности ее народов, сочетания об-

щегосударственных интересов и интересов народов России, обеспечения конституци-

онных прав и свобод граждан» [5].  

 В Федеральной целевой программе «Укрепление единства Российской нации и 

этнокультурное развитие народов России  на 2014-2020 гг.» говорится 

«…Этнокультурное многообразие России является важным элементом ее междуна-

родного имиджа, неотъемлемой частью мирового духовного наследия. Развитие этно-

культурного потенциала народов России, социализация этнокультурных сообществ, 

их интеграция в гражданское общество, межэтническое и межрелигиозное сотрудни-

чество, преодоление этнического изоляционизма и экстремизма играют важную роль 

в укреплении общественно-политической и социально-экономической стабильности 

российского общества» [7]. 

Документ «Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025» констати-

рует: «Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей явля-

ется развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реа-

лизовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному со-

зиданию и защите Родины» [6]. 

В основе данного документа заложена система высших духовно-нравственных 

ценностей, сложившаяся в процессе исторического и культурного развития многона-

циональной России, таких как: человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, 

личное достоинство, вера в добро, стремление к исполнению нравственного долга пе-

ред самим собой, своей семьей и своим Отечеством. 

Современный исследователь Иванов А. утверждает, что на протяжении по-

следних 200 лет безвозвратно исчезла часть общечеловеческой цивилизации, а значит 

и часть уникального человеческого опыта, накопленного за тысячелетия нашими 

предками:  « …и если кого-то беспокоит исчезновение биологических видов, то ги-

бель малых народов и культур тем более невосполнима…». Обстоятельства требуют 

определённой широты мышления и культурной открытости, но главное  - коллектив-
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ного чувства ответственности за тех, кто не сможет уже выжить без нашего участия 

[2, с.13]. 

По разным оценкам, в мире насчитывается от 5000 до 6700 малых народов. Ос-

новные регионы их расселения: Сибирь и Дальний Восток, Центрально-Европейская 

часть РФ, Урал, Север Европейской части РФ, Кавказ, Новая Гвинея, Юго-Восточная 

Азия и Индия, Австралия, Центральная Африка, Латинская Америка, Северная Аме-

рика, Север Европы  [3, с. 185]. 

 Мы согласны с суждением отечественного исследователя  Данилевского Н.Я. о 

том, что  «…каждая народность, если получила уже и не утратила ещё сознание сво-

его самобытного исторического национального значения, должна составлять государ-

ство» [3, с.184].  Воспитание в наших детях любви к своей Родине начинается с вос-

питания любви к краю, его историческому прошлому и настоящему, а это можно сде-

лать посредством включения ребят в  социальные практики краеведческой направ-

ленности.  

Общественный отечественный деятель П.Б. Струве утверждал: «Государствен-

ная мощь невозможна вне осуществления национальной идеи» [3, с.184]. Следова-

тельно, возвращаясь в своих рассуждениях к содержанию этнокультурного развития 

личности в условиях образовательной организации,  утверждаем, что оно должно на-

чинаться со знакомства детей с государственной национальной идеи, поиску лично-

стных  нравственных ценностей,  воспитание формирования ответственности за свои 

поступки и поведение. Следовательно, эти установки будут являться ориентиром и 

критериями нашего педагогического взаимодействия с детьми, способствующего эт-

нокультурному развитию подрастающего поколения.  

Мы работаем с детьми, проживающими в учреждении интернатного типа. Для 

этих детей характерны крайние формы выражения эмоций (сильный гнев или сильная 

радость), они с трудом понимают чувства другого человека и свои собственные. Для 

них затруднительна любая деятельность, требующая волевого усилия. Им сложно вы-

полнять действия, не приносящие результата здесь и сейчас. У них низкая коммуни-

кативная компетентность, им трудно договариваться, разрешать сложные жизненные 

ситуации. Они с трудом принимают новые правила. Если не удается овладеть ситуа-

цией и почувствовать себя в ней самостоятельным, ребенок не решается двигаться 

дальше и осваивать  более сложные отношения. Дефицитом самостоятельных форм 

поведения (умение самостоятельно принимать решение, проявлять заботу о себе и 

других). Для наших детей характерно чувство незащищенности, неуверенность в себе 

и своих силах, ощущение беспомощности. Они избегают ситуаций, в которых могут 

почувствовать себя неуспешными.  

Дети и подростки, проживающие в учреждениях интернатного типа, 

нуждаются в положительном риске, который помогает развить качества личности, 

преодолеть страхи и влиться в социум. Если среда, в которой ребенок живет, не 

предоставляет возможностей для этого, они могут начать пробовать себя в иных 

практиках, которые позволяют получить острые ощущения. 

Перечисленные выше особенности обуславливают применение особых 

подходов в работе с детьми, способствующих увеличения личностных ресурсов, 

таких как: самостоятельность, инициатива, ответственность, автономность; ценность 

здорового образа жизни; коммуникативная компетентность; социальная 

компетентность. Данные личностные ресурсы позволяют нашему воспитаннику 

эффективно действовать в жизненных ситуациях разного типа, продуктивно 

разрешать трудности, уметь обнаруживать дефицит собственного ресурса и находить 
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варианты его восполнения, быть успешным во взаимодействии с  разными людьми и 

проблемами. 

Наш «Центр содействия развитию семейных форм устройства «Радуга» имеет 

свою специфику – центр выполняет функцию приюта. И сколько времени будет нахо-

диться  у нас ребёнок, зависит от того, когда он будет возвращён в биологическую 

семью или устроен в опекунскую семью. Одни ребята живут у нас до трёх месяцев, 

другие больше года.  

Как правило, эти дети ранее воспитывались в неблагополучных семьях, в атмо-

сфере напряжённости и дефицита конструктивного общения и пережили сложные 

стрессовые ситуации. Многие из них отличаются девиантным поведением.  В на-

стоящее время в центре проживают 23 ребёнка, и из них: три человека – дети-сироты,   

16 детей, это дети,  оставшиеся без попечения родителей.  В любом случае, за весь 

период проживания воспитанника в центре педагогический коллектив организует та-

кое взаимодействие с ним, которое  способствует формированию его личности и ста-

новлению характера. 

Социальные практики в нашей педагогической практике взаимодействия с та-

кими детьми появились не случайно. Нами был осуществлен практический поиск бо-

лее современных и результативных форм работы с детьми данной категории. 

В работах французского социолога П. Бурдье, мы находим понятие «социаль-

ные практики», которые определяют образ мыслей и поведения в соответствии с ин-

дикаторами доступного и недоступного, заставляя субъектов приспосабливаться к на-

стоящему и будущему. Данное утверждение позволило нам придти к следующему 

умозаключению: включение воспитанников в  социальные практики способствует 

формированию их мировоззрения. «Современные социальные практики существен-

ным образом влияют на мировоззрение человека», ставят его перед решением новых 

смысложизненных вопросов, что обогащает социальный опыт развивающегося, 

взрослеющего человека [1]. 

Социальная практика (социальные практики) – это  активная деятельность 

субъекта, направленная на преобразование социальной среды и развития самого 

субъекта деятельности, это его активные действия по преобразованию социальной 

действительности, ведущих к расширению мировоззрения,  определению образа мыс-

лей и поведения, опыта в соответствии с индикаторами доступного и недоступного 

[1]. К значимым социальным практикам мы относим: заботу о членах семьи, в кото-

рой живет ребенок; оказание помощи людям; благоустройство территорий; помощь в 

сохранении исторического и культурного наследия города, региона, страны; проведе-

ние активного досуга (как развитие своих способностей). 

Социальные практики, в которых участвуют наши воспитанники, условно де-

лим на три группы: 

- первая группа – это практики, знакомящие с культурой семьи, как основой го-

сударства: день семьи 15 мая, посиделки, рождественские встречи, фестиваль, гости-

ная, поисковая работа, театральные постановки;  это практики, знакомящие детей с 

географией края: сбор, клубный час, экскурсия, прогулка, маршрут выходного дня… 

- вторая группа – это практики, знакомящие с историей края, города, микрорай-

она Моховая: урок мужества, трудовые операции, утренники, тематические вечера, 

выпуск газеты, конкурс, праздник, исследование, заочное путешествие, поход, пеше-

ходная прогулка, создание презентации, видеоролика, короткометражного фильма… 

- третья группа – это практики, знакомящие с культурой народов, проживающих 

на территории Камчатского края (викторина «Вулканы Камчатки», выставки «Корен-
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ные жители Камчатки», «Творчество корякского художника К. Килпалина»,  встречи 

с известными краеведами Камчатки: Безугловым А.Н., Витер И.В., Буймистровой 

Г.И., Киселевой Н.С., «живая газета – Сталинградский рубеж» посвященная 75-ой го-

довщине битвы за Сталинград,  Урок мужества, посвящённый выводу войск из Афга-

нистана; игру «Последний герой». 

Шефом нашего «Центра содействия развитию семейных форм устройства «Ра-

дуга»  является известное на Камчатке предприятие «Шамса-холдинг» в лице Р.Ф. 

Шамояна – предпринимателя, депутата Законодательного Собрания Камчатского 

края. На одной из встреч дети узнали, что он проходил срочную службу в мотострел-

ковых войсках в звании старшего сержанта в 1985-1987 годы в Афганистане. 15 фев-

раля – День вывода войск из Афганистана. В нашей стране с декабря 1979 года по 

февраль 1989 года выполнило интернациональный долг около 1,5 миллионов человек, 

среди них были и жители Камчатского края. Рашид Фероевич считает своим долгом 

поддерживать воинов-интернационалистов, живущих на Камчатке, помогать семьям, 

потерявшим своих сыновей в этой войне. Для наших воспитанников Р.Ф Шамоян яв-

ляется живым примером настоящего мужчины, семьянина и достойного гражданина 

своего Отечества! 

Детей впечатлил рассказ  о событиях в Афганистане и мы решили с ними про-

вести с воинами - афганцами встречу. Создали творческую группу и приступили к 

подготовке мероприятия «Время выбрало нас…». Составили сценарий, подготовили 

ведущих, разослали гостям приглашение, оформили зал, сцену, фойе, пригласили аф-

ганцев - членов «Боевого братства» (зарегистрировано в 2005 году как Камчатское 

отделение, хотя данное объединение работает с 1989 года).  Данная встреча, мы на-

звали ее – «Урок мужества» состоялась в КЦ «Лимонад» 19 февраля 2016 года. Зал 

был переполнен: воспитанники «ЦСРСФУ «Радуга»,  педагоги, родители школьни-

ков, старшеклассники школ №20,26,36,37,45. Дети услышали рассказы участников 

Афганской войны и убедились, что люди многих национальностей бывшего Совет-

ского Союза выполняли интернациональный долг в Афганистане: русские, украинцы, 

белорусы, узбеки, казахи, туркмены, таджики, башкиры, азербайджанцы, армяне, ко-

ми, марийцы, грузины, осетины, ингуши, кабардинцы, калмыки, карелы, мордва, ев-

реи, молдаване, литовцы, латыши, эстонцы, абхазы, балкарцы и ещё 168 народов и 

национальностей Советского Союза. Силами детей и педагогов  был создан замеча-

тельный праздник для воинов-афганцев: пели песни, выступала мама врача кабуль-

ского госпиталя Зоя Крикун, сын которой погиб в Афганистане, а потом был кон-

церт… Сколько тепла и светлой радости было подарено нашими детьми соотечест-

венникам-героям. Такое знакомство детей с земляками-героями военных событий в 

Афганистане формирует историческую память, гражданское самосознание, граждан-

скую и этническую идентичность. 

Интересным делом для наших воспитанников является краеведческая игра 

«Последний герой», способствующая этнокультурному развитию воспитанников 

«ЦСРСФУ  «Радуга».  Игра организована как путешествие  по станциям: спортивная, 

исследовательская, туристическая  и интеллектуальная. Задания, которые выполняли 

наши воспитанники,  были сложными, но интересными, именно это и вызвало высо-

кую мотивацию у детей к участию в игре. Целью игры было определено создание ус-

ловий для успешной социализации ребенка в образовательной организации; а задача-

ми:  знакомство с географией края, особенностями, флорой и фауной; знакомство де-

тей с культурами народов, проживающих на территории Камчатки. 
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При подготовке к игре мы организовали для детей встречи  с известными крае-

ведами, писателями, вулканологами, сотрудниками камчатской краевой библиотекой 

имени С.П. Крашенинникова,  сотрудниками музеев г. П-Камчатского,  посещение 

художественных выставок. Данные мероприятия позволили детям собрать информа-

цию для ответов на вопросы: 

Назовите древнее название реки Камчатки. 

Перечислите коренные народы Камчатки. 

Бог – создатель земли Камчатки. 

Георгий Германович Поротов, кто это? 

Как называются боги огнедышащих гор – вулканов? 

Сколько вулканов на Камчатке? 

Сколько действующих вулканов на Камчатке? 

Кто является создателем Института вулканологии? 

Назовите самый высокий вулкан Евразии. 

Назовите «домашние» вулканы Петропавловска-Камчатского. 

Кто написал первую книгу о Камчатке «Описание Земли Камчатки»? 

Этого датчанина Пётр I отправил на поиски неведомых земель на Востоке и 

присоединении их к России… 

День рождения Петропавловска-Камчатского? 

Сколько городов на Камчатке, назовите их 

Почему город назван Петропавловск-Камчатский? 

Какие вы знаете памятники Петропавловска- Камчатского? 

Назовите основателя национального ансамбля «Мэнго», что обозначает это 

слово в переводе? 

Назовите творческие коллективы, «рождённые» на Камчатке и известные дале-

ко за её пределами. 

Кто такой Владимир Атласов, что вы о нём знаете? 

Какие моря и океаны омывают Камчатку? 

Кто назвал океан «Тихим» и почему? 

Как называется место на Камчатке, где во время шторма укрываются корабли? 

Какие улицы названы в честь героев Обороны Петропавловска-Камчатского от 

англо-французской эскадры в 1854 году? 

Какие улицы названы в честь героев Великой Отечественной войны? 

Назовите Почётных граждан Петропавловска-Камчатского. 

Кто «охраняет» вход в Авачинскую бухту? 

Назовите морских животных Камчатского края. 

Назовите заповедные места Камчатки. 

Какое животное является символом Камчатки? 

Какая заповедная территория Камчатки является одним из чудес России? Кто 

его открыл и в каком году? 

За какие заслуги Петропавловск-Камчатский получил звание «Город воинской 

славы»? 

Какие районы Камчатки вы знаете? 

Какие вы знаете известные предприятия Петропавловска-Камчатского и чем 

они занимаются? 

Наши воспитанники проявили терпение, усидчивость и настойчивость в поиске 

ответов, отрадно заметить и проявили собственную инициативу в обращении за по-
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мощью к учителям школ. Так, например,  учитель географии школы № 26   Г. Ф. Ан-

тропова помогла Гале Просвиркиной с поиском ответов на ряд вопросов. 

В национальной доктрине образования РФ определено «система образования 

призвана  обеспечить историческую преемственность поколений и развитие нацио-

нальной культуры, воспитания бережного отношения к историческому и культурному 

наследию России», следовательно,  мы ответственны за формирование у детей куль-

туры взаимодействия с окружающими людьми, на основе национального богатства 

родного Края. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
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 «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 

Профилактика правонарушений и преступлений в общеобразовательных учре-

ждениях  не только юридическая, но и социально-духовно-нравственная проблема, 

поскольку речь идет о человеке, об уважении его прав, о защите его чести и достоин-

ства, о воспитании в нем духовно-нравственных-патриотических ценностей, а также 

высших моральных принципов. В настоящее время, когда идут масштабные процессы 

социально-экономических и политических изменений в обществе, особенно трудно 

приходится несовершеннолетним с их еще не устоявшимся мировоззрением, систе-

мой ценностей.  Бездуховность и ее результат – потребительско-эгоистическое отно-

шение к жизни порождают у многих несовершеннолетних подростков к безынициа-

тивности, безразличие к себе и другим. В каждой школе действуют дополнительные 

факторы, влияющие на рост или, наоборот, снижение уровня правонарушений или 

преступлений. Причины правонарушений, преступлений несовершеннолетними 

детьми кроется в спецификой социальных, экономических, культурных, и психологи-

ческих факторов, способствующих совершать противоправные действия некоторых, 

не способных сопротивляться их воздействию, различать положительные и отрица-

тельные стороны окружающей среды.   

К сожалению, возрастная особенность несовершеннолетних сказывается на их 

поведении. Если к 7-10 годам у подростка на основе восприятия формируется сужде-

ния, то к 13-15 годам на основе суждений у подростка возникают убеждения. Он уже 

убежден, что для него можно и что нельзя, а с достижением 18-летия, возникает ми-

ровоззрение на основе суждений и убеждений. 

Прежде всего, школа должна готовить для общества гражданина, не только 

объяснять ему прошлое, но и готовить к настоящему и будущему, указать ценностные 

ориентации для понимания причин преступного поведения. Но объявив ребенка пло-

хим, трудным подростком из-за отсутствия прилежания и т.п., проще отчислить из 

школы, как не соответствующего прилежному поведению ученика. Ну а родители не 

могут нанять репетитора для 100% успеваемости ученика, то, что происходит теперь 

в школах. Ученик начинает дома и в школе чувствовать себя «плохим», изолирован-

ным от общества. Такое отношение к учебе существенно затрудняет их социализацию 

в процессе исправления и перевоспитания. Кто подобный путь прошел, начинается 

физиологический рефлекс, такие поведенческие реакции, как тяготение к общению 

себе подобными, к подражанию и несовершеннолетний ребенок находит себя в досу-

говом поведении. Встретившись себе подобными, подросток сразу почувствует себя 

его понимающих и принятых в их среду, т.к. он находит здесь гармонию от семейно-

школьного дискомфорта. И данный процесс естественен.     

 Какие обстоятельства побуждают несовершеннолетних к совершению данных 

преступлений?  Прежде всего, необходимо отметить: кризисное состояние экономи-
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ки, сложные политические процессы затрудняют понимание несовершеннолетними 

своего места в обществе, перспектив своего будущего. Вследствие этого несовершен-

нолетние теряют общественные интересы, становятся безразличны как к собственной, 

так и к судьбе других лиц. Более того, совершив правонарушение, преступление, под-

ростки не осознают объема посягательства и не в полной мере предвидят юридиче-

ские и социально-психологические последствия, влекущие за собой изменения в соб-

ственной судьбе.  Наиболее распространенные недостатки в воспитательной работе с 

несовершеннолетними: неправильный выбор мер педагогического воздействия на не-

дисциплинированных обучающихся, однообразие форм воспитательной работы, зло-

употребление словесными формами воспитания и др.  

Каждая школа заинтересована и ищет пути решения повышения эффективно-

сти воспитательной работы и качества образования. В настоящее время особое значе-

ние приобретает углубление и расширение знаний. В нашей школе имеется опыт ра-

бот православных классов, где внедрен факультативный предмет «Основа православ-

ной культуры», который был введен как экспериментальный в 2012-2013 уч.г. с 1-ых 

классов. Образовательные, развивающие, воспитывающие задачи реализуется в шко-

ле не только в процессе обучения, но и во внеклассной и внеурочной деятельности, 

т.к. на образование влияет уровень воспитанности несовершеннолетнего ребенка. Об 

актуальности изучения предмета ОПК и духовно-нравственного воспитания в школе 

свидетельствовали (на тот период времени) многие кризисные явления современной 

жизни: употребления ПАВ, спиртосодержащих напитков, низкий уровень обществен-

ной морали, утрата семейных ценностей, упадок патриотического воспитания и др.  

Именно, в основе учебно-воспитательного процесса ОПК заложены базовые нацио-

нальные ценности: исторические основы православной культуры России, патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, искус-

ство и литература, природа, человечество.   

Как показывает практика и исследования обучающихся православных классов, 

обучающиеся и родители стали активными участниками в проведении православных 

праздников в храме, в школе, школьных, городских и республиканских научно-

практических конференциях, конкурсах. Как показало анкетирование педагогов, де-

тей и их родителей, большинство родителей и педагогов выступили за введение курса 

«Основы православной культуры». Надо отметить, что в православных классах отсут-

ствует совершение детьми преступлений и правонарушений и семей, находящихся в 

социально опасном положении, более того родители занимаются и интересуются вос-

питанием и обучением своих несовершеннолетних детей.  

Нам педагогам, необходимо помогать подростку, видеть свою жизненную пер-

спективу в соответствии с его реальными возможностями, но без несправедливого 

ущемления его прав и законных интересов. В этом деле нам всем нужна всеобъем-

лющая Любовь, только она есть глава, корень, источник и мать всех благ...  

Воспитание духовной личности возможно только совместными усилиями се-

мьи, образовательного учреждения и государства.  
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А. В. Ковалевская, 

зам. директора по учебно-воспитательной работе  

ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» СП 10 

 

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ОН-ЛАЙН … 

 

Интернет проник почти в каждый дом и рабочий офис, не оставляя безопасного 

места для тех, кто хотел бы от него укрыться. 

Компьютеры, ноутбуки, планшеты – современные гаджеты. Все это способству-

ет развитию нового вида зависимости, которая все чаще трактуется как интернет-

зависимость. Но сегодняшняя ситуация в стране и в целом мире, вынуждает нас все 

больше и больше прибегать к статусу «онлайн» в сети.  

Дети, школьники, студенты, педагоги – мы все ушли «онлайн». 

Если ли риски и опасности в этом мире?  И однозначно мы можем ответить на 

данный вопрос, что да они есть. 

Это не только риски психологической зависимости, и риски связанные с нашим 

здоровьем, это риски которые связаны с преобладаем агрессии с помощью электрон-

ных средств коммуникации. 

Если раньше травля в школе принимала грубые физические или вербальные 

формы, то теперь школьное насилие принимает более изощренную форму, которая на-

зывается кибербуллингом. 

Как трактует современный психологический словарь: Кибербуллинг – это вид 

травли с применением интернет-технологий, включающий оскорбления, угрозы, клеве-

ту, компромат и шантаж, с использованием личных сообщений или общественного ка-

нала. Если при обычном буллинге используются вербальные и физические акты наси-

лия, в том числе и психологического, то для кибербуллинга нет необходимости лично-

го присутствия. Все действия совершаются с использованием имейлов, сообщений в 

мессенджерах и соцсетях, а также посредством выкладывания фото- и видеоматериа-

лов, содержащих губительную для репутации жертвы информацию, в общественную 

сеть. 

Новый уровень буллинга пришел в жизнь благодаря легкой доступности мо-

бильных средств связи, сотовых телефонов, планшетов и компьютерной коммуника-

ции. Издевательства с помощью звонков на мобильные телефоны, текстовых сообще-

ний, интерактивных игр и социальных сетей быстро стали преобладающими формами 

насильственных действий в пределах школы, техникума и других учебных заведений, 

но также проникли и в частную жизнь детей школьного возраста, от них не спрятаться 

в безопасной среде ни в какое время суток. 

Кибербуллинг включает в себя «издевательства или домогательства с использо-

ванием любого электронного средства, которое может включать в себя электронную 

почту, обмен сообщениями, блоги, онлайн-игры и вебсайты». 

На страницах СМИ достаточное внимание уделяется проблемам насилия в шко-

ле, а кибербуллинг по-прежнему не получает достойного внимания ни в средствах мас-

совой информации, ни в научных кругах, хотя исследования подтверждают, что такого 

рода травля давно уже перестала быть «детской шалостью» и вносит свою печальную 

лепту в статистику психических расстройств подростков, что приводит к деструктив-

ному поведению.  

Все издевательства в сети могут быть гораздо страшнее, ведь мы не знаем, кто 

скрывается под ником или аватаркой, за очередным сообщением или звонком. Это все 
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ставит под угрозу психическое состояние здоровья наших детей. Анонимность в ин-

тернете может позволять долгое время хулигану оставаться безнаказанным, а  жертвы 

кибербуллинга существуют в страхе и тревоге 24 часа в сутки. 

Кибербуллинг проявляется  во всяческом издевательском заявлении, будь то 

изображение или порочащий текст. У тех, кто занимается кибербуллингом, есть воз-

можность распространить информацию в Интернете так, что ее просмотрит огромное 

количество людей, тем самым влияя на общественное мнение, т.е. на психологические 

механизмы социального восприятия.  

А все это, как известно, может  повлиять на успехи жертв кибербуллинга в уче-

бе; постоянные насмешки друзей приведут к устойчивой неуверенности в себе. 

По статистике более 80% учащихся школ, колледжей имеют странички в соци-

альных сетях, они вступают в споры, дискуссии на различные темы под разными опуб-

ликованными постами. И здесь необходимо всегда быть внимательными  к тому, кто 

провоцирует Вас на агрессию.  

Помните, что любые последствия нашего психического состояния могут про-

явиться спустя годы. Подростки, пострадавшие от какого либо насилия, в том числе и 

Интернет-насилия, становясь взрослыми, часто страдают бессонницей, психическими 

расстройствами, склонны к подозрительности, тревожности, депрессивности и суици-

дальному поведению.  

Те же субъекты, которых мы можем назвать «тиранами» и источником кибер-

буллинга, тоже страдают от психологических последствий своего девиантного поведе-

ния: став взрослыми, они имеют очень большие шансы остаться одинокими, т.к. бул-

линг развивает у них склонность к нарциссизму, догматизм, авторитарность, комплекс 

превосходства над остальными. 

Агрессивное поведение в подростковом возрасте нередко приводит к проблемам 

с социальной адаптацией, как  на работе, так и  в семье. 

Напомню некоторые постулаты для профилактики кибербуллинга в Интернете:  

1. Не передавайте пароль третьим лицам от ваших «страничек», аккаунтов, мобильных 
приложений 

2. Заходя в приложения с чужих устройств, контролируйте и проверяйте «выход» с 
вашей странички 

3. Если вы видите, что собеседник провоцирует Вас на спор, оскорбляет, агрессирует – 

покиньте данную страничку в сети Интернет, не вступайте с ним в дискуссию. 

4. Периодически меняйте пароль для входа в приложения. 
5. Блокируйте хулигана – большинство устройств имеют параметры, которые позво-

ляют блокировать электронную почту, мгновенные сообщения или тексты от конкрет-

ных людей. 

6. Помните о том, что кибербуллинг – наказуем,  доверяйте родителям, информируйте 

Ваших учителей, психолога, социального работника. 

В заключение хочу пожелать всем нам, как можно скорее выйти всем из режима 

«онлайн». Больше читайте печатных книг, общайтесь непосредственно лично друг с 

другом, гуляйте, занимайтесь спортом, посещайте музеи и выставки – это так прекрас-

но быть «оффлайн». 
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А. С. Колесникова,  

студентка Белгородского государственного национального  

исследовательского университета 

 (научный руководитель – О. И. Еременко, к.филол.н, доцент), г. Белгород 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА  

(НА МАТЕРИАЛАХ ФОЛЬКЛОРА) 

 

В последние годы стало приоритетным обращение к народной педагогической 

культуре с ее истоками и традициями. Возрождение исторической памяти народа, 

возросший интерес к своему духовному наследию, – все это поставило перед школой 

задачу формирования нравственно развитой, жизнестойкой, национально сознающей 

себя личности; выдвинуло новые требования к содержанию обучения родному языку 

как хранителю и выразителю духовных ценностей народа. 

Актуальность обращения в процессе обучения и воспитания к национальным 

обычаям и традициям нашла отражение и частных методиках, в частности в лингво-

дидактике. В настоящее время утверждается культуроведческий аспект в преподава-

нии родного языка, наблюдается обостренный интерес к кумулятивной (культуронос-

ной) функции языка, предполагающий духовное развитие личности школьника, его 

последовательное приобщение к национальной культуре, формирование националь-

ного самосознания, возрождение отношения к языку как феномену человеческой 

культуры. Одной из целей преподавания родного языка сегодня объявляется форми-

рование культуроведческой (этнокультуроведческой) компетенции, которая «предпо-

лагает осознание языка как формы выражения национальной культуры. Формирова-

ние культуроведческой компетенции обеспечивает совокупность знаний о материаль-

ной и духовной культуре русского народа, о его социально-культурных стереотипах 

речевого общения, единицах с национально-культурным компонентом значения»
32

. 

Знакомство на уроках родного языка с национально-культурными стереотипами 

речевого поведения, с единицами языка с национально-культурным компонентом 

значения, кроме формирования культуроведческой компетенции, будет способство-

вать и формированию этнической идентичности учащегося. Этническая идентичность 

– это, в первую очередь, результат когнитивно-эмоционального процесса осознания 

ее представителем этноса, определенная степень отождествления себя с ним и обо-

собления от других этносов»
33
. В то же время «этническая идентичность – это не 

только осознание своей тождественности с этнической общностью, но и ее оценка, 

значимость членства в ней, разделяемые этнические чувства»
34

. 

Формирование этнокультурной идентичности происходит в процессе формиро-

вания этнического самосознания и этнической осведомленности, которая включает в 

себя знания о своем народе, его культуре, обычаях, языке. По мнению ученых, имен-

но в младшем школьном возрасте ребенок начинает четко идентифицировать себя со 

своей этнической группой, начинает видеть основания идентичности: национальность 

родителей, место проживания, родной язык. У детей этого возраста просыпаются на-

циональные чувства. Следовательно, в младшем школьном возрасте следует уделять 

                                                           
32

 Обучение русскому языку в школе: Учебное пособие для студентов педагогических вузов / Е.А. Быстрова и 

др. - М., 2004. – 240 с. 
33

 Хотинец В.Ю. Этническое самосознание / В.Ю. Хотинец. - СПб., 2016. – 321 с. 
34

 Кукушкин В.С. Этнопедагогика: учебное пособие / В.С. Кукушкин. - М., 2002. – 304 с. 
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серьезное внимание формированию этнокультурной идентичности, которая предпо-

лагает обязательную этнокультурную осведомленность. Уроки родного языка в свете 

современных культурологических подходов должны стать средством формирования 

национального сознания, русской языковой картины мира, а следовательно, и средст-

вом формирования этнокультурной идентичности.  

Приобщение учащихся к народной культуре средствами русского языка дает 

возможность формировать у учащихся этнокультурную идентичность. Элементы на-

родной культуры широко используются в первоначальном курсе русского языка. Это 

загадки, пословицы, поговорки, то есть произведения устного народного творчества, 

которые значительно обогащают уроки русского языка, повышая интерес и к изуче-

нию языка, и к самому предмету – русский язык. И конечно, такой этнокультурологи-

ческий материал способствует формированию у учащихся национального самосозна-

ния, поскольку знакомит с жизнью русского народа, его взглядами на окружающий 

мир, раскрывает национальный менталитет, помогает учащимся осознать свою при-

надлежность к русской нации и формирует гордость и восхищение удивительными 

творческими способностями, присущими русскому человеку. Считаем, что любая те-

ма, изучаемая на уроках русского языка, будет усваиваться эффективнее, если на уро-

ке используется этнокультурологический материал. К сожалению, учителя начальных 

классов не всегда используют такой материал, поскольку пока не разработано мето-

дических рекомендаций по его применению в учебном процессе при изучении кон-

кретных грамматико-орфографических тем. 

В процессе экспериментального исследования, проводимого нами в период пе-

дагогической практики, на уроках русского языка работа велась по принципу макси-

мального введения пословиц, поговорок, загадок в процесс обучения. В структуру 

уроков русского языка при изучении темы «Склонение имени существительного» 

обязательно включались пословицы, поговорки, загадки с целью знакомства с куль-

турой русского народа, расширения этнокультурной осведомленности обучающихся 

и формирования на этой основе этнокультурной идентичности. Фольклорный матери-

ал при изучении темы «Склонение имени существительного» использовался нами на 

различных этапах урока: при объяснении нового материала, его закреплении, для ор-

ганизации творческих работ различного вида диктантов. Подбирая фольклорный ма-

териал к урокам русского языка, мы учитывали наличие в нем изучаемых граммати-

ческих форм. Так, на этапе объяснения нового материала пословицы и поговорки 

служили иллюстративным материалом при объяснении конкретной темы урока. Объ-

яснение нового материала по теме «Родительный падеж» велось на основе следую-

щих пословиц, в которых используются имена существительные в форме родительно-

го падежа: Не узнавай друга в три дня, узнавай в три года. Не имей сто рублей, а имей 

сто друзей.  

При объяснении темы «Именительный падеж» использовались загадки: Сам 

алый, сахарный, кафтан зелёный, бархатный; Висит груша нельзя скушать. 

На этапе закрепления нового материала учащимся для выполнения заданий 

предлагались карточки с пословицами и поговорками. Для этапа закрепления нового 

материала мы подбирали также пословицы, поговорки, загадки, в которых встречался 

изучаемый грамматический материл. Приведем некоторые примеры заданий, которые 

использовались нами при закреплении темы «Склонение имён существительных» 

предлагались следующие задания. 

Задание 1. Спишите пословицы, ставя данные в скобках существительные в 

нужном падеже. Обозначьте падеж. 
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1. Не ищи шишки под (дуб), жёлуди под (ёлка). 
2. Кто мечтает о (победа), тот не думает о (смерть). 

3. Золотая клетка (соловей) не красит. 
Задание 2. Спишите пословицы, найдите существительные, определите падеж, выде-

лите окончания. 

1. Хорошо птичке в золотой клетке, а ещё лучше на зелёной ветке. 
2. Рано пташечка запела, как бы кошечка не съела. 

3. Без букваря и грамматики не учатся математике. 
4. При солнышке тепло, при матери добро. 
Задание 3. Определите склонения имён существительных в следующих загадках. 

1. Два братца пошли в воду купаться. 
2. Лежал, лежал да в речку побежал. 
3. Щука хвостом махнула, лес погнула. 

Задание 4. Отгадай загадки. Спиши. Напиши отгадки. Укажи падеж выделен-

ных существительных. 

1. Рогатая, хвостатая 

 Рогом проткнет, 

 Хвостом починит. 

 2. Шевельнул бородкой гном, 

 И вошел хозяин в дом. 

 Задание 5. Прочитай пословицы, вставляя подходящие по смыслу слова. 

 1. Не спеши языком, торопись ... 2. Что написано пером, не вырубишь ... 3. Де-

рево ... живет, дерево и воду бережет. 4. Март с водой, апрель с ... 5. Февраль силен 

метелью, а март ... 6. Октябрь землю покроет – где листиком, где ... 

 Спиши, вставляя подходящие по смыслу слова. В каком падеже стоят слова, 

которые ты вставил? Докажи. 

 Слова для справок: водой, топором, травой, снежком, капелью, делом. 

 Задание 6. Отгадай загадки. 

 1. С утра сижу я на реке, 

 Подъемный кран держу в реке.  

 2. Льется речка – мы лежим. 

 Лед на речке – мы бежим. 

 Спиши загадки и отгадки, вставляя пропущенные буквы. Найди существитель-

ные в предложном падеже. Докажи, что ты правильно определил падеж.  

 Задание 7. Закончи пословицы. Выпиши имена существительные, определи их 

падеж и склонение. 

Грамоте учиться ... (всегда пригодиться). 

Всякая птица ... (свое гнездо любит). 

Не зная броду ... (не суйся в воду). 

 Без хозяина земля ... (круглая сирота). 

 Кто за правду горой... ( тот истинный герой). 

 Не красна изба углами, а ... ( красна пирогами). 

 Задание 8. Прочитай пословицы. Объясни их смысл. Выпиши словосочетания с 

существительным в родительном падеже.  

 У каждого месяца свои порядки. Кто любит науки, то не знает скуки. 3. Без 

труда не вынешь и рыбки из пруда. 4. Без дождя и трава не вырастет. 5. Без заботы и 

репы не вырастишь. 

Народные изречения использовались нами также и для развития речевых навы-
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ков младших школьников, например, учащимся предлагалось придумать небольшой 

сюжет после предварительного исследования той или ной пословицы, разъяснения ее 

смысла: Каков рыболов, таков и улов; Дружба как стекло: разобьешь – не сложишь.  

Таким образом, в ходе формирующего эксперимента на всех этапах урока ве-

лась целенаправленная работа по расширению этнокультуроведческой осведомленно-

сти младших школьников, знакомству их с традиционной культурой русского народа 

в процессе использования фольклорного материала. Мы убедились, что работа по ис-

пользованию фольклорного материала с целью формирования этнокультурной иден-

тичности будет проходить эффективно, если: учитель систематически использует на 

уроках языковой материал этнокультурологической направленности; организует ра-

боту с таким материалом методически целесообразно с учетом его содержательных и 

воспитательных возможностей; привлекает учащихся к поисково-исследовательской 

деятельности по подбору такого материала к изучаемым темам. 
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ К ШКОЛЕ МЛАДШИХ 

 ШКОЛЬНИКОВ С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ 

 

Проблемы детей, имеющих нарушения поведения, связанные с ними трудности 

обучения в настоящее время особенно актуальны. Постоянно возбужденные, невни-

мательные, непоседливые и крикливые, такие дети приковывают к себе внимание 

учителя, которому необходимо следить, чтобы они сидели спокойно, выполняли за-

дания, не мешали одноклассникам. Эти школьники на уроке постоянно заняты свои-

ми делами, их трудно удержать на месте, заставить выслушать задание и тем более 

выполнить его до конца. Учителя они «не слышат», все теряют, все забывают. Они 

неудобны учителям в силу своей чрезмерной активности и импульсивности. А так как 

современная школа представляет собой систему норм, правил, требований, регламен-

тирующих жизнь ребенка, то можно говорить о существующей системе обучения как 

о не приспособленной к работе с гиперактивными детьми. 

Именно поэтому в последние годы проблема эффективности обучения гиперак-

тивных детей становится все более актуальной и обсуждаемой. Так, еще несколько 

лет назад в начальных классах гиперактивных детей было по одному-два в классе, а 

сейчас в эту группу попадает уже около 20-30% учащихся. И этот процент постоянно 

растет. При всех существующих проблемах поведения интеллектуальные функции 

гиперактивного ребенка не нарушены, и такие дети могут успешно осваивать про-

грамму общеобразовательной школы при условии соответствия требований школьной 

среды возможностям ребенка. Однако сама система обучения, особенно на первых 

этапах пребывания гиперактивных детей в школе, является для них психотравми-

рующей и приводящей к возникновению у этих детей дезадаптивных состояний.  

Проблемы гиперактивных детей требуют комплексной работы родителей, вра-

чей, а также педагогов и психологов. Роль педагогической коррекции заключается в 

том, чтобы обеспечить комплексный подход к проблемам гиперактивного ребенка и 

гарантировать успех в преодолении негативных проявлений данного синдрома в пе-

риод адаптации к школе, а также в дальнейшем обучении. 

С учетом того, что работа носит исследовательский характер, были определены 

компоненты методологического аппарата.  

Объект исследования: адаптация к школе детей младшего школьного возраста с 

гиперактивностью. 

Предметом исследования являются психолого-педагогические условия адапта-

ции к школе детей с гиперактивностью. 

Целью исследования - изучение психолого-педагогических условий адаптации 

к школе младших школьников с гиперактивностью.  

В соответствии с целью были определены задачи исследования: 

1.Раскрыть понятие гиперактивности и её причины. 

2.Рассмотреть признаки гиперактивности у младших школьников. 

3.Определить психолого-педагогические условия адаптации к школе детей с 

гиперактивностью. 

4.Проанализировать сложности адаптации к школе детей с гиперактивностью. 
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Методы исследования: изучение литературы, изучение опыта педагогов, ана-

лиз, синтез, обобщение, абстрагирование. 

В ходе исследования были рассмотрены понятия гиперактивности разных авто-

ров. Наиболее полно данное состояние раскрывает Н.Н. Заваденко, профессор, доктор 

медицинских наук, заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской 

генетики педиатрического факультета Российского национального исследовательско-

го медицинского университета имени Н.И. Пирогова МЗ РФ. Гиперактивностью счи-

тается патологическое состояние, имеющее нейробиологическую природу и не яв-

ляющееся результатом распущенности или плохого воспитания. Проявляется несвой-

ственными для нормальных возрастных показателей чрезвычайной двигательной ак-

тивностью, дефектами внимания, отвлекаемостью, импульсивностью поведения, про-

блемами во взаимоотношениях с окружающими [1].  

Основными причинами гиперактивности у детей могут быть генетические (на-

следственная предрасположенность), биологические (родовые травмы), социально-

психологические (алкоголизм родителей, плохие условия проживания), а также нега-

тивное влияние окружающей среды на организм человека [2]. 

Основными признаками гиперактивности являются: расстройства внимания, 

отвлекаемость, чрезмерная двигательная активность, импульсивность, непредсказуе-

мость и психоэмоциональная неустойчивость поведения. Признаки гиперактивности 

исчезают по мере взросления, а импульсивность и дефицит внимания могут сохра-

няться и во взрослой жизни [7].  

Большого внимания заслуживает вопрос сложности адаптации к школе детей с 

гиперактивностью. Адаптация к школе - процесс перестройки познавательной, моти-

вационной и эмоционально – волевой сфер ребёнка при переходе к систематическо-

му, организованному школьному обучению. Успешность такой перестройки зависит 

от уровня развития интеллектуальных функций, эмоционально – волевой сферы, 

сформированности коммуникативных навыков [8]. 

Дети с гиперактивностью испытывают такие трудности в адаптации к школе: 

сложности в общении с окружающими (вследствие речевых нарушений и отклоняю-

щегося поведения); невозможность длительной концентрации внимания на уроке; по-

вышенная отвлекаемость и активность, что затрудняет усвоение необходимой ин-

формации; затруднение в выполнении инструкций учителя. Комплексная работа с ги-

перактивными детьми, оказывает наибольшее влияние на формирование правильных 

поведенческих установок и развитие когнитивной сферы учащихся; улучшает повсе-

дневную учебную деятельность без выраженного влияния на показатели успеваемо-

сти [3]. 

При благоприятной ситуации ребенок с гиперактивностью преодолевает пер-

вые трудности школьной адаптации, наблюдается стабильное эмоциональное состоя-

ние и самомнение, при затрудненном протекании адаптации ребенок закрывается в 

себе, что влечет за собой деформирование развития.  

В процессе исследования были разработаны рекомендации педагогам и родите-

лям по адаптации к школе детей с гиперактивностью. 

Рассмотрим наиболее значимыми из них: нужно быть экспрессивным педаго-

гом, интересным для ребенка; лучше снизить требования к аккуратности в начале ра-

боты, чтобы сформировать чувство успеха;  нужно давать короткие и конкретные ин-

струкции; изменяйте режим урока - устраивайте минутки активного отдыха с легкими 

физическими упражнениями; расписание занятий должно быть постоянным, так как 

дети с гиперактивностью часто забывают его; работа с гиперактивными детьми долж-
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на строиться индивидуально; оптимальное место для гиперактивного ребенка - в цен-

тре класса, напротив доски. Он всегда должен находиться перед глазами учителя;  

- совместно с психологами помогите ребенку адаптироваться в условиях школы 

и классном коллективе - воспитывайте навыки работы в школе, обучайте необходи-

мым социальным нормам и навыкам общения. 

Также разработаны рекомендации для родителей: 

- хвалите ребенка в каждом случае, когда он этого заслужил, подчеркивайте 

даже незначительные успехи; 

- заведите дневник самоконтроля и отмечайте в нем вместе с ребенком его ус-

пехи дома и в школе; 

- избегайте завышенных или наоборот заниженных требований к ребенку. Ста-

райтесь ставить перед ним задачи, соответствующие его способностям; 

- поддерживайте дома четкий распорядок дня; 

- развивайте у него осознанное торможение, учите контролировать себя. Перед 

тем как что-то сделать, пусть посчитает от 10 до 1; 

- полезна ежедневная физическая активность на свежем воздухе - длительные 

прогулки, бег, спортивные занятия. 

Для того чтобы помощь ребенку с гиперактивностью была результативной, 

учитель должен работать вместе с родителями и специалистами. Работа с гиперактив-

ным учеником должна носить индивидуальный характер, тем более, если имеются 

трудности школьной адаптации. На учителе лежит особая ответственность, поскольку 

именно в его руках находится формирование у ребенка самооценки, а также достиже-

ние определенных успехов.  
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СЛОВО О РОДНОМ КРАЕ 

(внеклассное мероприятие) 

В этом году наша республика отмечает 100летний юбилей. Все чаще и чаще мы 

встречаем среди молодого поколения тех, кто не знает и не интересуется историей 

своего края. Именно с воспитания любви к родному краю начинается воспитание 

любви к Родине. Данное мероприятие проводилось в рамках внеурочной деятельно-

сти в 1 классе накануне празднования 100-летнего юбилея республики. В юбилейный 

год в работе классного руководителя намечены мероприятия связанные с историей 

республики. Данное мероприятие является начальным этапом в работе над проектом 

«Моя малая родина». Проект в рамках уроков окружающего мира. Форма для меро-

приятия взята беседа – диалог. Данная форма на этом этапе наиболее подходящая, де-

ти обучаются второй месяц. Для достижения цели и задач применяю различные мето-

ды, приемы, технологии. 

Методы: словесный, наглядный 

Приемы: анализ, момент неожиданности 

Технологии: здоровьесберагающие, информационные, игровые  

Для подготовки к мероприятию использовались скаченные в интернете ресурсы 

(мультфильм, видео, аудио файл). 

Данная разработка, может быть, полезна для учителей начальных классов при 

изучении тем о родном крае. 

Цель: формирование чувства патриотизма, любви к малой родине 

Задачи: расширить знания детей о республике; учить чувствовать красоту родной 
земли; прививать любовь к родному краю; воспитывать чувство гордости и уважения 
к людям, проживающих на родной земле. 
Оборудование:  компьютер; проектор; аудио файл песня «Марий Эл – республика 

моя»; видеофайл в формате MP4 «Мы живём в России – Марий Эл» (видео энцикло-

педия нашей страны) 

План 

I. Организационная часть 

Эмоциональный настрой 

II. Мотивация 

Аудиофайл «Марий Эл – республика моя» 

Стих С. Вишневского «Марийский край» 

III. Актуализация 

Беседа 

Словарная работа 

Просмотр мультфильма «Мы живём в России – Марий Эл» 

IV.Обобщение знаний детей о республике 

Блицопрос 

V.История республики 

1. Столетний юбилей республики  

VI.Физкультминутка (танцевальная) 

VII.История республики(продолжение) 
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VIII. Красота республики 

Просмотр видео на песню «Край мари» 

IX. Республика – мой дом 

X. Рефлексия 

Любовь к родной природе – один из важнейших  
признаков любви к своей стране 

 К.Паустовский 

 

I.Организационная часть. 

II. Мотивация 

1.Звучит 1 куплет песни «Марий Эл – республика моя» 

2. Стихотворение С. Вишневского «Марийский край»  

3. Беседа  

-Ребята, о каком крае звучало в песне и в стихотворении 

-Сформулируйте тему нашего классного часа 

III. Актуализация 

 

1.Беседа 

   Все мы с вами родились в Марий Эл, значит для каждого из нас республика это ме-

сто, где мы родились, это наш дом, наша малая родина  

-Ребята, а как вы понимаете это выражение «Малая родина»? 

  2. Словарная работа  

У каждого человека есть место, самое дорогое, особенное, где бы он ни жил на 

этой огромной планете. Место это называют «малой родиной». 

У кого-то малая родина – это большой город или крупный посёлок, а у кого-то 

– маленькая деревушка. И где бы ни жил человек потом, его все время тянет в родные 

места, потому что именно здесь живут его родители, друзья, родственники, здесь его 

корни. Мы с вами родились в республике Марий Эл, значит, для нас Марий Эл и есть 

малая родина. 

3.Продолжение беседы 

Давайте подумаем, а может ли у человека быть две Родины? 

Да, ребята у каждого человека две родины – большая и малая. Большая – это страна, в 

которой живем, а малая это место, где родились. 

Наш край – это частица большой страны.  

Как называется страна, в которой мы живем? 

- Да, наша большая Родина – Россия. Она как огромная река. А река, какая бы не была 

большой, берет свое начало с ручейка. Так и Родина для нас начинается с места, где 

мы родились, с малой родины. 

 Мы должны знать свой край, его историю, иначе нельзя по-настоящему научиться 

любить свою Родину. 

Великий русский писатель Константин Паустовский говорил: 

Любовь к родной природе -один из важных признаков любви к своей стране. 

Поэтому разговор о Родине мы начинаем с разговора о нашей республике. 

-А сейчас мы посмотрим мультфильм «Мы живём в России – Марий Эл» 

Просмотр мультфильма из цикла видео энциклопедия о нашей стране 

IV. Обобщение знаний детей о республике 

1.Блицопрос 

-Как называется наша страна? 
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-Как называется наша малая родина? 

-Столица нашей республики? 

-Главные символы республики это? 

V.История республики 

1. Беседа 

-Ребята, у каждого из вас есть главный день, день, когда вы появились на свет.  

А, как вы думаете, у нашей республики есть такой день? 

Да, конечно. Главный день для нашей республики — это 4 ноября – это день рожде-

ния республики. Этот день мы, жители республики должны знать все.  

А кто -нибудь знает сколько лет исполняется республике? 

В этом году республика будет отмечать 4 ноября 100 лет. 

В 1920 году 4 ноября образовалась республика, этот день – ДЕНЬ рождения респуб-

лики 

VI.Физкультминутка 

Музыкально-танцевальная разминка 

Марийский народ очень музыкальный народ, любит петь и танцевать. Народные 

праздники всегда сопровождаются народными песнями и танцами. А у нас скоро день 

рождение республики, а это праздник. И мы с вами сейчас попробуем исполнить тан-

цевальные движения. 

Звучит марийская плясовая, под музыку выполняются простые танцевальные движе-

ния 

VII. История республики (продолжение) 

-А как вы думаете 100 лет — это много или мало? 

Конечно, это юбилей достойный для такой маленькой республики. 

Но если рассматривать историю республики в истории России, то время нас отправит 

в старинную крепость, которую приказал построить русский царь Иван Грозный в 

день святых Козьмы и Дамиана. А было это в далеком 1583 году, то есть 437 лет на-

зад. Именно столько лет самому старинному городу в нашей республике. Удивитель-

но республике 100 лет, а старинному городу в республике 437. 

VIII.Красота края 

1Беседа 

Край заповедных лесов и озер называют нашу республику или жемчужиной 

Поволжья. На красоту лесов смотришь и наглядеться не можешь. Родниковую воду 

пьешь и напиться не можешь, а поля – как скатерть – самобранка, одаряющая и хле-

бом, и овощами.   

Я предлагаю посмотреть и оценить красоту республики и ее столицы и послу-

шать прекрасную песню «Край мари» в исполнении известного певца Дмитрия Мали-

кова 

Просмотр видео фильма 

IX.Республика Марий Эл - мой дом 

Послушайте, ребята приготовили сообщения. 

У каждого человека есть свой родной дом. Дом, в котором живут родители и близкие 

люди, где его любят и ждут.  

Ах, как хорошо дома, где чисто, уютно, где пахнет испеченными мамой блинами, где 

знаком каждый уголок.  

Учеными доказано, что человек половину своей жизни проводит дома.  

Поэтому мы должны бережно относится к тому, что дает нам природа, гордится 

людьми, которые живут и трудятся в республике.  
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И с гордостью говорить: Я ЖИВУ В МАРИЙ ЭЛ. 

X.Рефлексия 

1.Подведение итогов 

-Как вы понимаете выражение малая родина? 

-Главный день для нашей республики какой? 

-Сколько лет отмечает наша республика? 
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Н. В. Пузырева, 

старший воспитатель  МБДОУ «ЦРР-д/с «Дельфин» г. Абакан 

 

 ЭЛЕКТРОННЫЕ ГАДЖЕТЫ: НЕСУТ ВРЕД ИЛИ ПОЛЬЗА? 

 

Врачи, педагоги и психологи считают, что гаджеты могут оказать негативное 

влияние на психику ребенка и замедлить его развитие. К негативным последствиям 

использования компьютерных игр относится нарушение развития речи, когда объем 

словарного запаса и связная речь отстают от возрастной нормы. Дети, проводящие за 

компьютером все свободное время, не могут грамотно писать и связно излагать свои 

мысли. Психологи причину отставания в развитии речи детей видят в отсутствии 

практики устного общения и сужении кругозора. 

В дошкольном возрасте ведущим видом деятельности является сюжетно-

ролевая игра, в процессе которой ребенок вырабатывает схему взаимодействия со 

сверстниками. Компьютерная ролевая игра, в отличие от реальной, не позволяет ре-

бенку самостоятельно выстраивать сюжет: правила и роли уже запрограммированы 

создателем игры, и не учитывают ни возрастных особенностей дошкольника, ни его 

потребностей. Поэтому нарушается процесс усвоения социальных ролей. В такой иг-

ре ребенок занимает ведомую позицию. Кроме того, виртуальные игры не могут 

обеспечить развития гибкости мышления, навыков общения, творчества, т. к. имеют 

определенный алгоритм, который в процессе игры не меняется. 

Нагрузка на зрение. Люди, проводящие много времени за компьютером, стра-

дают от так называемого синдрома сухого глаза. Это связано с тем, что из-за посто-

янной концентрации внимания человек перед монитором реже моргает. Cтоит боять-

ся, если ребенок систематически держит экран на маленьком от себя расстоянии. Гла-

за вынуждены постоянно повышать резкость изображения, что чревато спазмом зри-

тельных мышц. Оптимальное расстояние между глазами и монитором –  60-70 см. 

 Снижение творческой активности. Страдает творческое воображение, не раз-

вивается способность мыслить образами. 

 Пониженный тонус мышц. Обратите внимание, когда вы играете в гаждеты, то 

сидите в одной позе. Это приводит к нарушению кровообращения в мышцах. После 

этого в ногах «покалывает», будто иголочки колют. Долгое сидение перед компьюте-

ром или с планшетом в руках лишает нас возможности двигаться, приводя к спазмам 

мышечных групп и нарушению осанки. Для детей это особенно опасно, так как их 

мышечный и костный скелет все еще находится в стадии развития. Отсюда и голов-

ные боли, которые проходят только после физической разминки или прогулки на. 

 Ущерб для эмоционального развития. Злоупотребление гаджетами приводит к 

формированию зависимости, когда ребенок все свободное время старается посвящать 

компьютерным играм и онлайн просмотру мультфильмов, отказываясь от других раз-

влечений.  

С другой стороны, такая зависимость появляется только в том случае, если у 

ребенка нет альтернативных интересов. Постоянно находясь дома без определенных 

занятий, ребенку проще потратить свободное время на компьютер. Но как только по-

являются другие развлечения (прогулки, кружки, игры с родителями), он достаточно 

легко обходится без гаджетов. 
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Л. П. Радюк, 

педагог-психолог, МБОУ «Черлакская гимназия,  Омская область, р.п. Черлак 

 

КЛУБНАЯ СРЕДА КАК СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ  

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ ПОДРОСТКОВ 

 

 Потребность в межличностном общении  в подростковом возрасте - важный 

фактор не только психического развития, но  и необходимое условие для становления 

гармоничной личности. Группа является одним из важных  инструментом в 

профилактике и  благополучном проживании подросткового кризиса. Группа  

предоставляет подростку все необходимые и важные условия для гармоничного 

развития личности. 

Ведущими мотивами общения со сверстниками в подростковом возрасте 

являются – желание быть в среде сверстников, что-то делать вместе,  желание занять 

определенное место в группе среди сверстников и одновременно стремление к 

личностной  автономии. Неудовлетворенность этих  базовых потребностей – является 

очень часто  источником отрицательных переживаний в подростковом возрасте. 

Подростковый возраст с одной стороны полон противоречий, с другой стороны 

обладает мощными ресурсами! При правильной поддержке подросток раскрывается, в 

случае её отсутствия формируется защитные механизмы, которые часто и являются 

причиной поведенческих нарушений и психосоматических заболеваний. 

 Создание психологического клуба для подростков  на базе  нашей гимназии 

предполагает, прежде всего, организацию доброжелательной и доверительной 

атмосферы для конструктивного общения подростков. Перечисленные условия 

являются самыми важными для создания клуба общения подростков. 

Следует отметить, что главными отличиями клубной деятельности от других   

заключается c одной стороны в отсутствии привязки к какому-либо предмету или те-

матической деятельности, а с другой стороны на первом  плане  в клубе  выступает 

общение с близкими по интересам людьми.  Другие отличительные черты  - добро-

вольное вхождение в объединение, общедоступность посещения клуба  для всех уче-

ников школы и  относительная стабильность состава. Мы приняли правила клуба, 

имеется своя  символика. 

Клубная форма работы позволяет развивать и укреплять неформальные взаи-

моотношения между подростками. Этому способствует доброжелательная обстанов-

ка,  условие свободного посещения занятий клуба,  выбор тем для обсуждения осуще-

ствляется с учетом общих интересов ребят. 

Нашему клубу «Гармония»  уже 5 лет. Одной из приоритетных задач  психоло-

гического клуба для подростков является удовлетворение потребности в общении, 

как одной из первостепенных необходимостей развивающегося человека. 

Принципы работы клуба «Гармония»: 

Принцип неформальных отношений: участие без принуждения, выбор тем 

встреч  происходит с  учетом интересов и пожеланий группы. 

Принцип безопасности -   открытая, эмоциональная  и доброжелательная атмо-

сфера, в которой без опасения  идет обмен опытом и  мнениями. 

Принцип регулярности: клуб открывает встречи каждую субботу. Тема каждо-

го занятия обозначается заранее с согласия участников и в соответствии с имеющейся 

программой. Длительность встречи  обычно 2 часа. 

Принцип проживания заключается в том, что подростки  проживают ситуации, 



391 
 

тем самым  транслируются психологические знания в том удобном  режиме и содер-

жании, к которым готовы члены клуба. Программа клубных встреч складывается в 

результате взаимодействия и обсуждения психолога и участников, с учетом интересов 

и возможностей сторон. 

Принцип доступности и открытости: клуб является  тем пространством, куда 

можно прийти самому, привести своего  друга и т. д. 

Эмоциональная  доброжелательная атмосфера  на встречах  клуба притягатель-

на для подростков. Открытый обмен  мнениями на занятиях  происходит, без опасе-

ния за возможные социальные последствия. Эмоциональным и содержательным ли-

дером в таком клубе является ведущий. 

Занятия включают  психологические игры и упражнения, элементы актерского 

мастерства, методы арт-терапии, дискуссии на интересующие темы. В процессе заня-

тий  у ребят появляется возможность: обсуждать волнующие темы и проблемы в ком-

пании сверстников; понять и принять  самого себя; обрести уверенность в собствен-

ных силах; психологически настроить себя на успех; выявить свои внутренние ресур-

сы; наконец, быть режиссером  собственной жизни. 

Деятельность в  клубе «Гармония»  включает  разные формы работы: часть за-

нятий в клубе проходит в форме дискуссий, развивающих игр и упражнений это так 

называемая регламентированная часть встречи  –  сюда входит и теоретический блок.  

Это блок может включать в себя  также психологическую диагностику и беседы по 

результатам тестирования, ответы на вопросы и тд. На них общение строится по 

принципу психотренинга. 

 С большим интересом восприняли подростки игру – тренажёр «Экзамен для 

подростков»  с применением кейс – технологий». Решение кейсов позволяет подрост-

ку взглянуть со стороны на себя, на родителей, на друзей, на ситуацию в семье. И 

здесь важен и полезен сам процесс анализа ситуаций и поиска решений. Мнения 

очень часто бывают разными, противоречивыми. Подростки учатся высказывать свои 

возражения и несогласия в мягкой корректной форме. Часто во время занятий исполь-

зуется работа с метафорическими картами». 

Увлекательными и полезными оказались для подростков освоение новых  на-

стольных игр «Профессиональное лото» и «Мир профессий будущего». 

 Вторая часть встречи в клубе – чаепитие. Это так называемое нерегламентиро-

ванное общение. Во время чаепития мы часто проводим упражнения «Что  у тебя но-

венькового?», «Ассоциации», «Комплимент». Хорошо встроились на этом этапе ви-

деолекции для подростков их обсуждения проводятся в это время: лекции М. Лабков-

ского «Как работать над своей самооценкой»,  М. «Как управлять тревожностью» 

Безруких, И Пинтосевич «Как ставить цели и др. Активно используем портал  «Билет 

в будущее» с видеокурсами. 

Деятельность подросткового клуба с психологической группой является   

моделью коррекционной и профилактической работы подростками. Следует  

отметить, что запрещённых тем для разговоров в клубе нет. Однако  хочу отметить 

примерные темы, которые интересуют ребят в большей степени: семейные проблемы 

– конфликты с родителями, переживания из-за ссор родителей друг с другом, 

переживания из-за развода родителей; отношения со сверстниками: взаимоотношения 

с друзьями и подругами, ссоры со сверстниками и т.п. Актуальны для подростков и 

проблемы, связанные с взаимоотношениями полов: как привлечь внимание 

мальчика/девочки, разрыв отношений, конфликт в паре, безответное чувство. Мы 

часто разворачивались к учебным проблемам: плохая успеваемость, конфликты с 
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одноклассниками и учителями, планы на будущее. Еще интересные для подростков 

экзистенциальные проблемы: переживание одиночества, размышления на 

философские темы. 

По желанию подростков, в клубе проводились встречи в форме гостиной «Мое 

хобби», где подростки делились своими успехами и достижениями в разных областях: 

музыке, живописи, 3 Д поделках, стихах итд. 

Участники клуба общения «Гармония» оказывают большую помощь в 

проведении многих общешкольных мероприятий: "Неделя психологии", "Декада по 

профориентации", "День мира" и "День толерантности", "День комплимента" 

тематической недели "Живи в гармонии с собой и миром","Школьная интеллектуада" 

«Неделя здоровья и безопасности». 

Большую помощь ребята оказывают в проведении и разработке "Неделя психо-

логии". Программа любой тематической недели – это совокупность психологических 

акций, занятий, тренингов и других мероприятий, подчиненных одной общей идее. 

События взаимосвязаны между собой и характеризуются целостностью, динамично-

стью и завершенностью. 

Ребята являются разработчиками и организаторами интерактивных игр, тре-

нингов, мастер-классов, акций, игр-квестов, музыкальных концертов, арт-марафонов 

и др. Они позволяют создать у школьников  и педагогов положительный эмоциональ-

ный настрой. Очень радует, что многие подростки психологического клуба «Гармо-

ния» становятся  членами социально-педагогического класса и планируют выбрать в 

будущем педагогические профессии и специальности. 

У нас появилась идея проводить встречи с интересными людьми: авторами-

исполнителями, журналистами, психологами, юристами, врачами и пр. по желанию 

участников клуба. 

Поскольку программа относится к социальному направлению, то и есть и фор-

мы досуговой деятельности. Главной цель этой досуговой деятельности - расширение 

жизненного опыта участников. Наш клуб общения удачно сочетает в себе  три важ-

ных компонента: творчество, социальную активность и отдых. Стала хорошей тради-

цией проводить совместный отдых: лыжные прогулки, поездки в театр вместе с ребя-

тами активно занимаемся  познавательным туризмом. Вместе с участниками клуба 

совершили туристические поездки в  Санкт-Петербург, Казань, Беларусь. 

 Анализ показателей эффективности деятельности психологического клуба 

«Гармония» был проведён по результатам опроса школьников в конце учебного года, 

где изучался уровень удовлетворённости участников работой клуба. Знания и навыки, 

полученные на занятиях  психологического клуба, подростки применяют в реальной 

жизни (94 %). Подростки считают, что занятия в клубе были для них интересными  и 

полезными (94 %), помогли узнать новое о себе как личности и способствовали 

саморазвитию участников (87 %), 86 % участников отметили, что занятия помогли ли 

им развить личностные компетенции для будущей профессии ,наконец, выявлено  

желание  у 100 %  подростков  посещать занятия клуба в следующем учебном году и 

приглашать в клуб своих друзей. 

В заключении отмечу, что в процессе занятий школьники развивают свою 

психологическую, эмоциональную и социальную компетентность, приобретают  

навыки самоанализа, саморегуляции и эффективного общения. Таким образом,  

можно отметить, что школьный психологический клуб обладает широким спектром 

возможностей для реализации психологического сопровождения школьников, важных 

задач социально-психологического характера: развитие эмоциональной устойчивости 
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и осознанности, обеспечение возможности реализации личностного потенциала, 

содействию социально-психологической адаптации. 
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 УРОК МАТЕМАТИКИ С ЭЛЕМЕНТАМИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ  

«СУММА УГЛОВ ТРЕУГОЛЬНИКА» В 5 КЛАССЕ 

 

Урок открытия нового знания по ФГОС с элементами проблемного обучения и 

применением приемов технологии БиС (Биоинформатика и Синергетика, автор Федор 

Яковлевич Вассерман) с триедиными задачами (образовательная, развивающая, вос-

питательная) разработан для 5 класса. 

На уроке использованы приемы технологии БиС:  

1. МПМ (матрица посадочных мест) для самоорганизации и концентрации внима-

ния обучающихся в течение всего урока; 

2. Прием «Хлопок» и «5+30» для активизации процессов головного мозга и  

концентрации внимания; 

3. Прием «Эксперты» для оценивания выполненных работ своими одноклассни-

ками и их анализа, с последующим выставлением отметок за работу. 

Для обобщения и восприятия информации о видах треугольников использованы 

разные приемы и методы: словесный, наглядный, практический, «яркое пятно» и др. 

По степени самостоятельности мышления учащимся включены элементы про-

блемно-поискового метода: планирование деятельности, умение отличать новое от 

известного, развитие навыков общения, самоконтроля, что помогает восприятию 

учебной задачи, выраженной в вербальной форме, построению адекватной програм-

мы по выполнению самостоятельных заданий. 

Многократное повторение о треугольниках и его свойствах служит для концен-

трации внимания, запоминания и усвоения темы урока. 

Домашнее задание дифференцированно и объяснено. 

При постановке вопросов и определении заданий на уроке учтены индивидуаль-

ные особенности учеников. 

Учебная информация привлекательна для учителей математики 5 класса, рабо-

тающих по учебнику С.М. Никольского. 

Далее представлен конспект урока – сообщения новой темы с элементами про-

блемного обучения по математике. 

Тема урока: «Сумма углов треугольника равна 180». 

Цель урока: Познакомить со свойством треугольника: сумма углов треугольника 

равна 180. 

Задачи:  

Образовательные: закрепление знаний о видах треугольников по сторонам и 

углам; закрепление умений о  нахождении  третьей стороны треугольника через  пе-

риметр; знаний о развернутом угле; формирование новых знаний  о сумме  градусных 

мер углов треугольника; расширение словарного запаса: формирование и развитие 

навыков умения доказывать свой ответ; закрепление знаний о вершине треугольника; 

формирование и развитие навыков умения выражать новое  знание в доступной фор-

ме  в учебной ситуации. 

Развивающие:  развитие понимания заданного вопроса и умения  в соответствии с 

ним строить ответ в устной форме; развитие чертёжных навыков через построение 
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треугольника; развитие мелкой моторики через умения выполнять сгиб проволоки 

определенной длины, отрезания вершин треугольника; концентрации и устойчивости 

внимания с постепенным усложнением материала и увеличением объема; развитие 

логического мышления. 

Воспитательные: обогащение жизненного опыта детей путём организации предметно 

– практической и продуктивной деятельности; воспитание воли и устойчивости для 

достижения конечных результатов и объективную самооценку при оценивании зна-

ний; дисциплинированности, ответственного отношения  к учебному труду, умения к 

совместной деятельности; воспитание умения прогнозировать отметочное количество 

«4,5» класса. 

Содержание урока. 

Организационный момент. 

Проверка готовности к уроку. Давайте, посмотрим друг на друга, улыбнемся, и улыб-

ками подарим друг другу хорошее настроение и удачу.  Как вы думаете, сколько уче-

ников получат отметки  «4 и 5» за урок? Мой прогноз - 8 

Подготовка к восприятию нового материала. Работа МПС.   Ответы обучающихся  

на поставленные вопросы (За правильные ответы получают +, за неправильные -)  

- Фигура, образованная двумя лучами, выходящими из одной точки? (Угол) 

- Как называется точка, из которой исходят данные лучи? (Вершина угла) 

- Как называются лучи, исходящие из вершины угла? (Стороны угла) 

- Как называется луч, который делит угол на две равные части? (Биссектриса) 

- Единицей измерения углов называют? (Градус ) 

- Инструмент, предназначенный для измерения углов? (Транспортир)  

- Угол, градусная мера которого равна 90. (прямой) 

- Какой угол называется острым? 

- Угол, градусная мера которого равна 180? (развернутый) 

- Какой угол называется тупым? 

- Какая фигура получится, если последовательно соединить три точки, не лежа-

щие на одной прямой? (треугольник) 

- Сколько вершин у треугольника? 

- Как называется треугольник , у которого все углы острые? 

- Как называется треугольник, у которого две стороны равны? 

Повторение пройденного.  

- Наглядное составление таблицы о видах треугольника по углам и сторонам. 

1. Назовите виды треугольников, которые отличаются по углам; 

2. Назовите виды треугольников, которые отличаются по сторонам; 

- Дифференцированная работа:  

1. Сколько сторон у треугольника? Что показывает длина проволоки? 

2. Вам необходимо построить разные треугольники (данные у вас на карточке белого 

цвета). Две стороны известны, найдите третью и покажите мне готовый треугольник. 

1гр. Построение треугольника из  проволки длиной 24 см, две стороны которого рав-

ны 8 см. (равносторонний) 

2гр. Построение треугольника из  проволоки длиной 20 см: одна сторона - 6 см, дру-

гая - 8 см.(равнобедренный) 

3гр. Построение треугольника из  проволоки длиной 30 см: одна сторона - 12 см, дру-

гая - 8 см. (Разносторонний 10см.) 

Создание проблемной ситуации.  
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- Создание проблемной ситуации для доказательства свойства: сумма углов любого 

треугольника равна 180. 

- Найдите у себя на столе цветные треугольники. Определите и назовите вид тре-

угольника по углам.  

-  Практическая деятельность. 

а) На этих треугольниках обозначьте каждый из углов числами 1, 2, 3.  

б) Отрежьте все углы и совместите их вершинами в одну точку.  

в) Какой угол у нас получился? (Развернутый.) Какова величина развернутого угла? 

V. Выдвижение и определение правильной гипотезы.  

Как вы думаете, чему равна сумма углов любого треугольника? (Ответы обучающих-

ся.) Выдвижение  и определение правильной гипотезы.  

Мы с вами получили одно из самых важных свойств треугольника: сумма углов тре-

угольника равна 180. Это верно для любого треугольника. 

 Вывод: сумма градусных мер углов треугольника равна 180°. (Формулировка темы 

урока.) 

Сообщение темы и цели урока.  

- Тема нашего урока: сумма углов треугольника 180. 

-Будем учиться находить сумму углов треугольника и градусную меру неизвестного 

угла в треугольнике, и определять вид треугольника по углам. 

- Применение в практической жизни. Рассказ учителя. 

Если внимательно осмотреться вокруг, треугольники окружают нас повсюду: в архи-

тектуре, в природе, в музыке. Эта фигура есть в океане и на звездном небе. А еще во 

время войны солдаты отправляли письмо без конверта, свернутое уголком в форме 

треугольника.  В Игре «Бильярд». Начиная игру, необходимо расположить все шары в 

виде равностороннего треугольника. Для этого используют специальное приспособ-

ление. Игре «Боулинг». Кегли тоже расставляют в виде равностороннего треугольни-

ка. Где ещё вы встречали треугольники в своей жизни? (Ответы обучающихся.) 

Физкультминутка. 

Первичное усвоение новых знаний.  

1. Определите вид треугольника и найдите сумму этих углов  

25º, 125º, 30º (тупоугольный треугольник) 

72º, 43º, 65º (остроугольный треугольник) 

15 , 75, 90 (прямоугольный треугольник) 

2. В треугольнике один из углов равен 55°, а другой 45°. Чему равен третий угол это-

го треугольника? Назовите вид треугольника 

73º, 17º, ? (прямоугольный треугольник) 

96º, 39º, ? (тупоугольный треугольник) 

3.Может ли быть в треугольнике два прямых угла? И почему? Может ли быть в тре-

угольнике два тупых угла? И почему? (Ответы обучающихся.) 

  IX. Самостоятельна работа 

Дифференцированная работа по технологии БиС: приемы: хлопок, 5+30, проверка 

экспертов. 

Во время работы экспертов, дети считают кол-во  треугольников  

Остроугольных (3) Тупоугольных (3) Прямоугольных (4) 

Опрос о качестве выполнения самостоятельной работы и  отметка в МПМ. 

 Рефлексия.  

Проверка усвоенных знаний за урок. 

1. Какая фигура называется треугольником? 
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2.Назовите виды треугольников по углам? 

3.Назовите  виды треугольников по сторонам? 

4.Как вычислить периметр треугольника? 

5.Чему равна сумма углов треугольника? 

6. Как найти неизвестный угол в треугольнике, зная два угла? 

7. Существует ли треугольник,  у которого углы равны 30,60,90? 30,50,120? 

 Домашнее задание. 

Склеить развертку по уровням  

1гр. Тетраэдр - 4 грани 

2гр. Октаэдр - 8 граней 

3гр. Икосаэдр - 20 граней 

  XIII. Оценивание работы на уроке. Выставление отметок с учётом МПМ, самостоя-

тельной работы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В 21 веке на этапе полноценного развития правового государства, все более ак-

туальным становится вопрос в сфере образования по правовой грамотности школьни-

ков начального образования.  Знание учащимися с малых лет своих законных прав и 

обязанностей помогает ребёнку иметь должные ориентиры с детского возраста.  

Основным социальным институтом в России является школа, которая кроме 

своей цели обучать, отвечает за формирование у подрастающего поколения ключевых 

компетенций. У школьников формируется ориентация в правовой среде, гражданская 

позиция, а также развивается способности отвечать за свои действия и поступки. 

Младший школьный возраст характеризуется периодом, когда у школьников развива-

ется мышление, усваиваются основные навыки и знания.  

С малых лет, если у ребёнка закладывается правовое воспитание, то подобные 

ситуации будут легко анализироваться и решаться, поскольку именно в младших 

классах дети начинают познавать окружающее: различают хорошее от плохого, име-

ют представление о сущности мира в целом.  

В своей научной работе И. П. Усимова приходит к выводу, что правовое воспи-

тание представляет собой деятельность, направленной на формирование правового 

воспитания и культуры, которые регулируются нормами права.
35

 

Правовое воспитание представляет из себя комплекс организованных и сис-

темных мер, которые должны проводиться уже в младших классах. Основную роль 

играет то, что в процессе этого преобладает воспитательная, педагогическая, а также 

социальная направленность, в процессе которого дети могут в неформальной обста-

новке вести диалог с учителем и со сверстниками.  В результате профилактических 

работ, введения кружков в образовательную программу по правовой грамотности, у 

ребёнка образовываются правовые установки: ответственность, предупреждение и 

т.д. Уровень ранней правовой осведомленности у детей является необходимым для 

поддержания законности и правопорядка. 

Для того чтобы у школьника формировалась правовая грамотность необходимо 

иметь организованную и целенаправленную внеурочную деятельность, которая будет 

обеспечивать тот самый уровень знаний, обеспечивающих действенные мотивы и 

убеждения, а также послужит залогом для соблюдения закона.     

По мнению Е.В. Мосиной внеурочная деятельность школьников подразумевает 

дополнительную, разнообразную деятельность, в процессе которого познается право-

вое воспитание.
36

 Поскольку внеклассная работа имеет воспитательное и образова-

тельное действие, то такая деятельность еще более углубляет и пропагандирует зна-
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ния в сфере права у школьников. Учитель в свою очередь способствует задуматься о 

возможных последствиях. Внеурочная деятельность по привитию правовой грамот-

ности имеет реальные исходы для ее повышения.  

Необходимо при проведении внеурочной деятельности руководствоваться воз-

растом и психологическими интересами детей. Как определяет в своей работе Т.А. 

Колесникова под понятием внеклассная работа по правовой грамотности понимается 

средство социального воспитания, то есть имеется ввиду воспитательные мероприя-

тия по повышению правовой грамотности младших школьников вне образовательной 

программы.
37

 По итогам проведенных мероприятий школьники могут знать свои пра-

ва и обязанности, отстаивать свою точку зрения, относиться с уважением к человече-

ским ценностям, а также смогут контролировать свое поведение.  

По мнению ряда ученых в работе с младшими школьниками необходимо иметь 

ввиду трудности для учителя по пониманию школьниками сложных юридических 

терминов, текстов в связи с тем, что у детей еще недостаточно развилось абстрактное 

мышление.
38

 Для них доступно будет организовать встречи с представителями госу-

дарственной власти, дискуссии по актуальным темам, диспуты и профилактические 

беседы.
39

 

Эффективным средством для сбалансированного понимания школьником сути 

права в целом служит сочетание интерактивных методов образования, представляю-

щие собой непосредственную вовлеченность, индивидуальное участие каждого 

школьника с походами на экскурсии, кружки, общешкольные мероприятия по праву и 

т.д., где дети будут отвечать на вопросы, смогут дискутировать исходя из реальных 

примеров, а также смогут обосновывать пути решения.  

С целью повышения уровня правовой грамотности, представлений об основных 

правах и свободах человека и гражданина, о государственном строе РФ, разработан 

план мероприятий по правовому воспитанию среди учащихся начальной школы г. 

Якутск в виде нижепредставленной таблицы:  

План работы и мероприятий по правовому воспитанию младших школь-

ников на 2022-2023 учебный год 
 Мероприятия Сроки 

Работа с основными 

нормативно-правовыми 

актами (личностные, по 

группам): 

1. Изучение прав и свобод человека и граж-
данина по Конституции РФ 

2. Представление Семейного кодекса РФ 

3. Представление Уголовного кодекса РФ 

4. Устав школы 

В течение 

года 

Организация взаимо-

действия с иными вос-

питательно-

образовательными 

структурами: 

- Представители МВД; 

- Представители психологического центра; 

- Представители наркологического диспансе-

ра; 

В течение 

года 
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Работа с учащимися на-

чальных классов: 

- Личностные беседы; 

- Классные часы по темам: 

1) Основные документы страны 

2) Правило поведения каждого школьника 

3) Добро и зло, милосердие; 

4) Права и свободы человека и гражданина; 

5) Человек и закон; 

6) Ответственность пешехода и пассажира; 

7) Правила поведения на улице (свой или чу-

жой); 

8) Экстренные службы спасения; 

В течение 

года 

На начальном этапе ознакомления школьников с правом следует начинать обу-

чать с общепринятых объяснений терминов: «человек», «Конституция», «права и сво-

боды человека и гражданина», понятие государства, «ответственность» в форме ши-

рокого спектра тематических игр, практикумов, викторин, обсуждения, выполнения 

стенгазет и многое другое. 

Таким образом, значение внеурочной деятельности по правовой грамотности 

имеет огромную роль для становления личности школьника, их правовой компетент-

ности, социальной ответственности, уважительного отношения к закону. Правовая 

грамотность зависит как от учителей, так и у обучающихся. Знания в сфере права по-

зволяют аргументированно иметь свою точку зрения, обогащают практические навы-

ки, овладевают общими понятиями в сфере права с помощью нормативной базы. 

Формирование позитивного отношения к правам человека является основной задачей 

в процессе формирования правовой культуры подрастающего поколения. Младший 

школьный возраст – этап для возложения основ правового воспитания с малых лет, 

чтобы школьник понимал сущность своих социально одобряемых действий. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНО-РЕЧЕВЫХ ИГР В ЗАКРЕПЛЕНИИ НА-

ВЫКОВ ПРАВИЛЬНОГО ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ В РАБОТЕ 

 С ДЕТЬМИ 6 ГОДА ЖИЗНИ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 

Русский язык – один из самых развитых и богатых языков мира. Он звучен и 

мелодичен: в нём на сто звуков приходится примерно восемьдесят звуков с голосом – 

гласных и звонких согласных. Русский язык располагает большим запасом слов. В 

нём много синонимов. С их помощью точно и ярко выражаются все оттенки мысли и 

чувства. В русском языке много способов образования новых слов, и поэтому он об-

ладает неиссякаемым источником пополнения своего словарного запаса. В русском 

языке, говорил Н.В. Гоголь, «все тоны и оттенки, все переходы звуков от самых твёр-

дых до самых нежных и мягких; он беспределен и может, живой как жизнь, обога-

щаться ежеминутно». 

Современное состояние русского языка в России вызывает тревогу и опасение. 

В последние годы, к сожалению, люди в нашей стране отучаются от красоты слова, от 

культуры языка. В последнее время в России значительно сокращается сфера исполь-

зования русского языка под натиском зарубежного влияния [10]. 

Огромную роль в разрушении русского языка играют средства массовой ин-

формации. Англицизмы, сленг и нелитературное произношение дикторов и коррес-

пондентов демонстрирует небрежное отношение к национальному языку. Русский ли-

тературный язык активно упрощают и вытесняют. В результате наблюдаем деграда-

цию русского языка. А значит и уничтожение России как государства, а русского на-

рода как нации. Современное состояние дошкольного образования говорит о том, что 

образование становится инклюзивным, потому что помимо физиологических, соци-

альных и иных причин, дети не слышат правильных эталонов речи, и, следовательно, 

у них не формируются навыки правильного звукопроизношения, построения предло-

жений, использования синонимов и других форм употребления русского литератур-

ного, художественного языка [10].   

Речь является одной из самых сложных высших психических функций челове-

ка. От степени сформированности речевых умений в детском возрасте во многом за-

висит уровень общей подготовленности ребёнка к школьному обучению. 

Важное место в системе развития речи детей занимает работа над произноси-

тельной (звуковой) стороной речи. Звуки – основной строительный материал челове-

ческой речи, и только при их чёткой, точной передаче речь может быть понятна, а 

значит – служить средством общения. Правильное произношение необходимо ребён-

ку для уверенного общения, успешного обучения, грамотного чтения и письма, гар-

моничного развития. Нарушение звукопроизношения – это серьёзное препятствие в 

овладении ребёнком письменной речью. Оно отрицательно влияет на эмоциональное 

состояние ребёнка. 

В законе «Об образовании» сказано, что дошкольное образование направлено 

на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравст-

венных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение здоровья детей дошкольного возраста [9]. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного обра-

зования рассматривает развитие правильного звукопроизношения как одну из важ-

нейших задач, предполагающей воспитание у детей чистого ясного произношения 

звуков в словах, правильного произношения слов, воспитание отчётливого произно-

шения, выразительности детской речи [8]. 

Нарушение звукопроизношения является относительно частой патологией сре-

ди дошкольников. Причинами его могут служить аномалии развития и формирования 

речевого аппарата, неправильная социальная среда и органическое поражение голов-

ного мозга.  

Неполноценная речевая деятельность у детей с общим недоразвитием речи на-

кладывает отпечаток на формирование у детей сенсорной, интеллектуальной и аффе-

рентно-волевой сферы. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограни-

ченные возможности её распределения. При относительно сохранной смысловой, ло-

гической памяти у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность запо-

минания. Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность зада-

ний. В последние годы данная проблема становится очень актуальной, так как наблю-

дается постоянное увеличение количества детей, имеющих недостаточно чёткое зву-

копроизношение.  

Речь – необходимая основа человеческого мышления, его орудие. Мыслитель-

ные операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение) развиваются и совершенству-

ются по мере того, как человек овладевает речью. Слово - единица языка, служащая 

для наименования понятий, предметов, лиц, действий, состояний, признаков, связей, 

отношений, оценок [1]. Грамотно выстроенная речь невозможна без правильного зву-

копроизношения. В наше время с грамотно выстроенной речью очень большие про-

блемы. Сейчас очень много людей начинают общаться на сленге, забывая о том, что 

русский язык очень богатый. 

Т. Ф. Ефремова – советский и российский лингвист, автор и редактор совре-

менных словарей русского языка считает, что сленг – это совокупность слов и выра-

жений, употребляемых представителями определенных групп, профессий и т.п. и со-

ставляющих слой разговорной  лексики, не соответствующей нормам литературного 

языка (обычно применительно к англоязычным странам) [4]. 

Названия сленгов традиционно восходят к группам, которые ими пользуются. 

Назвать все виды вряд ли получится без серьёзного исследования, но основные типы 

таковы: молодежный, профессиональный, компьютерный, уголовный (феня), связан-

ный с хобби. 

Если углубиться в историю, то можно найти очень хороший пример, который 

показывает, как важна грамотно выстроенная речь. Так, дебют Демосфена постиг 

полный крах – публика подняла его на смех, постоянно прогоняла со сцены и так и не 

дала новоиспечённому оратору договорить. Объясняется это вполне логично: Демос-

фен говорил еле слышно, «жевал» слова, картавил и заикался. Да и невербальная сто-

рона выступления оставляла желать лучшего – то и дело плечо оратора подёргива-

лось, а сам он держался на публике до боли смешно. 

Для избавления от картавости Демосфен приобрёл щенка, а затем слушал его 

рычание и повторял издаваемые собачонкой звуки. Подёргивание же плечом оратор 

решил одолеть воистину необычным методом – используя острый меч. Оружие было 

подвешено к потолку, и Демосфен репетировал, вставая так, чтобы острие меча каса-

лось плеча всякий раз, когда оно подёргивается. Таким образом он смог добиться 

контроля над телом. Что же касается жестов и владения пространством, то Демосфен, 
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дабы свободно держаться на выступлениях, брал уроки у своего друга-актёра [6]. Всё 

это позволило Демосфену стать профессионалом своего дела. 

Т.В. Пятница – белорусский педагог-дефектолог считает, что звукопроизноше-

ние – процесс образования речевых звуков, осуществляемый речевым аппаратом при 

регуляции со стороны центральной нервной системы [7]. Неточность их произноше-

ния отрицательно отражается на восприятии и понимании речи слушателями. По сло-

вам Т.В. Пятницы правильное звукопроизношение – это не только чистое произноше-

ние человеком каждого звука речи, но и овладение им закономерностями сочетания 

этих звуков в слогах и словах. 

Игра – способ реализации потребностей и запросов ребёнка в пределах его воз-

можностей. По мнению кандидата педагогических наук О.В. Клезович, музыкально – 

речевые игры – адаптированные в речевом плане детские песни, ритмодекламации, 

направленные на усвоение интонационно-речевой модели эмоционального содержа-

ния музыки с простой мелодией и элементарной песенно-ритмической основой, кото-

рые постоянно сопровождаются движениями с целью развития у детей речедвига-

тельной координации, коррекции звукопроизношения, артикуляции, автоматизации 

произношения звуков [5]. 

В музыкально-речевых играх с детьми используются в основном разнообраз-

ные звукоподражания, которые интонируются в медленном или быстром темпе, тихо 

или громко, с разным интервалом, а также с различной эмоциональной окраской. 

Воспроизведение ритмических, высотных, разнообразных по темпу звуков с помо-

щью голоса позволяют ребёнку прочувствовать интонационный смысл музыкального 

звучания и создать определённые ассоциации. Ребёнок воображает и ощущает себя в 

определённой роли – кошечки, собачки, петушка, машины, паровоза и т.д. 

Например, музыкально-речевая игра «Жук» (музыка В. Карасёвой, слова Н. 

Френкель):  

 - Жук, жук, пожужжи, 

 Где ты прячешься, скажи? 

 Базой для музыкально-речевых игр служит, как правило, детский фольклор: считал-

ки, дразнилки, кричалки, потешки, прибаутки, заклички, присказки, имена, рифмы. 

Например, песня «Белые гуси» (слова М. Клоковой, музыка М. Красева):  

 Белые гуси к ручейку идут, 

 Белые гуси гусяток ведут. 

 Белые гуси вышли на луга, 

 Крикнули гуси: «Га! Га! Га!» 

Необходимо отметить значение музыки при использовании музыкально-

речевых игр. Движение помогает осмыслить и запомнить слово. Например, музы-

кально-речевая игра «Лошадка» (слова Т. Волгиной, музыка А. Филиппенко): 

 Я на лошади скачу, 

 Цок, цок, цок, цок! 

 Эх, садитесь прокачу, 

 Цок, цок, цок, цок! 

В данной музыкально-речевой игре детям предлагается прослушать песню, 

изобразить ритмический рисунок с помощью хлопков. Далее детям предлагается пры-

гать в ритме. После этого дети подпевают звукосочетания «цок», «цок» вместе с педа-

гогом, одновременно делают приседания в ритме музыки, руки вытянув вперёд (изо-

бражают езду на лошадке). 

https://4brain.ru/akterskoe-masterstvo/?ici_source=ba&ici_medium=link
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На первом этапе коррекционной работы подбираются музыкально-речевые иг-

ры, в которых педагог поёт запев, а дети отвечают за персонажа. Например, «Курица» 

(слова и музыка Н. Ветлугиной) –педагог поёт: «Кудахчут куры во дворах», дети от-

вечают – «Ку-дах-тах-тах, ку-дах-тах-тах!». В данной игре для большей наглядности 

можно использовать картинки курицы и цыплят [2, с.14]. 

Работая над закреплением навыков правильного звукопроизношения во время 

включения музыкально-речевых игр в режим дня, воспитатель использует следующие 

методические приёмы: 

1) Подбор музыкально-речевых игр в соответствии с логопедическим диагно-

зом. 

2) Использование речевых игр в режимных процессах. Воспитатель может ис-

пользовать данные игры утром, когда дети ещё приходят в группу; в свободной дея-

тельности детей между занятиями; во второй половине дня во время коррекционного 

часа; на прогулке в сухую и тёплую погоду. 

3) Воспитатель должен находиться в тесной взаимосвязи с логопедом группы. 

Воспитатель консультируется с логопедом по подбору музыкально-речевых игр с 

учётом индивидуальных особенностей каждого ребёнка в формировании навыков 

правильного звукопроизношения. Музыкально-речевые игры включаются в тетрадь 

взаимосвязи логопеда и воспитателя.  

4) Необходимо создать игровую ситуацию, чтобы заинтересовать детей. На-

пример, музыкально-речевая игра «Путаница» (слова К. Чуковского, музыка Н. Вет-

лугиной): 

Воробушек прибежал  

 И коровкой замычал: му! Му! (поётся низко) 

 Прибежал медведь  

 И давай реветь: ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку! (поётся высоко) [2, с.8]. 

В данной игре воспитатель может петь запев, а дети выполнять действия за жи-

вотных и подражать их звукам.  

5) Воспитатель должен подбирать атрибуты для музыкально-речевых игр, что-

бы детям было интересней играть, чтобы у них сложилось радостное впечатление от 

игры. С помощью этого они захотят играть чаще в музыкально-речевые игры. 

6) Педагог показывает правильный образец звукопроизношения. Это можно 

сделать с помощью утрированного показа артикуляции на начальном этапе; артику-

ляционной гимнастики – упражнений, направленных на развитие силы, подвижности 

и дифференцированности движений органов, участвующих в речевом процессе. 

7) Перед игрой необходимо объяснить детям игровые правила и игровые дей-

ствия, чтобы дети поняли, как и что нужно делать в данной музыкально-речевой игре. 

Например, музыкально-речевая игра «Гуси-гуси» (русская народная мелодия): 

 Водящий: Гуси-гуси 

 Команда: Га-га-га 

 Водящий: Есть хотите? 

 Команда: Да-да-да 

 Водящий: Ну летите! 

 Команда: Нам нельзя. 

 Серый волк под горой, 

 Не пускает нас домой. 

Водящий: Ну летите как хотите, только крылья берегите! 
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Педагог обращает внимание на правильность звукоподражания в процессе ра-

зыгрывания игровой ситуации и выполнения игровых правил и действий.  

8) Педагогу необходимо создавать ситуацию успеха, чтобы даже слабый ребё-

нок прошёл через осознание проблемы: «Я хочу, но боюсь!» – к уверенности: «Я мо-

гу! У меня получится!». Например, музыкально-речевая игра «Эхо» (слова и музыка 

Н. Ветлугиной):  

 Кричу в лесу: а-у! А-у!  

 И мне в ответ: а-у, а-у!  

 В горах кричу: а-у! А-у!  

 Гора в ответ: а-у! А-у! [2, с.12]. 

В процессе создания игровой ситуации и игрового действия в песне «Эхо» дети 

воспроизводят звукоподражание «а-у!». С таких простых звукоподражаний начинают 

формироваться навыки правильного звукопроизношения.  

9) Для успешной работы воспитателям и логопеду необходимо поддерживать 

тесный контакт с семьёй ребёнка. В коррекционной работе важно сделать родителей 

не только своими союзниками, но и грамотными помощниками. Это можно сделать с 

помощью индивидуальных и подгрупповых консультаций на тему музыкально-

речевых игр, папок-передвижек, буклетов, стендовых докладов. В буклеты необходи-

мо включить несколько музыкально-речевых игр, чтобы родители могли заниматься с 

детьми дома, указать ссылки на интернет-источники, где родители могут найти ещё 

больше музыкально-речевых игр.  

Таким образом, музыкально-речевые игры способствуют развитию речи и фор-

мированию навыков правильного звукопроизношения.  
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 СРЕДСТВАМИ ИМПРОВИЗАЦИИ 

 

В настоящее время наблюдается активный интерес к вокальному творчеству 

среди детей и подростков. Происхождение пения связано со стремлением человека 

выразить свое настроение с помощью голоса. Постепенно развиваясь, пение стано-

вится предметом особого мастерства исполнителя, в связи с чем, требуется специаль-

ная постановка певческого голоса. С целью обеспечения оптимальных условий для 

развития ребенка, наделенного способностями и тягой к творчеству, развитию его во-

кальных возможностей, а также самореализации в творчестве в «Центре детского 

творчества и методического обеспечения» разработана и реализуется дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа вокально-эстрадной студии 

«Мечта». Данная программа эстрадно-джазового вокала комплексная, включающая 

три дисциплины – «Ансамбль», «Сольфеджио», «Сценическое мастерство», дает ши-

рокие возможности как для творческого, музыкально-эстетического развития и вос-

питания детей и подростков, так и способствует яркому индивидуальному раскрытию 

исполнителя-вокалиста. Программа представляет собой многоуровневый курс обуче-

ния, срок реализации каждого уровня не менее одного года. Обучение по программе 

дает возможность самовыражения через сольное и ансамблевое пение. 

В студию приходят дети с пяти лет и большинство из них не покидают ее до 

совершеннолетия. Для того чтобы успешно пройти этот путь, педагогу необходимо 

использовать весь арсенал методов и приемов, раскрывающих творческие способно-

сти обучающихся и поддерживая их интерес к вокалу. Особенно важно сохранить 

этот интерес у подростков 15-18 лет. При всех сложностях, особенностях этого воз-

раста, связанных с периодом отрицания и отстранения, это очень интересная пора, 

когда ребенком движет желание быть замеченным, полным уверенности в себе и в 

своих силах. Чтобы развить такую уверенную в себе личность, применяются разные 

педагогические подходы. Прежде всего, для развития творческой личности необхо-

дима атмосфера принятия, атмосфера прощения ошибок и возможность совместно 

рефлексировать - выявлять эти промахи и устранять их. Весьма эффективной являет-

ся творческая атмосфера на занятиях. Наряду с такими дисциплинами как «Сольфед-

жио» и «Сценическое мастерство», обучающиеся осваивают курс эстрадного ансамб-

ля, включающего занятия по певческим навыкам, и певческой установке, певческому 

дыханию, звукообразованию, звукоизвлечению, мобилизации артикуляционного ап-

парата, вокальным приемам и др. На третьем этапе обучения, когда учащиеся освоили 

начальные и основные навыки и знания в вокальном ансамбле, ребята могут перейти 

к такой сложной теме, как вокальная импровизация. Раздел «Вокальная импровиза-

ция» занимает особое место в образовательной программе студии. Поскольку само 

понятие импровизации подразумевает спонтанность, сиюминутное придумывание, 

сотворение какого-то произведения, импровизация служит отличным способом для 

развития творческой, свободной личности подростка, так как исполнитель становится 

не только исполнителем, но и автором.  
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В рамках дисциплины «Ансамбль» дети учатся постепенно, начиная с неболь-

ших попевок, импровизировать. Иногда, в силу разных темпераментов детей, в силу 

разных музыкальных данных, вокального багажа, юным вокалистам бывает трудно 

включиться в процесс авторства. Ведь иногда гораздо проще повторить за кем-то или 

исполнить произведение по чужому шаблону. Импровизационность же предполагает 

и исполнительство, и авторство в одном лице. Очень важно, чтобы процесс нравился 

ребенку, чтобы он тут же видел свои успехи, получал удовольствие от процесса. По-

этому педагогу важно выбрать четкую пошаговую стратегию обучения, чтобы обу-

чающийся мог «порционно» усваивать материал, от простого к сложному. Этой зада-

че отлично соответствует прием скэтового пения – пения слогами, когда исполнитель 

имитирует игру музыкального инструмента, не задумываясь и не отвлекаясь на текст 

и смысловое содержание. 

Обучающимся предлагается исполнять небольшие попевки с минимальным ко-

личеством слогов. Чтобы детям легче было влиться в творческий процесс, можно ис-

пользовать прием демонстрации – подражания, когда небольшие попевки исполняет 

сам педагог, а дети все вместе повторяют за ним. Поскольку импровизация - это важ-

ная составляющая джаза, в этой теме нельзя обойтись без понятия свинг. Под свингом 

подразумевают особенную ритмическую пульсацию, которая основана на «покачива-

нии» (Свинг англ. swing – покачивание). Это джазовый ритмический рисунок, при ко-

тором первая из каждой пары играемых нот продлевается, а вторая сокращается. 

В ходе занятий предлагаются такие упражнения: 

1. На одной ноте, свингуя, поем слоги «да-да-да», «ба-ба-ба», «да-ба-да», 

«дадн-дадн», «ду-ду-ду» «дудн-дудн», «уа-ба-да», каждая попевка повышается на 

полтона, затем таким же образом исполняется, понижая по полутонам (аккомпане-

мент в стиле блюз). 

2. Постепенно усложняем «текст» - музыкальный и слоговый. Используем эле-
менты пентатоники – интервальная система, которая включает в себя 5 тонов, обра-

зующихся по кварто-квинтовому кругу, по квинтам вверх (до, соль, ре, ля, ми). В сво-

их упражнениях используем пока 3 тона в нисходящем направлении (до ля соль до ля) 

слоги «да-дадн-да-да», «да-дудн-да-да», «да-юдн-да-да», «да-юдн-дей-дап».  

3.  Варьируем ритмический рисунок, смещая доли, но используем пока только 
мелодию из 3 нот и варьируем слоги «да-дадн, да-даюдн-ду-дудн».  

4. Поем в пределах квинты - до ре ми соль вверх и соль ми ре до вниз. 
5. Внедряем мелодию по всей октаве вверх и вниз - до ре ми соль ля соль ля до 

- исполняя эту мелодию на слоги «ду-дей-да-дн- да дунд-дей». 

6. Каждый обучающийся пытается спеть самостоятельно все попевки от мело-
дии на одной ноте до всей октавы. 

7. Под фонограмму минус голос поем музыкальную фразу из 12 или 16 тактов, 
используя либо выученные элементы, либо придуманные спонтанно самостоятельно.  

Поставленные рамки не должны мешать проявлению творчества, они служат 

лишь опорными настройками для импровизации, поэтому если обучающийся захочет 

расширить текст – спеть более насыщенную мелодию или увеличить количество сло-

гов, это должно только приветствоваться педагогом, даже если не все пошло гладко. 

Цель этих упражнений показать - что петь импровизацию не так сложно, можно ис-

пользовать и 3 ноты и несколько слогов. Главное – получить удовольствие от процес-

са, заинтересовать ученика, убедить поверить в свои творческие силы, показать, что 

даже если его мысль не совпадает с окружающими, она тоже имеет право на сущест-

вование, и что он имеет право ошибаться.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B7
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Таким образом, использование импровизации в процессе обучения вокалу - 

перспективный прием для воспитания интереса к музыке и накопления музыкально-

творческого опыта, ведь при этом виде работы обучающийся сразу вводится в непо-

средственный контакт с музыкой. Обучение этому навыку способствует творческой 

самореализации личности, развивает психофизические способности и профессио-

нальное совершенствование. На сегодняшний день в системе художественного обра-

зования метод обучения импровизации является актуальным и отвечает запросам со-

временного музыкального образования. 
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ 

 ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

 

Разные учащиеся по-разному овладевают знаниями, умениями и навыками. Эти 

различия обусловлены тем, что каждый ребенок обладает индивидуальными особен-

ностями.  

Психофизиологические особенности учащихся, разные уровни их умственных 

способностей требуют для обеспечения эффективного обучения каждого ученика 

разных условий обучения. В условиях классно-урочной системы обучения это воз-

можно при индивидуализации и дифференциации обучения. Поэтому основной целью 

деятельности становится организация индивидуально-дифференцированного обуче-

ния на уроке, как одно из условий, повышения качества обучения. 

Для этого совместно с психологом школы были изучены индивидуальные осо-

бенности детей. Провели диагностики на выявление индивидуальных особенностей 

учащихся: познавательная активность, доминирующая модальность, школьная моти-

вация, а так же тестировали психофизические процессы. На основе полученных дан-

ных были сформированы «условные» группы переменного состава с учетом их зоны 

ближайшего развития.  

I группа – дети, требующие постоянной дополнительной помощи и внимания со сто-

роны учителя. Характеризуются слабой подготовленностью к школе, несформиро-

ванностью психических процессов, низким уровнем мотивации. 

II группа – дети, способные справиться самостоятельно. Характеризуются достаточ-

ной подготовленностью к школе, владеют необходимым объемом знаний и умений, 

им иногда требуется определенная помощь со стороны учителя. 

III группа – дети, способные справляться с материалом за короткий срок с высоким 

качеством и оказать помощь другим. Характеризуются высоким уровнем познава-

тельной активности, способностью к творчеству. 

По способу восприятия информации выявлены следующие группы детей: ау-

диалы – 12учеников, визуалы - 9, кинестетики – 4 обучающиеся. В классе 2ученика – 

леворукие. 

Полученные результаты позволили мне планировать работу с учетом индиви-

дуальных особенностей учащихся.  

Одним из наиболее эффективных путей реализации индивидуальной формы 

организации учебной деятельности школьников на уроке – это дифференцированные 

индивидуальные задания. Индивидуальная работа проводится на всех этапах урока. 

Для этого используются карточки с разноуровневыми заданиями, тетради на печатной 

основе, тесты, которые позволяют увеличить объем самостоятельной работы. 

На этапе закрепления знаний сначала предлагаются доступное для всех уча-

щихся задание, затем задания дифференцируются по трудности. Если детям I группы 

предлагать легкие задания, то это усугубит недостатки в его развитии. Поэтому тако-

го ребенка надо включать в посильную работу, затем постоянно усложняя. Задания 

подбираются с учетом его уровня развития и с постепенным усложнением. 

Чаще для слабоуспевающих учеников используются индивидуальные карточки. 

Они содержат в себе образцы решений, алгоритм или инструкцию выполнения зада-
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ния. В каждой карточке прописываются этапы работы по ней: внимательно прочитай 

задание, посмотри на образец, выполни задание (если затрудняешься – подай сигнал), 

проверь свою работу, не забудь представить работу на проверку. Если ребенку требу-

ется помощь, то об этом сообщает при помощи сигнальных карточек или определен-

ных жестов, не мешая работе класса. Например, «Требуется помощь!» - сигнальная 

карточка красного цвета. 

Образец карточки по русскому языку. 2 класс. Тема «Деление слов на слоги» 

1. Прочитай данные слова и раздели черточками слова на слоги: ручка, помидор, пря-
ники, диван, машина. 

2. Образец: ма-ли-на. 

3. Выполни задание. 
4. Проверь свою работу. 
5.  Не забудь представить работу на проверку. 

Такие карточки помогают выявить пробелы в знаниях у учащегося и организовать 

самостоятельную работу. 

При изложении нового материала учитываются способы восприятия информации. 

К аудиалам часто обращаемся с вопросом, просим повторить правило, привести при-

мер. При объяснении меняем интонация, высоту, тембр голоса. При необходимости 

применяем аудио материал. Замечания такому ребенку делаем шепотом, говоря «ш-

ш-ш». Для детей, у которых преобладает зрительная память, используем наглядный 

материал: схемы, рисунки, таблицы, презентации, а детей с развитой моторной памя-

тью чаще вызываю к доске для записи. 

Например, при выполнении задания на развитие орфографической зоркости ве-

дущую роль предлагаю группе аудиалов, которые читают текст орфографически, т.е. 

голосом выделяют орфограммы. Визуалы в это время работают цветными каранда-

шами и подчеркивают опасные места. На специально приготовленных для них кар-

точках выписывают «опасные места» (орфограммы), которые встречаются в словах. 

Кинестетики выполняют движения руками или туловищем, когда встречают орфо-

грамму в слове. Для кинестетиков можно подготовить фишки разных цветов, которые 

они будут ставить на «опасные места». 

На этапе закрепления материала важно выполнять определенные условия: кине-

стетика нельзя заставлять сидеть неподвижно, так как во время движения у него про-

исходит прочное запоминание материала. Визуалу можно предложить нарисовать 

свои впечатления на предварительно приготовленном листе бумаги. Аудиалу не де-

лать замечаний, если он в процессе выполнения задания проговаривает, шевелит гу-

бами, издает звуки. Стараемся преподносить информацию, используя все каналы вос-

приятия: зрение, слух, двигательный канал. Чем больше каналов открыто для воспри-

ятия, тем эффективнее процесс обучения. 

С леворукими детьми индивидуальная работа строится без жесткого регламента, 

строгого подчинения, так как это очень ранимые и эмоциональные дети, плохо при-

выкающие к смене обстановки.  

Индивидуально - дифференцированный подход используем и при выполнении 

домашних заданий. Например, по чтению после изучения произведения даётся зада-

ние подготовить пересказ текста, кто хочет, может к нему выполнить иллюстрацию, 

подготовить рассказ о герое произведения, придумать продолжение истории. 

Использование на уроках  индивидуально-дифференцированного подхода по-

зволило раскрыть и развить способности учащихся, удовлетворить образовательные 

потребности каждого ученика в полной мере, адаптировать весь учебный процесс к 
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особенностям школьников, стимулировать процессы самопознания и самоопределе-

ния личности. 

Отслеживание динамики развития показало, что результативность обучения де-

тей повышается: наблюдается рост качества знаний, снижение школьной тревожно-

сти, повышение школьной мотивации. 
 

Литература 

1.Акимова М.К. Индивидуальность учащегося и индивидуальный подход. - М., 1992. 

2. Большукова Н.Я. Развитие индивидуальности младшего школьника. // Начальная школа. 
1992. №11-12.//  

3.Лысенкова С. Н. Когда легко учиться. М., 1997. 

4. Унт И. Индивидуализация и дифференциация обучения. - М.: Педагогика. 1990 

  

http://www.pedlib.ru/Books/1/0474/1_0474-116.shtml#top#top
http://www.pedlib.ru/Books/1/0474/1_0474-116.shtml#top#top
http://www.pedlib.ru/Books/1/0474/1_0474-116.shtml#top#top


412 

 

З. Д. Хасанмурадова, 

учитель начальных классов ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Алексеевка 

г.о. Кинель, руководитель школьного музея Боевой славы 

 

ПРОГРАММА «ПАТРИОТ: ОТ НАСТОЯЩЕГО К БУДУЩЕМУ» 

 

Проблема памяти поколений и сохранения традиций становится сегодня осо-

бенно актуальной. Для решения данной проблемы государством поставлена следую-

щая цель: воспитать патриота, неравнодушного к прошлому и настоящему своей Ро-

дины.  

Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения – одно из 

приоритетных направлений воспитательной работы ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. Алексеев-

ка. В школе реализуется проект «Память». Одним из путей реализации данного про-

екта является музейная деятельность. Школьный музей Боевой славы был открыт 9 

мая 1985 года. За всё время музей посетило 60 тысяч человек. За время своего суще-

ствования музей участвовал во многих смотрах – конкурсах музеев образовательных 

учреждений на уровне округа и области. Неоднократно становился победителем и 

призёром  этих конкурсов. В музее постоянно проводятся тематические экскурсии, в 

ходе которых учащиеся знакомятся с разными этапами истории родного края.  Экс-

курсии и другие мероприятия проходят в ходе урочной и внеурочной деятельности. 

Встречи с ветеранами ВОВ, воинами – интернационалистами, тружениками тыла. На 

базе музея проводятся уроки истории, семинары, круглые столы. Совместная дея-

тельность объединила неравнодушных к истории родного края и своей страны учите-

лей и учеников.   

Однако новое время требует новые формы, требует объединения усилий всех, 

кто занят патриотическим воспитанием, озабочен будущим наших детей и внуков. 

Кроме того, повальное увлечение школьников соцсетями, общение через интернет 

диктует и взрослым использовать эту увлеченность, направить ее в «полезное русло». 

Актуальность проблемы патриотического воспитания детей и молодежи на се-

годняшний день очевидна. Становление гражданского общества и правового государ-

ства в нашей стране во многом зависит от уровня гражданского образования и пат-

риотического воспитания. Сегодня коренным образом меняются отношения гражда-

нина России с государством и обществом. В этих условиях патриотизм становится 

важнейшей ценностью, интегрирующей не только социальный, но и духовно-

нравственный, идеологический, культурно-исторический, военно-патриотический и 

другие аспекты. В условиях становления гражданского общества и правового госу-

дарства необходимо осуществлять воспитание принципиально нового, демократиче-

ского типа личности, способной к инновациям, к управлению собственной жизнью и 

деятельностью, делами общества, готовой рассчитывать на собственные силы, собст-

венным трудом обеспечивать свою материальную независимость. 

Содержание деятельности по патриотическому воспитанию в школе осуществ-

ляется в 3х аспектах: 

1. Патриотическое воспитание учащихся осуществляется, прежде всего, в учеб-

ном процессе. Учебные предметы позволяют детям осмыслить такие понятия как 

«патриотизм», «Отечество», «Родина», «историческая память», «семья», «мир», «сме-

лость», «героизм», «отвага», «гражданин», «Конституция» и др. Эта работа продол-

жается с обучающимися среднего звена. На уроках литературы формируются нравст-

венные идеалы обучающихся на примерах положительных героев, художественных 
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произведений, устанавливается живая связь далекого прошлого с современностью, 

воспитывается чувство гордости за Родину. На уроках «Краеведения» обучающиеся 

знакомятся с историей своей малой Родины. На уроках ОБЖ изучаются такие темы 

как: гражданская оборона, символы воинской чести, основы военной службы. В на-

стоящее время особое внимание обращается на занятия физической культурой. Они 

позволяют укреплять такие качества как сила, быстрота, гибкость, ловкость, вынос-

ливость, координация и точность движения, что очень важно будущему защитнику 

Родины 

2. Внеурочная деятельность: празднование Дней воинской славы; уроки Муже-

ства, военно-спортивная игра «Зарница»; месячник по военно-патриотическому вос-

питанию; встречи с ветеранами войны и труда, воинами-афганцами, участниками че-

ченских событий, солдатами и офицерами срочной службы; поисковые операции; по-

ходы и экскурсии по родному краю; интерактивные игры, дебаты, дискуссии по пат-

риотическо-правовой тематике; добровольческая работа; участие в конкурсах разного 

уровня; реализация подпрограмм через воскресные школы актива. 

3. Дополнительное образование:1) детские объединения («Музейное объедине-

ние», «Юнармия», «РДШ»); спортивные секции («баскетбол», «волейбол», «хоккей», 

«подвижные спортивные игры»). 

Мы перечислили традиционную работу по патриотическому воспитанию. Вре-

мя показало, что для координации всей работы, привнесения чего-то нового необхо-

дим единый центр, который будет координировать внуришкольную самодеятельность 

по патриотическому воспитанию, позволит выйти на новый уровень, распространить-

ся «вширь», организовать работу по-новому. Так возникла идея: Общественно-

патриотический центр на базе школьного музея Боевой славы. 

Общественно-патриотический центр. Одним из таких новшеств является созда-

ние Общественно-патриотического центра (далее – ОПЦ) на базе школьного музея 

Боевой славы, который объединит усилия всех заинтересованных лиц в единое воспи-

тательное пространство.  

Деятельность ОПЦ направлена на решение проблем качества образования и 

воспитания патриотизма посредством вовлечения обучающихся образовательного уч-

реждения в общественно полезную деятельность и развитие их социально-значимых 

инициатив.  

В образовательных учреждениях не наблюдается системности вовлечения уча-

щихся в решение социальных проблем общества. 

ОПЦ является  перспективной и эффективной моделью общественного образо-

вания и участия подростков и учащейся молодежи в общественно полезной деятель-

ности.  

ОПЦ рассматривается как метод обучения гражданственности, теоретическим 

знаниям, навыкам  и человеческим ценностям.  

Участие молодежи в общественной жизни повышает качество услуг, помогает 

решать насущные социальные проблемы, обеспечивает основу будущей гражданской 

поддержки. Особенно для учащихся школы опыт участия в проектах, связанных с 

подготовкой  мероприятий, посвященных Победе  в Великой Отечественной войне, 

является возможностью обогащать и применять на практике теоретические знания, 

лучше исследовать свои  возможности, развивать гражданскую и культурную грамот-

ность, укреплять гражданскую позицию, ускорять личный рост и повышать само-

оценку, устанавливать деловые связи, воспитывать в себе интерес к социальным про-

блемам. 
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I. Цели и задачи. 

Цель: активизация деятельности по патриотическому воспитанию через созда-

ние  общественно-патриотического центра на базе школьного музея Боевой славы как 

центра  патриотического воспитания подростков и молодежи. 

Задачи: создать ОПЦ и его нормативно-правовую базу; разработать и внедрить 

в образовательную деятельность новые формы патриотического воспитания обучаю-

щихся; организовать массовую поисковую и исследовательскую деятельность по ис-

тории школы и поселка. Алексеевка; развивать навыки самоуправления и самоорга-

низации, общественной активности и дисциплины; организовать обучение учеников 

5-8 классов по подпрограммам «Работа актива музея»,  «Проект Гражданин»; обеспе-

чить внедрение современных информационных технологий в работу  ОПЦ на базе 

школьного музея Боевой славы. 

II. Принципы патриотического воспитания: 

принцип гуманизма, принцип демократизма, принцип добровольности, прин-

цип толерантности, принцип открытости, принцип ответственности, принцип акту-

альности  

III. Нормативно-правовое обеспечение ОПЦ 

При разработке Программы были учтены требования по патриотическому вос-

питанию подрастающего поколения, изложенные в документах: Государственная 

программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2021-

2025 годы», Федеральный закон «Об образовании в РФ»; Национальная доктрина об-

разования в Российской Федерации (на период до 2025 года), Концепция духовно-

нравственного воспитания российских школьников (Данилюк А. Я., Кондаков А. М., 

Тишков В. А.); Декларация прав ребенка, Конвенция прав ребенка, Национальная 

стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы, Концепция модернизации 

дополнительного образования на период до 2020 года. 

 Дети и подростки, не являющиеся музейным активом, знакомятся с особенно-

стями создания и направлениями музейной деятельности: фондовая работа в музее 

(комплектование, учёт, хранение, изучение музейных фондов), экспозиционная дея-

тельность, научно-исследовательская работа в музее, культурно-образовательная дея-

тельность музеев, новые технологии в музейном деле, информационные технологии в 

музейном деле.  

  В условиях реализации программы воспитательный процесс осуществляется 

через коллективно-творческое дело с опорой на классный коллектив. Организующим 

звеном деятельности  является Совет ОПЦ, Совет музея, в состав которого входят 

обучающиеся, педагоги-кураторы программы и педагоги – ветераны, представители 

других общественных организаций. Вместе они восстанавливают портретную гале-

рею педагогов и выпускников учреждения, жизнь и деятельность которых является 

наглядным примером патриотического воспитания, историю поселка Алексеевка. 

ОПЦ создается для объединения усилий всех общественных и государственных орга-

низаций в поселении, занимающихся патриотическим воспитанием подростков и 

учащейся молодежи. 
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IV. Схема внешнего взаимодействия ОПЦ в социуме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема внутреннего взаимодействия ОПЦ 

в рамках реализации программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Оценка эффективности реализации программы. 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется на основе сле-

дующих критериев: создание ОПЦ, его функционирование; процент вовлеченности в 

деятельность ОПЦ детей, родителей, представителей общественных организаций в 

сравнении с результатами 2020 - 2021  года; создание общественного детского движе-

ния на основе существующих объединений и новообразованных; улучшение резуль-

тативности учебного процесса по предметам гуманитарного цикла; улучшение взаи-

моотношений во внутриклассном коллективе; формирование у обучающихся актив-

ной жизненной позиции. 

 

ОПЦ 
 

 

Общественный совет 

п.Алексеевка 

Дом молодёжных органи-

заций  "Альянс молодых"  
 

Молодёжный совет 

Алексеевского терри-

ториального управле-

ния г.Кинель 

Совет ветеранов 

г.о. Кинель 

ЦВР 

«Гармония» 

Кинельское отделение 

ВООВ "Боевое братст-

во" 

ОПЦ 

Администрация 

школы 

Родительский комитет  

Совет музея 

Методобъединение 

классных руководите-

лей 

Школьная биб-

лиотека 

ПДО, детские  

объединения  

"Страна юности" и др. 

Совет старшекласс-

ников 

«Кинельчата» "Планета мо-

лодых" 
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Критерии эффективности реализации деятельности ОПЦ для обучающихся: 

уровень сформированности личностных качеств гражданина-патриота: 

Результат анкетирования. Наблюдения классных руководителей. 

- Активность участия обучающихся в мероприятиях патриотической направленно-
сти:  

- - Статистический анализ. 

- - Результаты участия.  

- Уровень осознания обучающимися ценности здоровья:  
- - Анализ здоровья обучающихся по результатам медицинских  

- осмотров. 
- - Анализ участия обучающихся в мероприятиях, сохраняющих и  

- укрепляющих здоровье. 
- Степень влияния на личность обучающегося культуры семейных отношений (Нет 
родителей, равнодушных к судьбе своих детей. 

- Родители хотят, чтобы их ребенок был признан не только в кругу семьи, но и в об-
ществе, а это невозможно без таких качеств, как ответственность, гражданственность, 

патриотизм, любовь, уважение к своему Отечеству, его традициям. Продуктивность, 

взаимодействия педагогов и родителей в определенной степени обусловлено опти-

мальным выбором приемов, методов и форм работы): 

 VII. Этапы реализации программы: с 2015 года 
 

Литература 

1. Агапова, И. А. Патриотическое воспитание в школе: научно-популярная литература / И. 

А. Агапова, М. А. Давыдова.- Москва: Айрис-пресс, 2002. - 224 с. : цв. ил. - (Внимание: де-

ти!). 

2. Байбородова Л.В., Паладьее С.Л., Степанов Е.Н. Изучение эффективности воспитательной 
системы школы. Псков, 1994 

3. Бочкарев В.И. Социально-педагогические основы школьного самоуправления. - М., 1997 

4. Ванслова, Е. Музейная педагогика Воспитание школьников // Е. Ванслова. - 2000. №4 

С.11-14. 

5. Григоренко Ю.Н., Кострецова У.Ю. Кипарис. Коллективно-творческие дела, игры, праздники, 

аттракционы, развлечения, индивидуальная работа. М.: Педагогическое общество России, 2001  

6. Шалахова Н.В. Музей и школа / Н.В. Шалахова. – М.: 1986 г. 
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Е. О. Чезыбаева, 

воспитатель МБДОУ «ЦРР-д/с «Дельфин», г. Абакан 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИГРЫ КАК ОДНО ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ 

 СРЕДСТВ СОЦИАЛИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

В современном обществе ребенок должен быть социально адаптирован, свобо-

ден в общении, уметь отстаивать свою позицию и шагать в ногу со временем.  

Мы живем в эпоху, когда расстояние от самых безумных фантазий до совер-

шенно реальной действительности сокращается с невероятной быстротой», - писал в 

свое время М. Горький. И сейчас, в век компьютеризации, в век, когда техника шаг-

нула далеко вперед, особенно актуально звучат слова М. Горького: «В карете про-

шлого никуда не уедешь…» 

Нашу современную жизнь невозможно представить без компьютера. Любой 

человек на сегодняшний день знаком с этим понятием. И мы вместе с детьми тоже 

шагаем в ногу со временем и активно используем в своей работе современные игро-

вые приемы и формы для социализации детей старшего дошкольного возраста, а 

именно интерактивные игры, которые создают более комфортные условия для ус-

пешного выполнения предложенных заданий. Так, у педагога появляется возмож-

ность познакомить ребенка с моделями взаимодействия с вымышленными персона-

жами компьютерной программы, что способствует формированию межличностной 

коммуникации. Вслед за компьютерными героями дошкольник стремиться говорить 

правильно, может видеть и контролировать ситуацию, исправлять ее. Он «помогает» 

героям решать различные проблемы, с которыми впоследствии может сам столкнуть-

ся в реальной жизни, ребенок обладает установкой положительного отношения к ми-

ру, разным видам труда, другим людям и самому себе, формируются основы безопас-

ного поведения в быту, социуме, природе. Ребенок активно взаимодействует со свер-

стниками и с взрослыми.  

На индивидуальных занятиях с использованием ИКТ у детей пропадает нега-

тивный настрой, связанный с необходимостью многократного повторения определен-

ных звуков, слогов при автоматизации и дифференциации поставленного звука, появ-

ляется уверенность в собственных силах и желание научиться говорить правильно. 

Материал для игр тщательно подобран в соответствии с возрастом детей. 

Отличительной чертой интерактивных игр является то, что они могут исполь-

зоваться во всех образовательных областях. 

Мы активно используем интерактивные игры в непосредственно образователь-

ной деятельности, совместной деятельности, а также индивидуальной работе с детьми 

в соответствии с лексической темой недели. Работу с интерактивными играми можно 

организовать в различных формах. Дети играют в них в индивидуальной форме, ко-

торая предполагает самостоятельное решение ребенком поставленных перед ним за-

дач. Для решения заданий в паре используется парная форма, при использовании под-

групповой формы, детей делим на подгруппы; если задание выполняют все участники 

одновременно, данная форма называется групповая или фронтальная. Дети играют, 

общаясь, развивая свои коммуникативные качества, психологические процессы (па-

мять, внимание, логику) процессы социальной адаптивности: учатся принимать ре-

шения вместе и самостоятельно, уступать друг другу. Формируется умение жить в 

коллективе, в обществе.  
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При создании игр, учитывался ряд требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

развивающим и обучающим программам, применяемым в ДОО: соответствие возрас-

тным особенностям; занимательность; грамотность; создание ситуации успеха; дос-

тижение цели; стимулирование познавательно-речевого развития детей.  

Интерактивные игры в нашем детском саду адресованы и воспитателям и спе-

циалистам ДОУ, а также родителям на официальной странице Инстаграм «Дельфина» 

Для создания интерактивных игр используется платформа LearningApps.org, 

который позволяет удобно и легко создавать электронные ресурсы в любой образова-

тельной области. Сервис довольно прост для самостоятельного освоения. При жела-

нии любой педагог, имеющий самые минимальные навыки работы с ИКТ, может соз-

дать свой электронный ресурс. 

Интерактивные  развивающие  игры на тему «Профессии» с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

https://learningapps.org/watch?v=pyabg1yra21 

https://learningapps.org/watch?v=p2ep26zg321 

Таким образом, подводя итоги, можно сказать, что благодаря использованию в 

образовательном процессе интерактивных игр наши воспитанники воспринимают 

информацию обучающего характера в игровой форме, при этом улучшается запоми-

нание материала, присутствует постоянный интерес и желание выполнять новые, бо-

лее сложные задания. Применяя интерактивные игры, повышается мотивация детей к 

обучению. Все эти моменты являются эффективным средством социализации разви-

тия детей старшего дошкольного возраста. 

 
  

https://learningapps.org/watch?v=pyabg1yra21
https://learningapps.org/watch?v=p2ep26zg321
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О. В. Шевченко,  

учитель ГБОУ «Шебекинская гимназия-интернат», Белгородской области 

Е. В. Дрожжина,  
учитель МБОУ СОШ№4 г.Шебекино Белгородской области 

 

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ РЕШЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 

 ЗАДАЧ СРЕДСТВАМИ СИСТЕМЫ ТРЕХМЕРНОГО  

МОДЕЛИРОВАНИЯ КОМПАС 3D 

 

В современном образовании большую роль играет связь отдельного предмета с 

ИКТ-технологиями. Для наилучшего закрепления школьниками навыков решения за-

дач на построение целесообразно использовать в обучении системы автоматизиро-

ванного проектирования, например КОМПАС 3D.  В процессе работы в указанном 

программном обеспечении учащиеся приобретут навыки построения чертежей на 

плоскости средствами компьютерных программ, нанесения размеров на чертеж. Сто-

ит отметить, что в классическом черчении с помощью карандаша, линейки и циркуля 

производится построение элементов чертежа (отрезков, окружностей и прямоуголь-

ников) с точностью, которую предоставляют чертежные инструменты. Использование 

систем компьютерного черчения позволяет создавать чертежи с гораздо большей 

точностью. Кроме того, системы компьютерного черчения дают возможность изме-

рять расстояния, углы, периметры и площади начерченных объектов. Вышеперечис-

ленное позволит школьникам развивать инженерное мышление, способствует разви-

тию самоопределения и профориентации на технические специальности. 

Задачи на построение являются традиционными задачами в курсе геометрии. 

Трудно переоценить роль этих задач в математическом образовании школьников. За-

дачи этого типа: способствуют пониманию учащимися происхождения геометриче-

ских фигур из графических примитивов (окружности, линии и точки); развивают 

умения читать и понимать чертеж; развивают умения выделять существенные свойст-

ва объекта; являются важной предпосылкой для развития логического и пространст-

венного мышления. 

В процессе решения задач на построение учитель может эффективно формиро-

вать алгоритмическую культуру школьников, дать современные знания в применении 

компьютера при решении задач на построение, организовывать логические связи с 

другими предметами: черчением и информатикой. 

Рассмотри решение наиболее важных задач на  построение в системе автомати-

зированного проектирования КОМПАС 3D. 

1)Построение  серединного перпендикуляра к отрезку  

1. Построение отрезка с заданными координатами концов. 

 

 

2. Построение двух одинаковых окружностей с центрами на концах отрезка 

(рис.1). 

3. Нанесение на чертеж надписей и размеров (рис.2). 

2) Построение биссектрисы угла 

1. Построение угла из двух отрезков. 

2. Построение окружности произвольного радиуса из вершины угла. 
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3.Построение  еще двух окружностей одинакового радиуса в точках пересече-

ния окружности большего радиуса со сторонами угла. 

4. Проведение вспомогательной прямой из центра угла для построения биссек-

трисы (рис.3). 

5. Нанесение на чертеж надписей и размеров (рис.4). 

3) Построение перпендикуляра из точки, не лежащей на прямой. 

Используя опыт построения биссектрисы и серединного перпендикуляра к от-

резку, постройте перпендикуляр из точки, не лежащей на прямой.   

На плоскости проведите прямую основной линией. Точку отметьте с помощью 

кнопки. Проведите построения. Измерьте угол и оцените результаты. 

Для анализа эффективности полученных знаний учащиеся заполняют таблицу. 
 Узнал 

нового  

Научился Использовал знания, 

полученные ранее 

Построение пер-

пендикуляра из 

точки, лежащей на 

прямой 

   

Построение бис-

сектрисы угла 

   

Построение пер-

пендикуляра из 

точки, не лежащей  

на прямой 

   

Выполнение работы в среде КОМПАС позволит учащимся повторить матери-

ал, изученный в курсе геометрии и углубить свои знания, применив способы построе-

ния в системе автоматического проектирования. На основании полученных знаний, 

обучающимся можно предложить другие задания, в том числе с использованием 

трехмерного проектирования.  
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Приложения 

Рис.1 Рис. 2 
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Т. А. Фарбер,  

заведующий муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения г. Мурманска № 128, г. Мурманск 

 

ВОСПИТАНИЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ 

СРЕДСТВАМИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

ДЕНЬ ПАМЯТИ «ПРАЗДНИК БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ» 

 

В современных социально-экономических условиях патриотизм рассматривается 

как социально-нравственная ценность. Великая Отечественная война является самым 

ярким примером проявления героизма и патриотизма русских людей. 

Внимание педагогов МБДОУ г. Мурманска № 128 направлено на популяриза-

цию детских культурных практик, формирующих гражданскую позицию и дух пат-

риотизма. Среди них особое место занимают мероприятия с целью воспитания ува-

жения к героическому прошлому через изучение событий войны. 

Педагоги решают задачи патриотического воспитания через региональное со-

держание тематического планирования, содержащее блоки: «Ветераны и герои моей 

семьи», «Улицы героев моего города», «Памятники героям в моём городе», «Мур-

манск - город-герой» и др.  

В МБДОУ традиционно организуется социально значимая деятельность, направ-

ленная на передачу исторической памяти о событиях войны: виртуальная экскурсия  

по памятным местам родного  города; День Памяти «Праздник Белых журавлей»; 

конкурс чтецов «Никто не забыт! Ничто не забыто!»; патриотический флешмоб  и 

челлендж с использованием цифровых средств; создание семейного альбома «Книга 

Памяти «Бессмертный полк»; патриотические акции: «Георгиевская лента», «Минута 

молчания», «Возложение цветов к виртуальному Вечному огню». 

В честь празднования 75-летия Победы в детском саду реализован долгосрочный 

проект с участием родителей и сотрудников детской библиотеки «Помним их имена».  

Главная задача акции «Книга Памяти «Бессмертный полк» – сохранение в каж-

дой российской семье памяти о солдатах Великой Отечественной войны.  Каждый 

воспитанник, чья семья помнит и чтит своего деда или прадеда – ветерана войны, 

приносят фотографии. Дети на основе подлинных событий составляют рассказы о 

своих героических родственниках. 

22 октября в нашем учреждении проходит «Праздник Белых журавлей», посвя-

щённый памяти павших в войнах. Расул Гамзатович Гамзатов – один из самых из-

вестных кавказских поэтов 20 века. Наиболее популярным стихотворением аварского 

поэта стало «Журавли», которое впоследствии легло в основу одноименной песни.  

«Мне кажется порою, что джигиты, 

С кровавых не пришедшие полей, 

Не в землю нашу полегли когда–то, 

А превратились в белых журавлей. 

Они до сей поры с времен тех дальних 

Летят и подают нам голоса. 

Не потому ли так часто и печально, 

Мы замолкаем, глядя в небеса?» 

Вначале строки стихотворения Расула Гамзатова в переводе Наума Гребнёва 

звучали именно так. Они очень понравились Марку Бернесу, известному певцу и ар-

тисту. Он показал их композитору Яну Френкелю с просьбой сочинить к ним музыку, 
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а Расула Гамзатовича уговорил слово «джигиты» изменить на слово «солдаты», что-

бы оно символизировало память обо всех погибших, защищавших Родину, независи-

мо от национальностей. 

Сначала праздник отмечался в Дагестане на Родине поэта, потом получил более 

широкое распространение на Кавказе, сейчас отмечается во многих городах России. 

Традиционно, 22 октября,  школы, детские сады, клубы писателей и поэтов, биб-

лиотеки и многие другие заведения в российских городах и за пределами страны про-

водят поэтические встречи, музыкально - литературные композиции и другие куль-

турные мероприятия, посвященные «Празднику Белых журавлей», который был уч-

режден Народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовичем Гамзатовым, как празд-

ник духовности, поэзии и как светлая память о павших на полях сражений во всех 

войнах. 

Мы поддержали эту традицию, составили сценарий, подобрали репертуар празд-

ника.  

Флешмоб «Спасибо за Мир!» - это подготовленная массовая акция в честь Дня 

Победы, в которой дошкольники, педагоги, родители, объединенные общей идеей 

выразить благодарность победителям и почтить память героев войны,  выполняют за-

ранее спланированные действия.  

Коллектив педагогов нашего образовательного учреждения с успехом решает 

задачи эффективного использования воспитательного потенциала семьи, активно во-

влекая её в решение задач патриотического воспитания дошкольников. В кругу семьи 

проходят посещения памятных мест, подбирается поэтический репертуар для конкур-

са чтецов, оформляются семейные альбомы Памяти героев войны, изготавливаются 

открытки с военной символикой. 

В мае месяце 2020 г., в период самоизоляции, педагоги, воспитанники и родите-

ли провели патриотическую акцию – челлендж «Георгиевская ленточка». 

Проведение акции показало, что укрепление преемственности поколений и пат-

риотическое воспитание детей необходимо начинать с дошкольного возраста. Для 

воспитания достойных граждан своей страны, необходимо чтить память тех, кто це-

ной своей жизни отстоял мир на земле.  

Рассказывая дошкольникам о героизме нашего народа в годы Великой Отечест-

венной войны, важно вспомнить об истоках этого явления беспримерного подвига. С 

христианской точки зрения справедливой может быть только оборонительная война, 

которая ведётся «за алтари и очаги», то есть за свою семью, за Отчизну, за ее духов-

ные святыни. Тех, кто брался за оружие, чтобы защитить свою Родину, почитают как 

героев. Многие из них прославлены как христианские Святые. Русская история хра-

нит в памяти много имён Святых героев, которые своими подвигами прославили род-

ную землю, защищая её от врагов. Вся наша русская история дает богатейший мате-

риал для воспитания чувства любви к Отечеству. Обращаясь к глубокой истории на-

шей страны, мы помним о русских богатырях, подвиги которых описаны в былинах. 

В дошкольном возрасте мы знакомим детей с житиями Святых, почитаемых в 

России. На примере их жизнеописаний у дошкольников формируем представление о 

героизме, развиваем стремление быть похожими на них. В доступной для детей фор-

ме воспитатели рассказывают детям о Святых, их жизни, духовном подвиге во имя 

Господа и людей.  

Использование социально значимой деятельности дало возможность детям ис-

пытать чувство причастности к своему народу, чтя память его героев. Ярким приме-

ром проявления патриотических чувств является рассказанная с гордостью история о 
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героях своей семьи, активное участие в патриотическом флешмобе, акции «Георгиев-

ская ленточка», эмоциональном исполнении военных стихов и песен. 
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С. В. Курепин, 

к. филол.н., учитель английского языка,  

МБОУ «Школа №37», г. Ростов-на-Дону 

 

К ВОПРОСУ О ПРИРОДЕ И АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ДУХОВНОСТИ 

 

По мнению исследователей, «Движение «Анастасия» (другое название – «Зве-

нящие кедры России»), возникшее во второй половине 1990-х гг. среди почитателей 

известной серии книг Владимира Мегре, представляет собой один из успешных и 

масштабных проектов в сфере альтернативной духовности в современной России. 

Ему посвящено значительное количество как научных, так и публицистических ра-

бот, однако многие аспекты данного движения всё ещё остаются предметом дискус-

сий. В частности, отсутствует консенсус относительно связи «Анастасии» с неоязы-

чеством» [Яшин 2018]. 

Анастасия, сибирская отшельница, ведрусса, через В. Н. Мегре, который в се-

рии своих книг «Звенящие кедры России» отобразил ее идеи, призывает людей обра-

тить внимание на землю. В идеале, каждой семье нужно стремиться приобрести или 

взять в аренду по одному гектару земли и обустроить на нем свое поместье. В них 

рассказано, как на одном гектаре можно расположить растения так, чтобы все росло 

само, не требуя большого человеческого труда. И что, таким образом, не изнуряя себя 

сверх меры, одна семья будет в состоянии сотворить гармоничное пространство люб-

ви, где человек будет любить выращенное им, и все растения будут отдавать свою 

любовь человеку. Сибирская отшельница призывает создавать рай на земле. Вокруг 

этой идеи строится философская концепция Анастасии. Она делает акцент на том, что 

такая система взаимодействия с землей существовала издавна и предлагает вернуться 

к первоистокам. В книгах нарисована образная картина жизни наших предков в те да-

лекие времена и показаны сверхъестественные способности людей. 

Идолопоклонство древних язычников, как оно понимается в религиозной и на-

учной литературе, в книгах В. Н. Мегре представлено совершенно с иной точки зре-

ния. Для русичей, статуи «идолов» не были идолами, и не были богами, и не были об-

разами богов. Они были образами мыслеформ, к которым прибегали люди прошлой 

культуры, чтобы вызвать в природе то или иное явление. Так, если нужен был дождь, 

то славяне мысленно обращались к образу дождя, который был выражен определен-

ной статуей. А так как сила мысли, согласно Анастасии, у древних людей была гораз-

до больше, чем у современников, то коллективная мысль и творила дождь, или какое 

либо другое явление природы. Поэтому, с нашей точки зрения, статуи «богов» на Ру-

си и были такими простыми и неприглядными, так как удержать в сознании простой 

образ гораздо легче, чем образ изящный и красивый. Греческое выражение пантеиз-

ма, полное эстетики, приводит как раз к мысли о том, что их статуи были настоящими 

языческими идолами, которым поклонялись и приносили жертвы, что отражено и в 

литературе древней Эллады. Анастасией же полностью отрицаются какие либо кро-

вавые культы у наших предков. Так же и фольклорные источники Руси не подтвер-

ждают версию о жертвоприношениях славян.  

В книгах В. Н. Мегре нет речи о том, чтобы возрождать древнее язычество, 

пантеизм и «идолопоклонство», в них нет и намека на хотя бы одно имя древнего 

русского божества.  Наоборот, акцент делается на современном состоянии общества, 

его культурной и религиозной основе. Анастасия высказывается положительно и о 

молитвах, и о Библии, об иконах и о Храме. Она говорит о значимости религий в со-
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временном мире и призывает Русскую Православную Церковь к диалогу. Сибирская 

отшельница предлагает строить новое общество на том базисе, который есть, отнюдь 

не умоляя культурную парадигму христианства и советского прошлого. И даже не от-

рицает ценности достижений технократической цивилизации, которые могут послу-

жить при создании родовых поместий.  

На сегодняшний день только в России насчитывается уже более 370 поселений 

нового типа, состоящих из десятков тысяч родовых поместий, а читателей книг Вла-

димира Мегре более 6 миллионов.  

В антисектантской литературе, ориентированной на православие, тезис о неоя-

зыческом характере «Анастасии» давно уже стал общим местом, чем-то само собой 

разумеющимся.  

Некоторые из исследователей характеризуют движение «Анастасии» как неоя-

зыческое или, по крайней мере, подчёркивают связь ритуальных практик последова-

телей В. Н. Мегре с неоязыческими концепциями [см., напр.: Польский 2013: 148; 

Фаликов 1999: 148–168]. Вместе с тем присутствует и другая точка зрения. Так, А. А. 

Ожиганова отмечает: «Сами анастасийцы, претендуя на роль продолжателей некоей 

древней традиции, причисляют себя к современному язычеству. Исследователи, од-

нако, рассматривают движение «Анастасия» в качестве варианта «русского Нью 

Эйдж», подчёркивая таким образом его эклектичный характер и тот факт, что основ-

ные идеи движения принадлежат современной эпохе» [Ожиганова 2015: 264]. Схо-

жую позицию занимают И. А. Селезнёва и А. Г. Селезнёв, но они аргументируют раз-

граничение «Анастасии» и неоязычества иначе: разрабатывая классификацию экопо-

селений в современной России, они утверждают, что «выделение двух типов поселе-

ний обусловлено различием идеологии, положенной в их основу. Один тип поселений 

возник на основе возрождения (изобретения) славянской языческой («славяно-

ведической») культуры, второй – на базе принципов, развиваемых в рамках широко 

распространённого в России нового движения «Звенящие кедры России» (движение 

анастасиевцев). Объединяет оба движения их экологическая направленность» [Селез-

нёва, Селезнёв 2017: 421]» [Яшин 2018]. 

Общей чертой неоязычества и движения «Анастасии», выступает акцент на ак-

сиологической значимости семейно-родовых ценностей. Почитание родового начала 

закономерно стимулирует интерес к истории рода и его традициям. «Многие после-

дователи В. Мегре предпочитают носить одежду, стилизованную под славянскую 

старину, соблюдают народные обычаи, занимаются традиционными ремёслами, увле-

каются народными песнями, танцами, забавами и т. п. Как правило, анастасийцы не 

придают указанным практикам сакрального статуса и воспринимают их, скорее, как 

атрибут фольклорно-этнографической бытовой культуры» [Яшин 2018].  

Движение «Анастасия» характеризуется отсутствием централизованного 

управления, размытостью организационных структур [Андреева 2017: 24; Кантеров 

2008; Польский 2013: 140–143]. Мировоззренческие установки анастасийцев также 

отличаются вариативностью [Яшин 2018].  

С учётом сказанного, обратимся к анализу полевых материалов, собранных  

Яшиным В. Б. и Костиным Б.И. [Яшин 2018] в поселении родовых поместий (ПРП) 

«Имбирень» близ деревни Черноозерье (Саргатский район Омской области) в 2017–

2018 гг. в рамках исследования, проведённого при финансовой поддержке РФФИ и 

субъекта Российской Федерации (Омская область) в рамках научного проекта № 18-

411-550010 «Выбор веры в эпоху социокультурных трансформаций:  религиозная са-
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моидентификация жителей современной Западной Сибири на примере Омской облас-

ти».  

Анкетирование и серия глубинных интервью, проведённые авторами статьи 

[Яшин 2018], «выявили существенный разброс мировоззренческих ориентаций жите-

лей «Имбиреня», при этом практически всем представителям локального сообщества 

анастасийцев свойственны эклектизм и непоследовательность взглядов. Часть посе-

ленцев позиционировали себя как неверующих; отметим попутно, что и в постах, 

размещённых в сообществе «ПРП Имбирень» в социальной сети «ВКонтакте», рели-

гиозная тематика присутствует лишь в незначительной степени [ср: Филькина 2012: 

150]. Примечательно, что среди этих постов содержатся высказывания, критикующие 

неоязычество, «придуманное Александром Хиневичем или Ариной Никитиной. Это 

может стать настоящей катастрофой для русской культуры, <…> когда выдуманное 

двумя-тремя писателями, выданное ими за народное, вековое, подменит собой под-

линное» [ПРП Имбирень: 27.02.2017]. Религиозные воззрения большинства обитате-

лей «Имбиреня» варьируют в диапазоне от декларируемого православия до разнооб-

разных форматов внеконфессиональной религиозности»[Яшин 2018]. 

Материалы поселения «Имбирень» подтверждает плюральный характер совре-

менного неоязычества и не подразумевает чёткой доктринальной принадлежности к 

общине верующих [Матецкая 2013: 9–10]» [Яшин 2018].  

Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что полевые исследования членов 

ПРП на предмет их религиозной принадлежности переносят внутреннее значение на 

внешнюю форму. Миропонимание на образ жизни в данном сообществе. На наш 

взгляд, то, чем занимаются анастасийцы, высаживая деревья на своих участках, оче-

видно, имеет мало отношения к их мировоззрению. Поэтому исследователи и отме-

чают сложный, многомерный, плюральный характер данного направления и такое 

разнообразие в мировоззренческих установках. И выводы о принадлежности этой 

группы людей и других таких же ПРП к неоязычеству, New Age или секте нельзя де-

лать на основе миропонимания их жителей. Это все равно, что прийти в любой рос-

сийский поселок, где люди обрабатывают свой кусочек земли, шесть, десять или два-

дцать соток и спрашивать об их религиозности. Или, фигурально выражаясь, судить 

об общеобразовательном учреждении или заводе об их религиозном статусе по миро-

воззренческим установкам их коллективов.  И если вдруг двое или трое из всего по-

селка, завода или школы будут проявлять интерес к нетрадиционным духовным прак-

тикам или иметь интерес к неоязычеству, то можно причислять этот поселок, школу и 

завод к New Age, неоязычеству или секте? 

Такой интерес со стороны гуманитарной науки к движению «Анастасия» воз-

ник, на наш взгляд, во-первых, из-за популярности серии книг «Звенящие кедры Рос-

сии» и, во-вторых, потому что появился новый формат, один гектар и особая, новая 

система культивирования и отношения к земле. Тогда скорее, такими полевыми ис-

следованиями должны заниматься агрономы. 

 В. Н. Мегре пишет о том, что человек, выращивая на своем гектаре сады, со-

прикасаясь с материализованными мыслями Создателя, будет очищаться внутренне, 

становиться сильнее, здоровее, будет чувствовать природу и становиться совершен-

нее в духовном плане. Тогда это область таких наук как физиология и психология.  

Так как в рассматриваемых книгах кроме нового способа культивирования соб-

ственной земли не описаны никакие духовные или религиозные практики. В них нет 

культа и ритуала. То, в рамках ядра движения «Анастасия», а именно, тех людей, ко-

торые реально приобрели гектар земли, трудятся на нем, или тех, у кого он в проекте, 
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для религиоведения, на наш взгляд, нет предмета исследования. Согласно Анастасии, 

высаживание растений в своем РП – это и есть главная духовная практика. 

Мы живем в искусственном мире так давно, что неживые вещи, которые нас 

окружают, кажутся нам естественными, а общение с природой и отношение к ее сти-

хийным проявлениям, как к живому, противоестественным. И мы проецируем свое 

отношение к статичным неживым предметам и на природу. Люди, в большинстве 

своем, относятся к созданному Богом миру, как к неодушевленному феномену. Оду-

хотворение природы кажется нам из ряда вон выходящим. Поэтому и гуманитарная 

наука воспринимает идею Анастасии о природе, как целостном, взаимосвязанном и 

взаимозависимом живом организме, как сакрализацию природы в духе пантеизма, 

возвращение к язычеству, и навешивает свои ярлыки, типа сажание кедров – это вид 

религиозного экстаза. На самом деле, сейчас экологическая ситуация в мире такова, 

что людям просто необходимо экологическое воспитание. Именно нужно в школах, с 

малых лет, прививать детям любовь к земле, природе и космосу. Нужно вводить в их 

сознание понятие «Живой Природы». Рядом с каждым общеобразовательным учреж-

дением должен быть кусочек земли, парковая зона, где дети могли бы на практике со-

прикасаться с растениями, создавать свои живые уголки, ухаживать за ними и любить 

их.  

В российском образовании сейчас приоритетной задачей является воспитание 

патриотизма у подрастающего поколения. Но в современном мире это понятие имеет 

размытое значение. Что для россиянина является Родиной? То место, где он родился? 

То место, где он живет? А если для рядового человека – это квартира на каком-

нибудь тринадцатом этаже, за которую он еще и выплачивает ипотеку. В данной си-

туации связь с землей становится практически утерянной. Владимир Мегре в своих 

книгах призывает российское правительство, президента, парламент и все российское 

общество: «Россияне, верните родину свою!». В этом случае, каждый россиянин мог 

бы тогда иметь свой кусочек Родины, и через него значимость большой Родины была 

бы ощутимей, слово Патриотизм приобрело бы наиболее полное значение.  

Мы согласны, что книги В. Н. Мегре и их многогранная концептуальная со-

ставляющая повлияла на многих людей, в том числе и на тех, для которых гектар зем-

ли не является преобладающей практической идеей. В большинстве своем, это город-

ская интеллигенция.  

Сейчас, после выхода книг В. Н. Мегре и возникновения народно почвенниче-

ского движения «Звенящие кедры России», создание родовых поместий, на наш 

взгляд, должно стать приоритетом внутренней политики государства. Философская 

концепция этого движения, а главное, его практическая значимость, может стать од-

ной из граней национальной патриотической идеи России и повлиять на глобальную 

экологическую ситуацию в мире.  

 
  



429 
 

Источники и литература 

1. Мегре В.Н. Серия «Звенящие кедры России». СПб.: Издательство «Диля», 2018. 

2. .Мегре В.Н. Анастасия. Энергия твоего рода. – Москва: Изд-во АСТ, 2021.  

3. Андреева Ю. О. Проекты преобразования мира в новом религиозном движении «Анастасия»: антропологи-

ческие аспекты религии Нью-Эйдж в современной России: дисс. … канд. ист. наук. – СПб, 2017. – 272 с. 

(http://www.kunstkamera.ru/ files/doc/diss/andreeva_diss.pdf). 

4. Анастасия – неоязыческий культ Мегре // Интернет-сайт Раифского Богородицкого мужского монастыря, 

28.11.2003 (https://www.raifa.ru/vestnik/adress/?ID= 1156) [30.11.2018].  

5.  Задорин И. В., Мальцева Д. В., Хомякова А. П., Шубина Л. В. Альтернативные сельские поселения в Рос-

сии: стихийная внутренняя эмиграция или осознанный трансфер в будущее // Лабиринт.– 2014.– № 2.– С.64–77.  

6. Кантеров И. Я. Утопия в духе «нью-эйдж» // НГ Религии, 02.07.2008 (http://www.ng.ru/problems/2008-07-

02/7_new-age.html) 

7. Культ Анастасии // Интернет-сайт Миссионерского отдела Мурманской и Мончегорской епархии, 

13.11.2012 (http://murmanmissia.ru/index.php? option=com_content&view=article&id=155:2012-11-13-12-51-

42&catid=34:2012-11-12-11- 21-33&Itemid =166) [30.11.2018].  

8. Ларина Т.И. Религиозные движения «New Age» как проявление культурной травмы. Вестник Приамурского 

государственного университета им. Шолом-Алейхема» № 3(20)2015. 

9. Лункин Р. Тоска по семье и природе: тайна успеха «Звенящих кедров России» // Russian Review. – 2009. – № 

33. (https://www.keston.org.uk/rr/33/01lunkin-aboutanastasia.html) 

10. Матецкая А. В. Диффузная религиозность в современном обществе // Свеча – 2013. – Том 25. – Религия, 

religio и религиозность в региональном и глобальном измерении. Международная конференция «Религия и ре-

лигиозность в локальном и глобальном измерении»(30–31.10.2013, Владимир, ВлГУ). – Владимир: изд-во 

ВлГУ, 2013. – С. 6–14 

11. Ожиганова А. Дети New Age: утопический проект движения «Анастасия» («Звенящие кедры России») // Го-
сударство, религия, церковь в России и за рубежом. – 2015. – № 2 (33). – С. 262–286 

12. о. Петр Иванов 2001 – о. Петр Иванов, священник. Культ Анастасии – лесной соблазн постсоветской интел-

лигенции; о секте «анастасийщины» // Материалы международной научно-практической конференции «Тота-

литарные секты – угроза ХХI века». – Нижний  Новгород, 23–25 апреля 2001. – Нижний Новгород: изд-во Брат-

ства св. Александра Невского, 2001. – С 144–174. 

13. Петров А. Е., Шнирельман В. А. Фальсификация исторических источников и конструирование этнократиче-

ских мифов. Москва: ИА РАН, 2011. 382 с. 

14. Польский И. В. От «дачников» к «поселенцам»: опыты сообщества в движении «Анастасия» / «Звенящие 
кедры России» // Труды русской антропологической школы. – 2013. – Т. 12. – С. 136–15 

15. ПРП Имбирень – Интернет-страница ПРП Имбирень в социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/prp_imbiren)[30.11.2018]. 

16. Селезнёв А. Г., Селезнёва И. А. «Жить по совести и в ладу с природой»: новые экологические поселения в 

современном социокультурном пространстве (Западная Сибирь, Омская область) // Вестник Омского универси-

тета. Серия: Исторические науки. – 2017. – № 4 (16). – С. 264–276. 

17. Фаликов Б. З. Неоязычество // Новый Мир. – 1999. – № 8. – С. 148–168. 

18.  Филькина А. В. Новорелигиозные общины Сибири и контекст их изучения: монография / А. В. Филькина; 
Томский государственный педагогический университет. – Томск: Томское ЦНТИ, 2012. – 161 с 

19. Яшин В. Б.,  Костин Б. И. Неоязыческий компонент в движении почитателей Анастасии: кейс поселения 
родовых поместий «Имберень» (Омская область) COLLOQUIUM HEPTAPLOMERES, 2018. V.   

20. Яшкина Е. Родовые поместья на Омской земле // Строй-газета. – 2006. – № 21. – С. 29. 7) Igorm 2013 – Igorm. 

Об Анастасии Мэгре // Интернет-блог http://faithyouheal.ru, 23.06.2013 (http://faithyouheal.ru/faith/gibelnie-

ucheniya-sects/ob-anastasii-megre/) [30.11.2018]. 

21. Igorm 2013 – Igorm. Об Анастасии Мэгре // Интернет-блог http://faithyouheal.ru, 23.06.2013 

(http://faithyouheal.ru/faith/gibelnie-ucheniya-sects/ob-anastasii-megre/) [30.11.2018].  

 

  



430 

 

А. И. Клычкова, 

кандидат психологических наук, 

 учитель, педагог-психолог, МБОУ «СОШ №12»,  

г. Новомосковск, Тульская область 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

И ВОСПИТАНИЕ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

 

Одна из актуальнейших проблем сегодня – экологическая, предполагающая 

правильное взаимодействие человека с природой, разумное и гармоничное, с биоло-

гической точки зрения, использование природных ресурсов 2. 

Экологические проблемы весьма сложны и требуют слаженных действий всех 

заинтересованных сторон. Опыт Новомосковска показывает, экологических проблем 

надо не бояться, а решать упорно, последовательно, опираясь на научно-

обоснованные данные и рекомендации 1. 

 Важнейший аспект в решении этой проблемы – экологическое воспитание 

подрастающего поколения 2. 

Развитие экологического сознания в процессе социогенеза в экологической 

психологии реконструируется с помощью исторических, культурологических и дру-

гих методов на основе различных источников. Развитие экологического сознания в 

процессе онтогенеза должно исследоваться экспериментально с помощью психологи-

ческих методов. В настоящее время в экологической психологии с использованием 

методик, разработанных в рамках экологической психологии, накоплено достаточно 

экспериментальных данных, позволяющих делать обоснованные выводы по такой 

подструктуре экологического сознания, как субъективное отношение к природе. По 

подструктурам экологических представлений и стратегий и технологий взаимодейст-

вия с природой их еще недостаточно. Поэтому в дальнейшем будет проанализировано 

развитие в процессе онтогенеза только субъективного отношения к природе. 

В младшем школьном возрасте происходит существенное изменение характера 

модальности отношения к природе. В процессе социализации ребенок преодолевает 

эгоцентризм, начинает четко отделять свое «Я» от окружающего мира, субъективное 

от объективного. 

Расширение жизненного опыта младшего школьника приводит к тому, что 

природные объекты в процессе взаимодействия с ними все больше и больше откры-

ваются ему как субъекты. 

В результате того, что природные объекты открываются младшим школьникам 

как субъекты, они начинают причисляться ими к сфере равного в своей самоценно-

сти, а это приводит к формированию «субъектной установки», являющейся основой 

отношения к ним как субъектам. 

В целом для младших школьников свойственен субъектный характер модаль-

ности субъективного отношения к природе. 

Возникающая на данном возрастном этапе субъектификация, открывает млад-

шему школьнику природные объекты «с другой стороны», кардинально меняет его 

цели и мотивы взаимодействия: он начинает общаться с ними, - прагматизм сменяет-

ся непрагматизмом. Этот переход ярко демонстрирует то, что у младшего школьника 

вопрос «зачем» сменяется вопросом «почему». 

Таким образом, для младших школьников свойственен непрагматический ха-

рактер модальности отношения к природе. 
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Следовательно, в целом модальность субъективного отношения к природе в 

младшем школьном возрасте является субъективно-непрагматической. 

У младших школьников отношение к природе, в первую очередь, проявляется в 

когнитивной сфере. Этому способствуют два фактора. Во-первых, значимость в их 

жизни учебной деятельности: большинство учеников 1-2 классов еще увлечены са-

мим процессом познания, что задает определенную стратегию поведения - им инте-

ресно узнать вообще что-то новое. Во-вторых, приобретение умения читать: у млад-

ших школьников возникает возможность самостоятельно получать ответы на свои 

«почему». 

Тем не менее, доминирование когнитивного компонента является «остаточным 

явлением» от дошкольного периода. Все большее значение начинает приобретать 

практический компонент. Именно в младшем школьном возрасте дети особенно на-

стойчиво просят родителей завести дома какое-нибудь животное. 

Уровень технологической возможности ограничивает возможности реализации 

практического компонента отношения. Кроме того, импульсивность младшего 

школьника не позволяет ему ежедневно, постоянно заботиться о животном или рас-

тении, поэтому реально это становится обязанностью взрослого (что является одной 

из причин, почему они не хотят заводить детям дома животных). 

Растет и значение поступочного компонента. Причисление природных объек-

тов в результате субъектификации к сфере равного в своей самоценности, приводит к 

тому, что природоохранная деятельность, к которой начинает проявлять склонность 

младший школьник, становится действительно продиктованной его отношением к 

природе. 

Таким образом, младший школьный возраст характеризуется переструктуриро-

ванием компонентов интенсивности: хотя по-прежнему доминирует когнитивный 

компонент, его роль к концу периода снижается, и все большее значение приобретают 

практический и поступочный. 

В целом, для младшего школьного возраста характерен когнитивный субъект-

но-прагматический тип субъективного отношения к природе 3. 

В МБОУ «СОШ №12» было проведено психолого-педагогическое исследова-

ние типа доминирующей установки в отношении природы. 

Цель исследования: определение типа доминирующей установки в отношении 

природы учащихся 2а класса МБОУ «СОШ №12». 

Объект исследования: психологические особенности типа доминирующей ус-

тановки в отношении природы учащихся 2а класса МБОУ «СОШ №12» в количестве 

26 человек. 

Предмет исследования: определение типа доминирующей установки в отноше-

нии природы учащихся 2а класса МБОУ «СОШ №12». 

Методы исследования: вербальная ассоциативная методика «ЭЗОП» 3. 

На основании психолого-педагогического исследования были получены сле-

дующие результаты. 

№ 

исп 

. 

«Эстетиче-

ская» уста-

новка 

«Когнитивная»  

установка 

«Этическая» 

установка 

«Прагмати-

ческая» 

установка 

Доминирующий 

тип установки 

1 50% 16,67% 8,33% 25% эстетическая 

2 25% 41,67% 8,33% 25% когнитивная 

3 50% 25% 0% 25% эстетическая 
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4 8,33% 25% 25% 41,67% прагматическая 

5 33,33% 25% 25% 16,67% эстетическая 

6 33,33% 25% 16,67% 25% эстетическая 

7 16,67% 25% 33,33% 25% этическая 

8 18,18% 9,09% 9,09% 63,64% прагматическая 

9 16,67% 25% 25% 33,33% прагматическая 

10 41,67% 33,33% 8,33% 16,67% эстетическая 

11 0% 33,33% 41,67% 25% этическая 

12 33,33% 16,67% 25% 25% эстетическая 

13 36,36% 27,27% 18,18% 18,18% эстетическая 

14 33,33% 41,67% 8,33 16,67% когнитивная 

15 16,67% 33,33% 25% 25% когнитивная 

16 45,45% 27,27% 18,18% 9,09% эстетическая 

17 25% 41,67% 8,33% 25% когнитивная 

18 25% 50% 8,33% 16,67% когнитивная 

19 40% 0% 30% 30% эстетическая 

20 58,33% 8,33% 8,33% 25% эстетическая 

21 25% 25% 8,33% 41,67% прагматическая 

22 16,67% 41,67% 8,33% 33,33% когнитивная 

23 33,33% 8,33% 16,67% 41,67% прагматическая 

24 41,67% 33,33% 8,33% 16,67% эстетическая 

25 58,33% 16,67% 8,33 16,67% эстетическая 

26 41,67% 16,67% 16,67% 25% эстетическая 

Таким образом, получены следующие результаты исследования: 

«эстетическая» установка - 13 человек, это составляет 50%; 

«когнитивная» установка - 6 человек, это составляет 23%; 

«этическая» установка - 2 человека, это составляет 7,8%; 

«прагматическая» установка - 5 человек, это составляет 19,2%. 

В результате психолого-педагогического исследования было выявлено, что 

«эстетическая» установка является доминирующей установкой в отношении природы 

учащихся 2а класса МБОУ «СОШ №12». 

В результате проведения данного обследования и первичной обработки полу-

ченных данных, получено значительное количество информации, нуждающейся в оп-

ределенном упорядочивании и осмыслении. В заключение проведенного обследова-

ния психологом и педагогом были сделаны необходимые выводы. В соответствии с 

полученными результатами обследования психологом и педагогом разработана спе-

циальная программа, направленная на развитие экологического воспитания и образо-

вания младших школьников. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА «ИЗУМРУДНЫЕ ХОЛМЫ»  

В МКОУ СОШ С. СРЕДНЕИВКИНО ВЕРХОШИЖЕМСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

В современных условиях развития общества, когда чистота воды и воздуха вы-

ходит на первое место и ощущается как первая необходимость, а во многих крупных 

городах уже и как, к сожалению, роскошь, стало популярным создание экологической 

тропы рядом с территорией школы и учреждениями дополнительного образования 

детей. На экологической тропе можно проводить урочную и внеурочную деятель-

ность, а также занятия для сельских школьников, занимающихся в музее, ДЮСШ, 

Доме культуры в объединениях краеведческой, спортивно-ориентированной и эколо-

го-леснической направленности.  

Нами был проведён контент-анализ термина «экологическая тропа» на основе 

изучения разных источников [1; 2; 3; 4; 5; 8; 10; 11; 12; 13; 14].  

В результате контент-анализа было выявлено, что под экологической тропой 

(экотропой) понимают: 

1) специально оборудованный маршрут: прогулочный, туристический, демон-

страционный, проходящий через различные природные объекты. Идущие по маршру-

ту люди получают устную или письменную с помощью аншлагов, стендов информа-

цию о природных объектах, экосистемах, которые представляют познавательный ин-

терес и имеют эстетическую, нравственную, историческую, экологическую ценность 

[1; 2; 3; 4; 5]; 

2) «специально проложенная и оборудованная трасса, в местах, где окружаю-

щая живая природа позволяет познакомиться с естественными природными явления-

ми и объектами, служит для воспитания экологического и природоохранного мышле-

ния. Экологический маршрут же представляет собой специально проложенную и ин-

формационно обеспеченную трассу, на которой посетители получают устную (с по-

мощью экскурсовода) и/или письменную (стенды, аншлаги и т. д.) информацию о 

природных и историко-культурных комплексах и объектах» [Оборин, Непомнящий, 

2010. C.174]; 

3)  «учебно-просветительный кабинет в природных условиях» [11]; 
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4) «уникальный класс под открытым небом», основное назначение которого 

«создать условия для разумного сочетания непосредственного изучения ближайшего 

природного окружения школьников, практической природоохранной деятельности и 

активного отдыха» [Галимулина, 2016; Бажаева, Занозин, Кораблев, 2021]; 

5) эффективное средство формирования экологической культуры и рацио-

нального природопользования [Ломакина, Попова, 2016]  

6) эффективная форма экологического образования, обладающая ценностным 

потенциалом [Галимулина, 2016; Розломий, Репш, Шурухина, Береснева, 2021]. 

Экологическая тропа включает природные и рукотворные историко-

культурные, а также примечательные объекты, которые находятся в природном ок-

ружении. Она имеет большое рекреационное значение. 

Экскурсии по экологической тропе полезны для сельских школьников и учите-

лей, т.к. это позволяет повысить не только уровень экологической культуры, но нрав-

ственной, интеллектуальной, коммуникативной и физической. Для школьников, как 

нами было выявлено на практике, особенно важно, когда экологическая тропа созда-

ётся при их активном участии, и они сами в дальнейшем являются экскурсоводами. 

Экскурсоводам-школьникам необходимы развитые коммуникативные навыки для ве-

дения диалога со слушателями, умение задавать вопросы и отвечать на них, умение 

привлекать внимание к объекту на экологической тропе [Зяблицева, Береснева, 2020]. 

В ходе экскурсий по экологической тропе сельские школьники знакомятся с 

различными природными объектами и явлениями; совершенствуют навыки проведе-

ния наблюдений; учатся вести записи в полевых дневниках; осваивают элементы ра-

боты в полевых условиях; изучают различные виды природопользования, присущие 

местности родного края; приобретают опыт оценки влияния деятельности человека на 

природу, а также навыки экологически грамотного поведения в природной среде.  

Как отмечает ряд авторов [Зятькова, 2009; Комова, 2009, Рогозина, Волкова 

2009] организация экологической тропы способствует: 

- изучению и наблюдению школьниками объектов и явлений природы и даль-

нейшему нахождению тем для будущей научно-исследовательской работы; 

- проведению учебной и пропагандистской работы по вопросам охраны приро-

ды; 

- созданию условий для воспитания экологически грамотной культуры поведе-

ния человека в окружающей среде; 

- созданию условий для повышения уровня здоровья обучающихся; 

- профилактике гиподинамии и увеличению работоспособности коры больших 

полушарий вследствие обогащения организма кислородом; 

- приобретению педагогами, воспитателями опыта образовательно- воспита-

тельной работы с детьми в природных, естественных условиях. 

На экологической тропе можно проводить экскурсии, праздники, практикумы, 

предметные недели по биологии, географии, литературе, математике, физике, физи-

ческой культуре, изобразительному искусству, и конечно, экологии и охране приро-

ды.  

Далее представляем результаты нашей работы, и надеемся, что она поможет в 

создании новых экологических маршрутов в нашей стране. 

Экологическую тропу «Изумрудные холмы» в рамках проектной деятельности 
в течение года создавали ученики 10 класса под руководством Екатерины Николаев-

ны Зяблицевой, учителя биологии МКОУ СОШ с. Среднеивкино. Экскурсоводы-

старшеклассники, подготовили достаточно полную информацию о природных объек-
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тах, интересные, запоминающиеся рассказы, выполнили вместе с учителями и роди-

телями красочные аншлаги (указатели).  

Данная тропа используется как природное пространство для учебно-

воспитательного процесса и методическая помощь учителям, педагогам дополни-

тельного образования для проведения экскурсий, занятий, уроков на свежем воздухе, 

знакомства с наиболее интересными представителями флоры и фауны родного края, 

наглядной демонстрации методологии исследовательской работы, помощи в выборе 

тем проектов, а также проведения плэнеров, туристических экскурсий и экспедиций, 

физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых событий. 

Далее представим один из сценариев экскурсии для младших школьников «Пу-

тешествие в страну изумрудных холмов». 

Цель экскурсии: знакомство с природой родного края, повышение уровня эко-

логической культуры младших школьников. 

Действующие лица: ведущий, богатырша Роса, девушки-духи, лесник. 

Сценарный ход экскурсии 

Ведущий: В некотором Царстве, в некотором государстве…Такими словами 

обычно начинаются сказки. Сегодня я предлагаю Вам побывать в сказке и совершить 

путешествие по экологической тропе к изумрудным холмам.  

Ведущий: Ребята, как Вы думаете, для чего мы совершаем это путешествие? 

Попробуйте сформулировать цель нашего путешествия. (Ответы школьников). 

Ведущий: Прежде чем пуститься в путь давайте вспомним правила безопасного 

поведения, которые для Вас сочинила ученица 11 класса: 

Внимательно слушайте, что говорят. 

Старались для Вас очень много ребят. 

Безопасность всегда превыше всего, 

Поэтому лучше не есть ничего. 

А также с тропинки не отходить, 

По лесу ведь можно долго бродить. 

И слушая наш интересный рассказ, 

Отказаться всем лучше от всяких проказ. 

Но если, не дай Бог, случилась беда 

На помощь зовите проводника! 

Автор стихотворения – Поплаухина Анна, ученица 11 класса.  

Ведущий: Ну что, в путь! 

А вот и узкая тропинка…дорожка, словно паутинка…Что за станция в сторон-

ке, разместилась на пригорке? Правильно – это наша с Вами «Площадь любознатель-

ных». 

На остановке «Площадь любознательных» школьников встречает богатырша 

Роса. 

Богатырша Роса: Приветствую вас! Меня зовут Роса. Я – богатырша из мульт-

фильма. Площадь любознательных находится под моей защитой. С неё и начинается 

Ваше путешествие. Моя площадь непростая. Отсюда видны Большая река и загадоч-

ные топи, а деревни Природных целителей и Лесных санитаров скрыты пока от Ва-

ших взоров.  

Для того чтобы Вы смогли пройти дальше ответьте, пожалуйста, на мои вопро-

сы.  

1. Как называется линия, где нам кажется, что сходятся небо и земля? 

2. Как называется вся видимая наблюдателю местность? 
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3. Как называется определение своего место положения по отношению к сто-
ронам горизонта и окружающим объектам? 

4. Какие есть стороны горизонта? 

Богатырша Роса: Пока я помогала своим друзьям, злая Рогнеда перепутала все 

указатели: Север, Юг, Запад, Восток. Для того чтобы исправить это и найти правиль-

ную дорожку: двигаться Вам предстоит на запад, надо воспользоваться специальным 

прибором, название которого Вы сейчас будете дружно отгадывать. 

Первое можно из снега слепить,  

Грязи кусок может тоже им быть.  

Ну, а второе – мяча передача,  

Важная это в футболе задача.  

Целое люди в походы берут,  

Ведь без него они путь не найдут. (КОМПАС) 

Ответы школьников. 

Богатырша Роса: Верно, это компас. Возьмите, пожалуйста, приборы и опреде-

лите, в каком направлении Вам необходимо двигаться дальше. 

Ребята работают с компасом, ищут, где находится запад. 

Богатырша Роса: Вы справились с заданием! Молодцы! Желаю Вам приятного 

путешествия по стране Изумрудных холмов! 

Ведущий: Продолжаем путь по нашей тропе. Ой, стойте, впереди болото! 

Остановка «Загадочные топи». 

Мистическая музыка. Девушки-духи сидят и играют. 

1 девушка: Давно уже нога человека не ступала на Загадочные топи. 

2 девушка: И то верно, люди всегда считали болота гиблым местом и приста-

нищем всякой нечисти. 

1 девушка: Но лишь немногие знают, что на болотах спрятан клад. 

2 девушка: Голоса тех смельчаков, которые пытались отыскать его, до сих пор 

раздаются по Загадочным топям. 

1 девушка: Желаете ли Вы, путники, испытать свою судьбу? 

2 девушка: Для того чтобы отыскать клад, Вам придется выполнить 3 задания. 

1 девушка: Итак, первое задание. Сейчас мы проверим, что Вы знаете о болоте. 

Для этого зададим Вам несколько вопросов. 

2 девушка: Вопрос первый: Каких обитателей болот Вы знаете? 

1 девушка: Второй вопрос: Как звали человека, который согласно легенде, за-

вел поляков в болотистый лес, тем самым спас Русь от иноземных захватчиков? (Иван 

Сусанин) 

2 девушка: В ночное время на болотах иногда наблюдается свечение. В древно-

сти люди считали, что это духи умерших, но на самом деле это не так. Как Вы считае-

те, в чем тайна этого свечения на самом деле? 

1 девушка: Перейдем ко второму заданию. На болотах нас может подстерегать 

множество опасностей: низкие деревья, кочки и ямы. Чтобы их преодолеть, Вам сле-

дует поступать так… 

2 девушка: Если на пути дерево, то Вы должны приседать. Если на пути кочка, 

Вам следует прыгнуть, а если яма – сделать широкий шаг вперед. Запомнили? Повто-

рить? (играем). 

1 девушка: Настало время третьего и последнего задания. Сейчас мы попросим 

Вас отгадать наши загадки. 

2 девушка: Когда весною талые 
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Сойдут с болот снега 

Она, как бусы алые 

Усеет берега (клюква). 

1 девушка: Мягок, а не пух; 

Зелен, а не трава (мох). 

2 девушка: На Загадочных топях произрастает янтарь 

Люди знали про это и в старь. 

О чем говорит этот краткий стишок? 

Знаешь ли ты отгадку, дружок? (морошка) 

2 девушка: Что ж Вы выполнили все наши задания и заслужили клад. (доста-

ют клад – ягоды). 

1 девушка: Это не простые сокровища. Эти ягоды хранят в себе множество ви-

таминов, они могут излечить от болезней, изгнать из тела хворь и просто поднять на-

строение. 

2 девушка: Вам потребуется много сил, чтобы продолжить свой путь по нашим 

Изумрудным холмам, угощайтесь. 

1 девушка: И помните, что болота очень важны, и каждое из них хранит в себе 

много тайн, загадок и, конечно, сокровищ… 

Ведущий: Ребята, будьте осторожны во время переправы через болото. 

Далее школьники идут по экологической тропе до остановки «Большая река». 

Ведущий: Ребята, мы с Вами приближаемся к мосту. Помните четверостишье 

из стихотворения Зинаиды Николаевны Александровой «Мой мишка»:  

«Мишка топал, баловался, 

Лёгкий мостик зашатался, 

По воде идут круги… 

Шарик, Шарик, помоги!» [7] 

Ведущий: Я думаю, что мы с вами сможем преодолеть наш мостик без потерь! 

Перейдя через речку, ребятам предлагается выполнить задание. Определить рН 

воды в реке Ивкине с помощью универсальной индикаторной бумаги. Согласно дей-

ствующего ГОСТ 31861-2012 цель отбора проб –«получение дискретной пробы, от-

ражающей качество, т.е. состав и свойства исследуемой воды» [6]. 

Отбор проб проводят для: 

- определения состава и свойств воды по показателям, регламентированным в 

нормативных документах; 

- исследования качества воды для принятия корректирующих мер при обнару-

жении изменений кратковременного характера; 

- идентификации источников загрязнения водного объекта; 

- исследования качества воды для установления программы исследований или 

обнаружения изменений долгосрочного характера [6]. 

При отборе пробы воды необходимо соблюдать осторожность и правила техни-

ки безопасности, о чём сообщается младшим школьникам. После выполнения задания 

ученики идут дальше до остановки «Природные целители». 

Ведущий: Травам нужно поклониться 

И навечно в них влюбиться, 

Трав лекарственных запас 

Помогает в трудный час. 
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Вы, наверное, устали? Я предлагаю Вам отдохнуть и отведать целебный чай. 

После непродолжительного привала обучающиеся поднимаются на холм к остановке 

«Деревня лесных санитаров». 

На остановке встречает лесник. 

Лесник: Ребята, название остановки Вы узнаете, отгадав загадку: 

На вид, конечно, мелковаты, 

Но, всё, что можно, тащат в дом. 

Неугомонные ребята –  

Вся жизнь их связана с трудом. 

Ответы школьников. 

Лесник: И, правда, это муравьи! Мы все знаем, что муравьи – народ активный и 

трудолюбивый. Ну и мы с Вами будем активными. Я раздам Вам таблички. На одних 

написаны «профессии» муравьёв, на других – объяснение этой «профессии». Ваша 

задача – соединить «профессию» с её описанием. 

Дети выполняют задание. 

Лесник: Молодцы! Вы отлично справились с этой задачей. А теперь следующее 

задание. Перед Вами макет муравейника. А вот таблички, на которых указаны назва-

ния отделов в муравейнике. Посмотрим, как Вы знаете устройство муравейника. 

Дети выполняют задание. 

Лесник: Отлично, я с уверенностью могу назвать Вас настоящими мирмеколо-

гами – это учёные, изучающие муравьёв. 

Ведущий: Дорогие ребята! Я благодарю Вас за совместное путешествие по 

Стране изумрудных холмов. Что нового Вы узнали сегодня? Что Вам понравилось и 

почему? Что Вас сегодня порадовало? Ответы детей. 

Завершить путешествие мне хочется стихотворением Евгения Шкловского: 

Смотрю на глобус – шар земной, 

И вдруг вздохнул он, как живой; 

И шепчут мне материки: 

Ты береги нас, береги! 

В тревоге рощи и леса, 

Роса на травах, как слеза, 

И тихо просят родники: 

Ты береги нас, береги! 

Грустит глубокая река, 

Свои теряя берега, 

И слышу голос я реки! 

Ты береги нас, береги! 

Остановил олень свой бег, 

Будь человеком, человек, 

В тебя мы верим – не солги. 

Ты береги нас, береги. 

Смотрю на глобус – шар земной, 

Такой прекрасный и родной 

И шепчут губы: 

Не солгу, я сберегу Вас, сберегу! 

Ведущий: До новых встреч! 

Таким образом, экологическая тропа – эффективное средство экологического 

просвещения, воспитания и образования, а также повышения экологической культуры 
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сельских школьников. На основе контент-анализа нами было выявлено, что она мо-

жет рассматриваться, как специально проложенный и информационно обеспеченный 

с помощью экскурсовода и/или стендов, аншлагов маршрут, имеющий эстетическую, 

нравственную, познавательную, здоровьесозидательную, природоохранную, истори-

ческую и экологическую ценность; как трасса, специально проложенная и оборудо-

ванная для знакомства с естественными природными явлениями и объектами с целью 

воспитания экологического и природоохранного мышления; как уникальный учебный 

зеленый класс, учебный кабинет, учебная лаборатория под открытым небом; как эф-

фективные форма и средство формирования экологической культуры сельских 

школьников. 

Традиционно создается экологическая тропа на особо охраняемых природных 

территориях: в национальных парках, заповедниках, заказниках.  

За последние 15 лет активизировался процесс создания экологических троп на 

пришкольных территориях и вблизи школ, чтобы проводить события, занятия, а так-

же уроки мышления на природе. Как правомерно говорил в своё время в 60-е годы 

ХХ века В.А. Сухомлинский: «Я продумал все, что должно стать источником мысли 

моих воспитанников, определил, что день за днем в течение 4 лет будут наблюдать 

дети, какие явления окружающего мира станут источником их мысли. Так сложились 

300 страниц «Книги природы». Это 300 наблюдений, 300 ярких картин, запечатлев-

шихся в сознании ребят. Два раза в неделю мы шли в природу – учиться думать. Не 

просто наблюдать, а учиться думать. … Наблюдения подтвердили очень важную за-

кономерность умственного развития ребенка: чем больше абстрактных истин, обоб-

щений надо усвоить на уроке, чем напряженнее этот умственный труд, тем чаще уче-

ник должен обращаться к первоисточнику знаний – природе, тем ярче должны запе-

чатлеваться в его сознании образы и картины окружающего мира». [15. С. 40].  

Итак, экологическая тропа «Изумрудные холмы» МКОУ СОШ 

с. Среднеивкино Верхошижемского района Кировской области включает природные 

и рукотворные объекты. Создание старшеклассниками совместно с учителями и ро-

дителями экологической тропы значительно расширило возможности учебно-

воспитательного процесса как общеобразовательной школы, так и дополнительного 

образования в селе и помогает повысить экологическую культуру сельских школьни-

ков. 
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