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СИМБИОЗ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПОДХОДАХ 

НА ЗАНЯТИЯХ С ВОКАЛЬНЫМ КОЛЛЕКТИВОМ 
 

Аннотация. В статье рассматривается введение наиболее эффективных педагогических подходов в 
общее и дополнительное образование, а также привитие национальных традиций через игру на народных 
музыкальных инструментах. Представлена авторская разработка вокального коллектива «Мелодия» с 
этапами реализации и результатами деятельности коллектива. 

 
Ключевые слова: музыкальные инструменты, вокальный коллектив, артикуляция, распевание, 

упражнения, концертная деятельность. 
 
ктуальность представленной темы заклю-
чается в поиске новых методик приобще-

ния детей к искусству, многие педагоги изу-
чают научную литературу, желая улучшить 
творческие способности своих учеников. 

Музыка имеет большое значение в жизни 
человека. Она развивает фантазию, раскрывает 
творческий потенциал, открывает ребенку мир 
удивительных эмоций. В то же время требует 
усидчивости, терпения, трудолюбия. Как не 
дать угаснуть зародившейся любви к искусству 
и с каждой встречей с музыкой только увеличи-
вать желание детей прикоснуться к прекрас-
ному? 

На сегодняшний день, в эпоху инноваций, 
важно идти в ногу со временем. Быть актуаль-
ным и интересным, научиться применять тра-
диции музыкальной культуры в современной 
среде. Тем самым помочь ребенку легко и уве-
ренно адаптироваться во внешнем мире и обес-
печить успешное саморазвитие. 

Целью статьи является введение наиболее 
эффективных педагогических подходов в об-
щее и дополнительное образование, создание 
условий для становления творческой личности, 
способной к саморазвитию. Привитие нацио-
нальных традиций через игру на народных му-
зыкальных инструментах. 

В ходе работы вокального коллектива «Ме-
лодия» решаются следующие задачи: 

• у детей формируются навыки ансам-
блевого пения, общения в коллективе, навыки 
игры на русских народных, ударных и перкус-
сионных инструментах, составления собствен-
ной ритмической партитуры для ансамбля, 
привитие сценической культуры; 

• формирование музыкальной культуры 
учащихся, художественного вкуса, привитие 
интереса к Родине, истории своего народа. 

Наша культура, традиции являются фунда-
ментом духовного обогащения каждого чело-
века. Подрастающее поколение забывает тра-
диции своего народа, русские национальные 
костюмы, народные инструменты. Внедряя на 
уроках внеурочной деятельности, занятиях с 
вокальным коллективом игру на народных ин-
струментах, элементы народного пения (по-
тешки, скороговорки, музыкальные игры) пе-
дагог прививает детям интерес к Родине, исто-
рии своего народа [2, c. 20]. 

Использование ударных, перкуссионных и 
русских народных инструментов, а также раз-
вивает чувство ритма, навыков работать в ан-
самбле, слышать и исполнять разные ритмиче-
ские рисунки [2, c. 81]. 

Интересным для детей в работе с музыкаль-
ными инструментами является изменение вы-
бранного произведения. 

Для этого педагогу необходимо: 
• показать свой пример аккомпанемента 

на разных инструментах (например: гусли, 

А 
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деревянные ложки, металлофон, тамбурин, 
трещотки и др.), для начала лучше взять рус-
ские народные мелодии; 

• затем научить детей играть данное про-
изведение по ритмической партитуре педа-
гога; 

• теперь предложить ребятам выбрать 
инструменты, чтобы придумать свою ритмиче-
скую партитуру; 

• обсудить получившиеся варианты и 
преимущества инструментов. 

Теперь можно переходить к написанию рит-
мических партитур и исполнению на музы-
кальных инструментах известных саундтреков 
из фильмов, а также классической музыки. Та-
ким способом мы даем детям возможность им-
провизировать, творчески мыслить, изменять 
представления о музыке. 

Следующим интересным шагом является 
добавление вокальных партий в изменившиеся 
произведения. Исполняя на ложках, гуслях, 
трещотках современную музыку, дети по-но-
вому видят любимые мелодии, испытывают 
восторг принимая участие в необычных изме-
нениях. 

В наше время существует множество музы-
кальных программ, с помощью которых можно 
заниматься музыкой в любом месте и в любое 
время, учить партии, работать с партитурой, 
создавать аранжировки, записывать голос. Эти 
программы легко можно установить на смарт-
фон или планшет. 

Программы Sibelius, Dorico, Music Score и др. 
помогают отработать проблемы с ритмом, во-
кально-исполнительскую технику, записывать 
и транспонировать нотные партитуры для го-
лоса и инструментов. Программы Cubase, 
Reaper, Sound Forge, способны исправлять чи-
стоту записанного голоса, видеть ошибки и ис-
править их с помощью таких плагинов, как 
AutoTune, RealTune, VariAudio, Waves Tune, 
Melodyne. 

Программы Лупер или Loop Station позво-
ляет записывать и сразу микшировать звуко-
вые дорожки. Если записать, затем наложить 
музыкальные фразы друг на друга в любой по-
следовательности, через пару минут будет го-
това аранжировка для новой песни. 

Применение таких программ в работе помо-
жет детям после окончании школы быть более 
адаптированы к современной музыкальной 
среде. 

Выделим этапы реализации вокального кол-
лектива «Мелодия»: 

Подготовительный период необходим для 
привлечения в коллектив талантливых детей. 
Эффективным будут встречи, беседы, выступ-
ления, мастер-классы, объявления, рассылки в 
соцсетях. 

Диагностику музыкальных данных начинаем 
с первых занятий. Чтобы дети не зажимались, 
необходимо их поддерживать, создавать доб-
рожелательную атмосферу, пресекая любые 
попытки других участников смеяться или не-
уважительно относиться к членам коллектива. 

Начинаем с самого простого, постепенно 
усложняя задание. Ребенку предлагается спеть 
сыгранный на инструменте звук, поступенную 
мелодию, трезвучие вверх, вниз. Повторить не-
сложные мелодии на металлофоне за педаго-
гом, ритмический рисунок на деревянных лож-
ках. 

В организации кружка необходимо устано-
вить правила для сохранения детского голоса. 
Каждый раз до начала пения ребенок должен 
принять правильное положение и выполнить 
артикуляционную гимнастику: 

• «Улыбка» – растягивание разомкнутых 
губ (зубы сжаты). 

• «Трубочка» (Хоботок») – вытягивание 
губ вперед. 

• «Часики» – вправо-влево. 
• «Качели» – вверх-вниз. 
• Круговые движения языком. 
• «Лошадки» – цоканье (щелканье язы-

ком). 
Учимся правильно дышать, от этого зависит 

качество звуковедения. Первое полугодие каж-
дое занятие выполняем упражнения «вне пе-
ния»: 

• Руку на живот, делаем медленный вдох, 
про себя считая до 4. Живот надувается при 
вдохе и сдувается при выдохе. При каждом по-
следующем вдохе – выдохе увеличиваем счёт 
на единицу [5, 6, 7]. 

• В следующем упражнении быстро чере-
дуем вдох – выдох открытым ртом, не подни-
мая плечи. 

• Делаем носом резкий вдох и медленно 
выдыхаем (со звуком «ц»), не разжимая зубы. 

Упражнения во время пения (например, 
пропеваем фразу на одном дыхании). Прием 
цепного дыхания, при котором ребенок должен 
осторожно и незаметно вливаться в звук кол-
лектива, не нарушая звучание. 
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Важно помнить: 
• дыхание брать мягко и незаметно, 

четко вливаясь в ноту без «подъезда»; 
• не брать дыхание на стыке фраз, а 

только на длинных нотах; 
• всю песню петь на цепном дыхании; 
• никогда не делать вдох одновременно с 

соседом. 
Эти упражнения помогут нам приобрести 

легкий или плавный звук, без напряжения и 
«выдавливания». 

Конечно все это невозможно без правиль-
ной атаки звука. Необходимо мягко, округло и 
аккуратно начинать пропевать звук. Для округ-
лости звука воспользуемся навыков «зевка» на 
протяжении всего пения. Приподнимаем верх-
нее небо, как бы зевая. Сделаем рот более 
округлым, мысленно пропевая «О». Протяги-
ваем ровно и плавно на одном звуке: «о, у, а, э, 
и» добавляя после каждой гласной «О» [1, c. 34]. 

Дикция является важной составляющей во-
кальных занятий. Певучая, мягкая и свободная 
речь станет основой красивой мелодии. Для 
этого необходимо отрабатывать скороговорки. 
Основываясь на возможностях и недостатках 
участников коллектива, выбираем упражне-
ния, которые помогут нам освободить мышцы 
лица и шеи, зажатость челюсти, скованность, 
вялость или малоподвижность губ, языка. 

Чтобы раскрепостить челюсти выполняем 
упражнения на слоги «ба», «ма», «да». Соглас-
ные «б» и «м» способствуют и активности губ. 

Бывают произведения, в которых нужно 
подчеркнуть дикцию. Попробуем пропеть ме-
лодию на слоги «ля», «ле», «ли», «бра», «брэ», 
«бри», «дра», «дрэ», «дри» и т. д. 

Важнейшим этапом на занятиях служит рас-
певание. Следует уделить в начале занятия 10–
20 минут на вокальные упражнения. Тем са-
мым мы настраиваемся, «разогреваем» голосо-
вой аппарат. Существует множество разных ва-
риантов. Например, пропевание гласных «а» 
«о» «у» на 1 ноте вверх по полутонам. Мычание 
с закрытым ртом на согласной «м». Каждый раз 
начиная с самого простого мы постепенно 
усложняем упражнения и увеличиваем рабо-
чий диапазон. Постепенно доходя до скачков и 
элементов двухголосья. Поможет улучшить 
навык унисонного пения - пение с закрытым 
ртом с крещендо и диминуэндо. 

Главным методом работы над песней явля-
ется разучивание ее под инструмент. Обгова-
риваем содержание песни, обсуждаем авторов, 
идею произведения. Обращаем внимание на 

ошибки и недочеты. Трудные места отрабаты-
ваем отдельно, пропевая несколько раз в за-
медленном темпе, постепенно вливаясь в нуж-
ный темп [3, c. 130]. Песню стоит разучивать от-
дельными частями, сразу обговаривая опорные 
точки, фразы, динамические оттенки, художе-
ственный образ. 

Для успешной концертной деятельности по-
мимо чистого пения необходимо развивать ак-
терские способности, внедрять в номера не-
сложные движения, художественный замысел 
[3, c. 138]. Эмоции способны стать двигателем 
для совершенствования человека, а эмоции, 
полученные на концерте от зрителей, заставят 
вокалиста постоянно совершенствоваться и са-
мовыражаться в творчестве. 

С каждым годом растет творческий потен-
циал участников коллектива, сплоченность, 
взаимовыручка, поддержка, ответственность 
за выступление на концерте или конкурсе. Кол-
лектив наполняется дружескими эмоциями, 
хорошими голосами, добрыми и открытыми 
детьми, приобретается большой опыт обще-
ния. Каждый новый участник коллектива попа-
дает в благоприятную обстановку, где нет ме-
сто обидным словам, где каждый поддержит, 
подскажет и подарит теплоту своей души. 

Полезно посещать концерты других музы-
кальных коллективов, это научит детей анали-
зировать, исправлять свои недочеты. Общие 
поездки в театр оперы, балета, мюзикла повы-
сит уровень культуры детей, даст толчок к 
успешной самореализации. 

С каждым годом увеличивается результа-
тивность вокального коллектива: ежегодные 
выступления на школьных мероприятиях, в но-
вогодних сказках, концертах, линейках; увели-
чивается число победителей и призеров муни-
ципальных и областных конкурсов. 

Заключение 
Благодаря введению эффективных педаго-

гических подходов в общее и дополнительное 
образование, игре на народных музыкальных 
инструментах, заметен профессиональный 
рост каждого участника вокального коллек-
тива, дети умеют слышать, слушать, петь. 

Важным результатом симбиоза традиций и 
инноваций в педагогических подходах на заня-
тиях с вокальным коллективом является сохра-
нение, усовершенствование музыкальной 
культуры народа родной страны. Музыкальные 
эксперименты и изменения, вводимые в 
народное и современное творчество, привле-
кает молодое поколение. Восьмиклассники, 
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играющие на ложках, баранах, тамбуринах, ма-
ракасах и др. инструментах музыку Моцарта 
или Говарда Шора, забывают о том, как хоте-
лось им несколько минут назад быть взрос-
лыми, сейчас они опять дети. Дети, старающи-
еся изо всех сил попадать в такт, придумать 
свое соло на барабанах или треугольнике, 
найти интересное произведение для будущих 
экспериментов. Эти дети учатся в музыкаль-
ном редакторе подбирать картинки к полюбив-
шимся произведениям, опускать или подни-
мать тональность в песне, угадывать в музы-
кальной программе голоса инструментов. Но 
они теперь никогда не забудут, как играли в 
школе на своем маленьком красном барабане, 
а рядом друг отстукивал слабые доли на дере-
вянных ложках. 

Тонкой нитью проходят вместе современ-
ность и традиции прошлых поколений. И никто 
уже не в силах разорвать эту нить. Через время 

наша современность станет прошлым для буду-
щих поколений и перейдя в традиции, осядет в 
веках. 

Вокалисты, заучивающие старые каноны, 
транспонирующие их в новых современных 
программах, когда-то внесут свои изменения в 
музыкальную жизнь нашей страны. 
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шинский писал: «Учите ребёнка каким-ни-
будь неизвестным ему пяти словам – он бу-

дет долго и напрасно мучиться, но свяжите два-
дцать таких слов с картинками, и он усвоит на 
лету». 

В настоящее время проблема развития речи 
становится особенно актуальной. Главной и от-
личительной чертой современного общества 
является подмена живого человеческого 

общения зависимостью от компьютера. А ведь 
именно дошкольный возраст самый благопри-
ятный период для закладывания основ грамот-
ной, четкой, красивой речи. 

Знакомство дошкольников с устным народ-
ным творчеством способствует развитию и 
формированию у детей грамотной, правиль-
ной, красивой речи. 

 
Рис. 1 

У 
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Я выстроила схему развития грамотной, 
правильной, красивой речи детей дошкольного 
возраста и хочу представить свой опыт работы 
по одному из направлений: чтение и пересказ 
сказок. 

Когда читаешь детям сказку, они слушают с 
интересом, увлеченно. Сказка вызывает эмоци-
ональный отклик. Но стоит попросить детей 
пересказать сказку, и они начинают испыты-
вать затруднения, психологический диском-
форт. Дети говорят односложные слова и слово-
сочетания, отдельные не связные по смыслу 
предложения. 

Чтобы облегчить этот процесс, я в своей ра-
боте стала использовать технологию мнемотех-
ники. Картинно-графическую схему(мнемотех-
ника) – разработал профессор, детский психо-
лог Л.А. Венгер. Он сделал акцент на 

способности дошкольников к наглядному мо-
делированию. Мнемотехника – это особая си-
стема методов и приемов, которые помогают 
запомнить, сохранить и воспроизвести инфор-
мацию, способствует развитию мышления, во-
ображения памяти, внимания. Развивает сло-
варный запас, навыки словообразования и сло-
воизменения. Такая опора позволяет ребенку 
лучше понять материал, добавляет эмоцио-
нальность в воспроизведение сказки. 

У дошкольников память носит непроизволь-
ный характер, т. е. они лучше запоминают пред-
меты, события. Этому способствует мнемотех-
ника. Как любая работа с детьми она строится 
от простого к сложному. Сначала простые мне-
моквадраты. В такой картинке зашифрована 
одна фраза или короткое предложение.  

 
Рис. 2 

 

Когда малыш без труда воспроизводит эту 
информацию, задачу усложняю, предлагая ему 
мнемодорожки. 

По ней уже можно рассказать уже целую ис-
торию. 

 
Рис. 3 

 

Как подготовительный этап для работы с 
мнемотаблицами очень хорошо подходит ди-
дактическая игра на развитие воображения у 
детей «На что похоже», которую можно исполь-
зовать в работе с детьми 2 младшей и средней 
группы. 

Мнемотаблица – это схема, ряд рисунков, 
символов и обозначений, в которых отражена 
определенная информация. Я стала использо-
вать в средней группе на первом этапе 

ознакомления детей с мнемотехникой. 
Для изготовления этих схем не требуются 

художественные способности: любой педагог 
или родитель в состоянии нарисовать подоб-
ные символические изображения предметов и 
объектов к выбранной сказке. 

Для пересказа сказок в средней группе мы с 
детьми использовали следующие мнемотаб-
лицы: 



Актуальные исследования • 2024. №11 (193)  Педагогика | 12 

 
Рис. 4. Сказка «Теремок» и сказка «Репка» 

 

 
Рис. 5. Сказка «Маша и медведь» 

 
Результаты по средней группе: 
Самое главное, что дети стали более раскре-

пощенными, не бояться отвечать на вопросы, 
не замыкаются в себе от просьбы взрослого о 
пересказе сказки. 

Активизируется словарный запас детей, 
речь становится более выразительной. 

В старшей группе мы использовали мнемо-
таблицы по сказкам: 
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Рис. 6. «Лисичка сестричка и серый волк» и «Кот, лиса и петух» 

 

 
Рис. 7. «Три поросёнка» 

 
Результаты по старшей группе: 
Дети научились подбирать описательные 

сравнения для героев сказок, разные эпитеты. 
Речь детей стала более насыщенной, эмоцио-
нальной. Пересказ более последовательным. 

От возраста к возрасту меняются условные 

обозначения, становятся более схематичными 
и одноцветными, усложняется сюжет сказок. 

В подготовительной группе для пересказа 
разрабатывали совместно с детьми мнемотаб-
лицы по сказкам: 
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Рис. 8. «Крошечка-хаврошечка» 

 

 
Рис. 9. «Царевна лягушка» и «Бычок – смоляной бычок» 

 
Результаты по подготовительной группе: 
Дети пересказывают сказки последова-

тельно и связно. Речь стала грамотной, 

правильной, красивой. И самый важный мо-
мент дети стали самостоятельней, они сами мо-
гут придумать сказку и нарисовать к ней схему. 
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Рис. 10. Сказка «Новый год» и сказка «Внучка Алёнка» 

 

 
Рис. 11. Сказка «В кабинете у Зубной Феи» и сказка «Две Белочки» 

 
Делая вывод, можно сказать, что примене-

ние технологии мнемотехники у детей проис-
ходит всестороннее развитие речи. Любимые 
сказки, взятые за основу при составлении мне-
моквадратов, мнемодорожек или мнемотаблиц 
дадут понять ребенку, что пересказывать услы-
шанное своими словами или составлять новые 
истории совсем не сложно, а наоборот инте-
ресно. 

Поэтому, чем раньше начнётся работа по 
развитию речи детей, тем успешнее будет ребё-
нок в школе. 
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 настоящее время современная школа стал-
кивается с увеличением роста числа детей, 

не готовых к школьному обучению. 
Очень часто можно услышать и от учителей, 

что ребенок пишет медленно, неуверенно; 
строчки не видит, интервалов между буквами 
не соблюдает. Это явление далеко не случай-
ное. Причины его уходят в дошкольный период 
развития. 

Согласно исследованиям психологов, лого-
педов и физиологов у детей дошкольного воз-
раста наблюдается недоразвитие мелкой мото-
рики (недифференцированные движения паль-
цев рук, трудности переключения с одной позы 
на другую, неточность и низкая скорость вос-
произведения движений, различный мышеч-
ный тонус), пространственно-временная ори-
ентировка, зрительно-пространственные нару-
шения, недостаточная выносливость мышц к 
статическим нагрузкам, дети не могут выде-
лить элементы из целой буквы, конфигурацию 
буквы воспринимают не полностью, не замечая 
малых изменений элементов ее структуры  
[1, с. 87]. 

Вследствие чего дети испытывают затруд-
нения с письмом: быстро устает рука, дети не-
правильно держат ручку, наблюдается нечет-
кая ориентировка на листе бумаги (верх-низ, 
право-лево, центр-края, диагональ), линии 
оказываются «дрожащими», нажим неравно-
мерный, буквы получаются разного размера, 

расстояние между буквами не выдерживается, 
отмечается слабый или сильный нажим в зави-
симости от мышечного тонуса кисти ребенка 
дети слабо ориентируются на листе бумаги, не 
укладываются в общий темп работы. 

Навык овладения письмом обозначается как 
«графомоторный навык». Что же это такое? Как 
и когда необходимо формировать «графомо-
торные навыки»? Письмо – это акт, объединя-
ющей навык и вид графо-моторной деятельно-
сти человека» [5, с. 117]. При освоении техники 
письма требуется слаженная работа мелких 
мышц кисти и всей руки, а также хорошо раз-
витого произвольного внимания и зрительного 
восприятия и [3, с. 12]. 

Графомоторный навык – это привычное 
положение и движение пишущей руки, которое 
позволяет раскрашивать, рисовать, копировать 
простейшие узоры, изображать письменные 
звуки и их соединения. Правильно сформиро-
ванный грамофоторный навык позволяет пи-
сать буквы четко и разборчиво, красиво и 
быстро. Неправильно сформированный графо-
моторный навык создает трудности на письме: 
неразборчивый и небрежный почерк, медлен-
ный темп. Неподготовленность руки создает 
уже с первых дней обучения в школе комплекс 
трудностей. 

В 
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Графомоторные навыки включают в 
себя: 

• достаточный уровень развития мелкой 
моторики (упражнения на развитие силы паль-
цев и быстроты их движений); 

• достаточный уровень развития зри-
тельного анализа и синтеза (упражнения на 
определение необходимого направления, 
право и лево на листе бумаги, сопоставления 
изображения, умения находить определенное 
изображение в ряду правых и левых частей 
тела, задания на ориентировку в пространстве 
по отношению к предметам, игры с условиями 
по выбору нужных направлений); 

• непосредственные графические 
навыки, а именно: умение держать ручку или 
карандаш, умение штриховать, срисовывать, 
обводить, или дорисовывать изображение (за-
дания по штриховке по контуру, обводки, сри-
совыванию геометрических фигур, зарисовки 
деталей, предметов с натуры, дорисовывание 
рисунков). 

Процесс формирования графомоторных 
навыков психологически и физиологически 
сложен. Во время письма в совместную дея-
тельность включаются кора головного мозга, а 
также органы зрения, слуха, и некоторые 
мышцы тела, а именно мышцы пальцев, т. е. 
тонкая моторика. 

Правильно сформированный графический 
навык у дошкольника позволяет ребенку 
успешно осваивать школьную программу. 

Кропотливая, систематическая работа по 
формированию графомоторных умений и 
навыков у дошкольников должна начинаться 
задолго до поступления в школу [4, с. 113]. 

Формирование графомоторных навыков 
следует проводить по следующим направ-
лениям: 

Формирование мелкой моторики рук 
Под понятием «мелкая моторика» подразу-

мевают двигательную деятельность, которая 
обуславливается скоординированной работой 
мелких мышц руки и глаз. Мелкая моторика 
развивается, начиная с младенческого возраста 
на базе общей моторики. Сначала ребёнок 
учится хватать предмет, после появляются 
навыки перекладывания из руки в руку, к двум 
годам он уже способен рисовать, правильно 
держать кисточку и ложку. В дошкольном и 
раннем школьном возрасте моторные навыки 
становятся более разнообразными и слож-
ными. Увеличивается доля действий, которые 
требуют согласованных действий обеих рук. 

Работу по развитию мелкой моторики рук ре-
бёнка следует начинать с самого раннего воз-
раста. Моторные центры речи в коре головного 
мозга человека находятся рядом с моторными 
центрами пальцев, поэтому, стимулируя мото-
рику пальцев, импульсы поступают и в речевые 
центры, что и активизирует речь [2, с. 109]. 

Работа по данному направлению предпола-
гает: нанизывание крупных пуговиц, шариков, 
бусинки на нитку; завязывание узлов, застеги-
вание пуговиц, крючков, молний, замочков, 
пальчиковые игры, игры с конструктором, мо-
заикой, кубиками, с песком, водой; шить, вя-
зать на спицах; рисовать, раскрашивать, штри-
ховать; резать ножницами. 

Формирование зрительно-простран-
ственной ориентировки; (ориентировки в 
окружающем пространстве и развитие ори-
ентировки на листе бумаги) предполагает: 

• ориентировку в собственном теле (вы-
деляет и называет правую руку, левую и другие 
парные части тела); 

• ориентировку в окружающем про-
странстве; 

• обучение ориентировке на листе бу-
маги (упражнения на развитие зрительного и 
пространственного восприятия): формирова-
ние умения «входить» в клеточку, обводить ее, 
вести прямые линии сверху вниз и слева 
направо по разлиновке; размещать внутри кле-
точки круг; соединять углы клеточек по диаго-
нали; вести волнообразные линии, не отрывая 
карандаша от листа бумаги и не выходя за го-
ризонтальные строчки разлиновки, графиче-
ские диктанты; 

• уточнение пространственного располо-
жения фигур и букв [4, с. 121]. 

Формирование зрительно-двигательной 
координации 

Зрительно-двигательная координация – это 
согласованные действия рук и глаза. Глаз видит 
– рука изображает – такое единство и тесное 
взаимодействие двух органов достигается в 
старшем возрасте при условии последователь-
ного и равнозначного их развития. Ребенку в 
процессе обучения часто приходится одновре-
менно смотреть на предмет (например, на 
доску) и списывать или срисовывать задание. 
Поэтому-то так важны согласованные действия 
глаз и рук, когда пальцы как бы слышат ту ин-
формацию, которую дает им глаз. 

Многим детям подобного рода действия да-
ются с трудом, поэтому необходимы система-
тические упражнения: 
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Штриховки. На первом уровне сложности 
предлагаются упражнения, в которых необхо-
димо самостоятельно обвести рисунок по за-
данным точкам, конструирование по черте-
жам, выкладывание узоров по образцу, 

Дорисовки. На втором уровне сложности 
предлагаются упражнения, в которых необхо-
димо самостоятельно дорисовать недостаю-
щую часть рисунка, которая состояла из разных 
видов фигур и линий. 

Рисование. Третий уровень сложности 
включает в себя упражнения на формирование 
умения воспроизводить графический образ по 
представлению, т. е. самостоятельное рисова-
ние «Домик», «Цветок», «Солнышко», «Елочка». 

Развитие ручной умелости невозможно 
без своевременного овладения навыками са-
мообслуживания: умения самостоятельно за-
вязывать шнурки, застегиваться, пользоваться 
столовыми приборами и т. д. 

Таким образом, последовательная, поэтап-
ная работа по направлениям и уровням увели-
чения сложности упражнений и заданий, спо-
собствует формированию графомоторных 
навыков у дошкольников. 

Графомоторный навык – это совокупность 
некоторых психических процессов, определен-
ных положений руки в процессе письма. Фор-
мирование данного навыка является долгим и 
трудоемким. При правильном развитии и 

автоматизировании этого навыка, у детей не 
возникает трудностей с письменной деятель-
ностью. 

Кроме того, успешность работы по подго-
товке руки ребенка к письму зависит от ее си-
стематичности, а это условие может быть вы-
полнено только при взаимодействии педагогов 
и родителей. 
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Введение 
1. Удаленное (дистанционное) обучение 
В научной публикации автор определяет 

удаленное (дистанционное) обучение «как вид 
интерактивного взаимодействия между препо-
давателем и учениками и интерактивным ис-
точником информационного ресурса, отража-
ющий все присущие учебному процессу компо-
ненты (цели, содержание, методы, организаци-
онные формы, средства обучения), осуществ-
ляемый в условиях реализации средств 
ИКТ» [1]. 

Главной особенностью указанного/текущего 
образовательного процесса является общедо-
ступность, двусторонняя связь, портативность, 
гибкость и универсальность «предоставляя об-
разовательные услуги пользователям (на уда-
лении или с физическими ограничениями и за-
трудненной мобильностью)»: 

• открывает доступ к знаниям в течение 
всего времени обучения, от базового до выс-
шего, не накладывая ограничения на учеников 
по возрасту; 

• создает условия в выборе учебных 
предметов; 

• применяет наглядные методы [2]. 
Автор С. А. Котова уделяет внимание специ-

фике удаленного обучения: 
• основной этап не предполагает пря-

мого взаимодействия преподавателя и уче-
ника; 

• информационные технологии являются 
преобладающими; 

• интерактивное взаимодействие носит 
систематический характер; 

• наибольшая ответственность за про-
дуктивность работы возлагается на уровень 
мотивации, самоконтроля и ответственности 
самих учеников [5]. 

Следовательно автор выделяет инноваци-
онность удаленного формата обучения. 

Удаленный процесс обучение восприни-
мался как крайняя мера, в связи с глобальной 
коронавирусной эпидемией (пандемией зла), 
однако в данный момент приобретает попу-
лярность среди учеников младшего школьного 
возраста, по ряду других причин (когда ученик 
проходит восстановительный период после бо-
лезни, переломы, ушибы и т. д.) все большую 
популярность приобретает дистанционное 
обучение в начальной школе и требует адапта-
ции от учителей и учеников в условиях научно-
технического прогресса.  

Удаленному формату обучения отдают 
предпочтение: 

• ученики младших классов начальной 
школы, желающих проходить обучение в обще-
образовательных заведениях; 

• ученики младших классов начальной 
школы, лишенные возможности получить про-
фессиональную педагогическую помощь (учи-
тывая территориальные особенности); 

• возрастная целевая аудитория (профес-
сиональная переподготовка). 

По мнению исследователей «дистанционное 
обучение предпочитают родители одаренных 
учеников начальной школы, нуждающиеся в 
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гибком и индивидуальном темпе учебной дея-
тельности, а также ученики начальной школы 
из религиозно-набожных семей или семей, 
принадлежащих различным коммунам, кото-
рые не воспринимают подобные учреждения 
как должный институт социализации» [5]. 

Однако, дистанционное обучение для дан-
ной категории обучающихся имеет ряд харак-
терных особенностей: 

• высокий уровень интеллектуальной 
стимуляции; 

• адаптация учебных материалов, учиты-
вая особенности обучающихся. 

Проблемы дистанционного взаимодействия 
рассматривали в своих работах В. В. Вержбиц-
кий, В. Г. Домрачев и другие авторы. В свою 
очередь Н. Ю. Найденова рассматривала про-
блемы внедрения и развития дистанционного 
обучения в средних образовательных учрежде-
ниях. 

2. Удаленное (дистанционное) обучение 
в младших классах 

Удаленное (дистанционное) обучение в 
младших классах представляет инновацион-
ный подход к образованию, однако подобный 
учебный процесс не ускоряет, а замедляет ум-
ственную деятельность ученика в младших 
классах школы, так как для каждого ученика в 
младших классах школы степень сложности в 
усвоении дидактических материалов разный. В 
ходе обучения учитель, с учетом личностных 
качеств своих учеников в младших классах 
школы, определяет степень сложности, состав-
ляет учебное задание, которое формирует 
навыки и определяет цели и задачи деятельно-
сти. 

В раннем возрасте немногие ученики в 
младших классах школы умеют учиться, более 
того заниматься самообразованием. 

Необходимо осознавать, что инновацион-
ные образовательные технологии, различные 
способы и подходы, принципы организации и 
методика преподавания, которые эффективно 
функционируют в общеобразовательной 
школе, выглядят бесполезными и даже вредо-
носными в период обучения учеников началь-
ной школы (1-й, 2-й классы). 

Нередко преподаватели привлекают роди-
телей учеников, чтобы создать комфортные 
условия для успешного обучения учеников 
начальной школы. 

3. Положительные стороны дистанцион-
ного формата обучения в начальной школе 

По мнению практикующих преподавателей 
дистанционное обучение: 

• способствует равным условиям для обу-
чения (доступность образования); 

• создает условия для развития у ученика 
цифровой грамотности, творческой и поиско-
вой деятельности, предоставляет ученику воз-
можность выбора ресурсов (развитие цифро-
вых навыков); 

• проходит в индивидуальном образова-
тельном темпе (индивидуализация обучения) и 
др. 

4. Проекты успешной реализации ди-
станционного формата обучения в началь-
ной школе 

Рассмотрим успешные примеры реализа-
ции проектов и образовательных онлайн-плат-
форм формата дистанционного обучения в 
начальной школе. 

Пример 1. Проект «Школа Минпросвещения 
России» формирует единое образовательное 
пространство, предоставляющее качественное 
образование для учеников младшей начальной 
школы и старшей школы из разных регионов 
(доступ к онлайн урокам и интерактивным за-
даниям), укрепляет единую воспитательную 
среду, основами которой являются патрио-
тизм, гражданская идентичность и духовно-
нравственные ценности, а также обеспечивает 
конкурентоспособность отечественного обра-
зования [8]. 

Пример 2. Образовательная онлайн-плат-
форма «Умный класс» способ сделать учебный 
процесс проще и свободнее для учеников и 
включает в себя классную среду, предлагаю-
щую учебные материалы и игры для учеников 
начальной школы, которую можно легко под-
ключить к различным устройствам, также 
включает в себя веб-платформу, которая поз-
воляет преподавателям перемещаться или ра-
ботать в пространстве и помогает ученикам 
начальной школы учиться эффективно и с удо-
вольствием [3]. 

Чтобы максимально использовать возмож-
ности дистанционного обучения в начальной 
школе, важно развивать инфраструктуру и ме-
тодики. 

5. Неблагоприятные факторы дистанци-
онного процесса обучения в начальной 
школе 

По представлению автора Стаселович Г. А. в 
качестве неблагоприятных факторов онлайн 
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обучения ученики начальной школы называют: 
занятия требуют максимального вовлечения 
родителей в учебную деятельность; измени-
лись функции преподавательско-ученических 
отношений (учитель ставит задачу, родители 
осуществляют роль учителя); ученики началь-
ной школы лишены личного контакта со 
сверстниками; степень интерактивной грамот-
ности преподавательско-ученических отноше-
ний не удовлетворяет требованиям; непосиль-
ным является контроль уровня самостоятель-
ности выполнения работы учеников начальной 
школы; понижается уровень общеобразова-
тельного минимума учеников начальной 
школы; программы для дистанционного обуче-
ния недостаточно направлены на учеников 
начальной школы и др. [9]. 

Автор также обращает внимание, что элек-
тронные ресурсы и сетевые платформы для 
обучения в режиме реального времени не все-
гда адаптированы для учебной деятельности, 
несут упрощенный характер и малоинформа-
тивны. Также одним из главных негативных ас-
пектов является ограниченный доступ к учеб-
ным материалам и учебным ресурсам. 

6. Процессы интенсификации дистанци-
онного обучения 

План формирования комплексной цифро-
вой учебной среды в нашей стране считает зна-
чимым «определить условия повышения эф-
фективности дистанционного обучения, кото-
рое будет продуктивно только в случае его ра-
зумного использования в соответствии с опре-
деленными нормами и требованиями» [4, 6, 7]. 

Проанализируем главные критерии, обяза-
тельные для последующей результативной ре-
ализации дистанта: 

1. Служба техподдержки и авторизация 
(онлайн обучение должно быть внесено в базу; 
должна быть создана и структурирована вирту-
альная учебная среда для учеников начальной 
школы, предоставляющая техподдержку и по-
мощь всем участникам образовательного и вос-
питательного процесса с помощью информа-
ционных технологий, учитывая личностные 
характеристики учащегося). 

2. Обучение и развитие профессиональ-
ных навыков преподавателей (учебная работа с 
применением информационных и мультиме-
дийных технологий в лайв-режиме и в режиме 
отложенного времени должен подготовить и 
организовать высокопрофессиональный про-
фессорско-преподавательский состав, способ-
ный поддерживать мотивацию учеников). 

Заключение 
Таким образом, дистанционный формат 

обучения в начальной школе имеет огромный 
потенциал для развития и повышения качества 
образования, а успешные примеры реализации 
образовательных проектов в России доказы-
вают, что дистанционный формат обучения 
может быть эффективным для развития учени-
ков в начальной школе. 
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емьи и несовершеннолетние, находящиеся 
в социально-опасном положении, являются 

одной из самых уязвимых групп общества. Они 
сталкиваются с различными проблемами, ко-
торые требуют особого внимания и поддержки. 
Работа с этими семьями и детьми – сложная и 
ответственная задача для специалистов в соци-
альной сфере. 

Одна из главных задач работы с такими се-
мьями и несовершеннолетними – предотвра-
щение дальнейшего социального вырождения. 
Это может быть достигнуто через комплексную 
поддержку, которая включает помощь в реше-
нии жилищных, финансовых, здравоохрани-
тельных и образовательных проблем. Кроме 
того, важно обеспечить психологическую под-
держку для укрепления семейных связей и по-
вышения самооценки членов этих семей. 

Второй аспект работы с такими группами – 
предоставление возможностей для личност-
ного развития несовершеннолетних. Это может 
быть достигнуто через организацию кружков, 
спортивных секций, творческих групп и других 
внешкольных мероприятий. Такие занятия по-
могут детям раскрыть свой потенциал, 
научиться работать в коллективе и развить 
навыки, которые пригодятся им в будущем. 

Работа с семьями и несовершеннолетними, 
находящимися в социально-опасном положе-
нии, требует от специалистов высокой компе-
тентности и эмпатии. Она направлена не 
только на решение текущих проблем, но и на 
создание условий для устойчивого благополу-
чия этих людей. Именно через такую работу мы 

можем изменить жизни семей и детей к луч-
шему и обеспечить им перспективное будущее. 

Семьи и несовершеннолетние, находящиеся 
в социально-опасном положении, представ-
ляют особую категорию клиентов для социаль-
ных работников. Работа с такими семьями и 
детьми требует особого подхода и комплекса 
мер, направленных на решение их проблем и 
предотвращение возможных негативных по-
следствий. 

Одной из особенностей работы с семьями и 
несовершеннолетними в социально-опасном 
положении является необходимость анализа и 
оценки семейной динамики и ситуации внутри 
семьи. Это включает изучение взаимоотноше-
ний между родителями и детьми, особенностей 
воспитательной практики, наличия конфлик-
тов и нарушений внутри семьи. 

Другой важной задачей работы с такими се-
мьями является предоставление ресурсов и 
поддержки, необходимых им для преодоления 
сложностей и изменения ситуации. Это может 
включать предоставление информации о до-
ступных социальных услугах, помощь в разра-
ботке плана действий, организацию консульта-
ций и психологической поддержки 

Основные причины и факторы, влияющие 
на возникновение социально-опасного поло-
жения семей и несовершеннолетних, являются 
многообразными и часто взаимосвязанными. 
Одним из главных факторов является экономи-
ческая нищета, которая может привести к без-
работице родителей и недостаточному уровню 
дохода, что в свою очередь создает сложности с 

С 
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обеспечением детей необходимыми условиями 
для нормального развития. 

Другим фактором является алкоголизм и 
наркомания в семье. Если один или оба роди-
теля злоупотребляют алкоголем или наркоти-
ками, это может привести к разрушению се-
мейных ценностей, насилию и пренебрежению 
по отношению к детям. Это также может отри-
цательно сказаться на эмоциональном и психо-
логическом развитии детей. 

Семейная дезинтеграция является еще од-
ной причиной социально-опасного положения. 
Разводы, конфликты и насилие в семье могут 
привести к разрыву отношений между родите-
лями и детьми, а также к потере чувства без-
опасности и стабильности. 

Для работы с семьями и несовершеннолет-
ними, находящимися в социально-опасном по-
ложении, существует ряд методов и подходов. 
Одним из них является индивидуальная работа 
с каждой семьей. Специалисты проводят се-
мейные консультации, где активно применя-
ются психологические и педагогические мето-
дики. Целью данной работы является помощь 
семье в осознании проблем и поиске их реше-
ний. 

Кроме того, важным инструментом работы с 
данными семьями являются групповые заня-
тия. В рамках таких занятий проводятся тре-
нинги по развитию навыков взаимодействия 
внутри семьи, повышению самооценки и само-
сознания участников группы. Групповая работа 
позволяет создать условия для обмена опытом, 
взаимной поддержки и сопровождения семей. 

Еще одним методом работы с семьями и 
несовершеннолетними в социально-опасном 
положении является мультидисциплинарный 
подход. Это означает сотрудничество специа-
листов разных областей (психологов, педаго-
гов, социальных работников и других) для ре-
шения проблем семьи и создания оптимальной 
среды для развития ребенка 

Роль и задачи социальных работников, пси-
хологов и других специалистов в работе с семь-
ями и несовершеннолетними, находящимися в 
социально-опасном положении, играют важ-
ную роль в обеспечении безопасности и благо-
получия данных категорий. Социальные работ-
ники осуществляют комплексное социальное 
сопровождение семей, предоставляют им необ-
ходимые социально-правовые услуги, помо-
гают восстановлению состава семьи и решению 
возникающих конфликтных ситуаций. Они 
также осуществляют мониторинг условий 

жизни семей и детей, проводят профилактиче-
скую работу и реабилитационные программы, 
способствующие стабилизации семейного по-
ложения и разрешению проблем, возникающих 
из-за социального опасного положения. Психо-
логи, в свою очередь, оказывают психологиче-
скую поддержку семьям и детям, проводят пси-
хологические консультации, тренинги и груп-
повые занятия по социальной адаптации и пре-
одолению негативных последствий социально-
опасного положения. Они также оказывают по-
мощь по развитию родительских компетенций, 
формированию положительных взаимоотно-
шений внутри семьи и укреплению психологи-
ческого благополучия. 

Практические рекомендации и примеры 
успешных программ и проектов работы с семь-
ями и несовершеннолетними, находящимися в 
социально-опасном положении, играют важ-
ную роль в укреплении семейных связей и 
предотвращении дальнейшего погружения в 
социально неблагоприятные условия. 

Одним из эффективных методов работы с 
такими семьями является семейное консульти-
рование. Это должен быть индивидуальный 
подход, учитывающий особенности каждой се-
мьи. Консультанты должны помочь семьям 
разобраться в причинах их сложной ситуации, 
а также помочь разработать планы действий 
для преодоления трудностей. 

Еще одним успешным проектом является 
создание центров поддержки семьи с детьми в 
социально-опасном положении. В этих центрах 
семьи получают комплексную помощь: от кон-
сультаций и тренингов до психологической и 
материальной поддержки. Такие центры помо-
гают семьям стабилизироваться и развиваться, 
улучшая их жизненные условия и предотвра-
щая дальнейшее погружение в социально-
опасное положение. 

Важным аспектом работы с семьями и несо-
вершеннолетними в социально-опасном поло-
жении является их социальная реабилитация. 
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дея опыта: развитие и формирование у 
детей дошкольного возраста творческих 

способностей и активизации творческого по-
тенциала посредством использования нетра-
диционных техник рисования. 

Цель: развитие творческих способностей и 
активизации творческого потенциала сред-
ствами нетрадиционных техник и приемов ри-
сования: 

Актуальность и перспективность опыта 
Современное общество имеет потребность в 

творческой личности. Наличие творческих спо-
собностей играет в жизни человека немаловаж-
ную роль в формировании личности. Каждый 
ребенок по своей природе – творец. Наличие 
развитого воображения в зрелые годы обуслав-
ливает успешность любого вида профессио-
нальной деятельности человека. Поэтому раз-
витие творческих способностей - одна из глав-
ных задач дошкольного воспитания. 

Актуальность проблемы и обусловила выбор 
темы для обобщения опыта работы. Опыт спо-
собствует решению основных задач творческой 
деятельности и обучения, поставленных перед 
ДОО: 

• развитие уверенности в своих силах; 
• развитие пространственного мышле-

ния; 
• развитие детей свободно выражать 

свой замысел; 
• побуждение детей к творческим поис-

кам и решениям; 
• развитие чувство композиции, ритма, 

колорита, цветовосприятия; 
• развитие мелкой моторики рук; 

• развитие творческих способностей, во-
ображение и фантазии; 

• во время работы дети получают эстети-
ческое удовольствие. 

Новизна опыта 
На занятиях по изобразительной деятельно-

сти нетрадиционные техники рисования ис-
пользуются редко. Новизна педагогического 
исследования заключается в том, что проблема 
развития художественно-творческих способ-
ностей детей решается в процессе дополнения 
традиционных приемов обучения рисованию 
нетрадиционными техниками. Рисование не-
обычными материалами, оригинальными тех-
никами позволяет детям ощутить незабывае-
мые положительные эмоции и развивать твор-
ческие способности. Одно из достоинств дан-
ного опыта заключается в том, что он дает не 
разрозненные советы и рекомендации по при-
общению ребенка к творческой деятельности, а 
целостную продуманную систему занятий и 
мероприятий. 

Трудоёмкость опыта 
Организация данной работы не трудоемка 

при наличии художественных материалов, об-
разцов рисунков в нетрадиционной технике 
рисования, методической базы и соответству-
ющей подготовки самого педагога. Для выпол-
нения заданий нужны определенные средства 
– оборудование, канцтовары, фонотека, ви-
деотека, мольберты. 

Трудности при применении данного опыта 
нетрадиционных техник рисования могут за-
ключаться в: 

И 
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• планировании и построении системы 
занятий с учетом возрастных и индивидуаль-
ных особенностей детей; 

• подборе оборудования и материалов; 
• применении методов и приемов работы 

с детьми, исходя из их индивидуальных осо-
бенностей. 

Технология опыта 
В своей работе использую такие формы ор-

ганизации и проведения занятий, как беседы, 
путешествия по сказкам, наблюдения, целевые 
прогулки, экскурсии, фотовыставки, выставки 
рисунков, конкурсы, развлечения. Методы: 
наглядный, словесный, практический. Знания, 
которые приобретают дети, складываются в си-
стему. Они учатся замечать изменения, возни-
кающие в изобразительном искусстве от при-
менения в процессе работы нестандартных ма-
териалов. 

Обучение с помощью нетрадиционных тех-
ник рисования происходит в следующих 
направлениях: 

• от рисования отдельных предметов к ри-
сованию сюжетных эпизодов и далее к сюжет-
ному рисованию; 

• от применения наиболее простых видов 
нетрадиционной техники изображения к более 
сложным; 

• от использования готового оборудова-
ния, материала к применению таких, которые 
необходимо самим изготовить; 

• от использования метода подражания к 
самостоятельному выполнению замысла; 

• от применения в рисунке одного вида 
техники к использованию смешанных техник 
изображения; 

• от индивидуальной работы к коллектив-
ному изображению предметов, сюжетов нетра-
диционной техники рисования. 

Описание опыта включает: 
• обоснование актуальности развития у 

детей интереса к творческой деятельности че-
рез нетрадиционные техники рисования; 

• обоснование создания необходимых 
условий для приобретения детьми навыков 
умений при участии в творческой деятельно-
сти; 

• перспективное планирование по дан-
ной теме. 

Методы и приемы 
Информационно-рецептивный (рассматри-

вание, наблюдение, экскурсии, показ альбо-
мов, таблиц и др. наглядных пособий, видео-
фильмов). В процессе показа ребенок видит 

удивительные превращения на листе бумаги, 
особенно это прослеживается в технике «свеча 
+ акварель». 

Словесный метод (беседа, пояснение, рас-
сказ, искусствоведческий рассказ, использова-
ние художественного слова, которое активизи-
рует художественное восприятие образа, помо-
гает осмыслить свои чувства). 

Репродуктивный метод – это метод, направ-
ленный на закрепление знаний и навыков. За-
крепление знаний необходимо в таких техни-
ках, как «кляксография», «монотипия», «печать 
листьями». Здесь используются эксперименти-
рование с одной, двумя красками, применя-
ются для печати разные предметы. 

Эвристический метод направлен на само-
стоятельность в каком-либо моменте работы 
на занятии. 

Исследовательский – направлен на разви-
тие фантазии и творчества Практический ме-
тод (самостоятельное выполнение детьми ри-
сунков в нетрадиционной технике, использо-
вание различных инструментов и материалов 
для изображения); 

Частично-поисковый, проблемно-мотива-
ционный метод стимулирует активность детей 
за счет включения проблемной ситуации в ход 
занятия. 

Метод «подмастерья» – (взаимодействие 
педагога и ребенка в едином творческом про-
цессе). 

Сотворчество 
Генерирование идей – творческий подход к 

решению самых разных проблем (использова-
ние приемов фантазирования). 

Каждый из этих методов – это маленькая 
игра, которая доставляет детям радость, поло-
жительные эмоции. Создавая изображения, пе-
редавая сюжет, ребенок отражает свои чувства, 
свое понимание ситуации, накладывает свою 
шкалу «зла» и «добра». На занятиях нетрадици-
онной техникой рисования нужно научить рас-
тущего человечка думать, творить, фантазиро-
вать, мыслить смело и свободно, нестандартно, 
в полной мере проявлять свои способности, 
развивать уверенность в себе, в своих силах. 

Методические технологии нетрадицион-
ного рисования с детьми 

1. «Печать от руки». Способ получения 
изображения: ребёнок опускает в гуашь ладо-
шку (всю кисть) или окрашивает её с помощью 
кисточки и делает отпечаток на бумаге. Рисуют 
и правой и левой руками, окрашенными раз-
ными цветами. 
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2. Использование «печатки». Ребёнок 
прижимает печатку к штемпельной подушке с 
краской и наносит оттиск на бумагу. Для полу-
чения другого цвета меняются и мисочка, и пе-
чатка. 

3. Рисование «пёрышком». Пёрышки раз-
личного размера опускаются в гуашь, прово-
дится пером по листу. Для получения изобра-
жения разного цвета и размера пёрышки меня-
ются. 

4. «Рисование «пальцем». Ребёнок опус-
кает в гуашь пальчик и наносит точки, пят-
нышки на бумагу. На каждый пальчик набира-
ется краска разного цвета. 

5. «Монотипия». Ребенок складывает лист 
бумаги вдвое и на одной его половине рисует 
половину изображаемого предмета (предметы 
выбираются симметричные). После рисования 
каждой части предмета, пока не высохла 
краска, лист снова складывается пополам для 
получения отпечатка. Затем изображение 
можно украсить, также складывая лист после 
рисования нескольких украшений. 

6. Рисование методом «тычка». Для этого 
метода достаточно взять любой подходящий 
предмет, например, ватную палочку. Опускаем 
ватную палочку в краску и точным движением 
сверху вниз делаем тычки по альбомному ли-
сту. Палочка будет оставлять четкий отпечаток. 
Форма отпечатка будет зависеть от того, какой 
формы был выбран предмет для тычка. 

7. «Кляксография». В основе этой техники 
рисования лежит обычная клякса. В процессе 
рисования сначала получают спонтанные изоб-
ражения. Затем ребенок дорисовывает детали, 
чтобы придать законченность и сходство с ре-
альным образом. Оказывается, клякса может 
быть и способом рисования, за который никто 
не будет ругать, а, наоборот, еще и похвалят. 

8. «Набрызг». Ребенок набирает краску на 
зубную щётку и ударяет ею о картон, который 
держит над листом бумаги. 

9. «Оттиск поролоном». Техника рисова-
ния. Вырезать контуры на поролоне. Гуашевую 
краску развести водой до густой жидкой сме-
таны и налить в блюдца. Прижать поролон к 
блюдцу с краской и наносить оттиск на бумагу. 
Краска разбрызгивается на бумагу. 

10. «Оттиск печатками из картофеля». Тех-
ника рисования. Разрезать клубень пополам и 
доработать его половину до необходимой 
формы (геометрические фигуры, цветы и пр.). 
Гуашевую краску развести водой до густой 
жидкой сметаны и налить в мисочку со 

штемпельной подушечкой. Ребенок прижи-
мает печатку к штемпельной подушке с крас-
кой и наносит оттиск на бумагу. Для получения 
другого цвета меняются и мисочка, и печатка. 

11. «Граттаж». Ребёнок натирает свечой 
лист так, чтобы он весь был покрыт слоем 
воска. Затем на него наносится тушь с жидким 
мылом. После высыхания палочкой процара-
пывается рисунок. Граттаж может быть цвет-
ным и чёрно – белым, это зависит от того, ка-
кая тушь нанесена на лист. 

12. Рисование «мыльными пузырями». 
Опустить трубочку в смесь (гуашь, мыло, вода) 
и подуть так, чтобы получились мыльные пу-
зыри. Чистый лист бумаги приложить к пузы-
рям, как бы перенося их на бумагу. Получаются 
интересные отпечатки, можно дорисовать де-
тали. 

13. Рисование «мятой бумагой». Рисование 
деревьев. Для этого смять тонкий лист бумаги, 
обмакнуть его в краску и, примакивая, нарисо-
вать крону деревьев. Таким же способом можно 
нарисовать траву, небо, снег. 

14. «Ниткография». Способ получения 
изображения: опускаем нитки в краску, чтобы 
они пропитались, концы нитки при этом 
должны оставаться сухими. Укладываем нитку 
на листе бумаги в произвольном порядке, 
сверху накрываем чистым листом бумаги, 
концы нитки должны быть видны. Потянуть за 
концы нитку, одновременно прижимая верх-
ний лист бумаги. Дорисовать необходимые 
элементы. После освоения этой техники с ис-
пользованием одной нитки можно усложнять 
работу и использовать две и более нити. 

15. «Пластилинография». Создание лепных 
картин с изображением более или менее вы-
пуклых, полуобъемных объектов на горизон-
тальной поверхности. 

В работе с родителями для установления до-
верительных отношений провожу консульта-
ции и беседы, мастер-классы, развлечение, дни 
открытых дверей. Ребёнок всему учится в об-
щении с взрослыми, ранний опыт ребенка со-
здает тот фон, который ведет к развитию речи, 
умению слушать, думать и рисовать. Одним из 
важных средств поощрения и развития изобра-
зительного творчества детей, является вы-
ставка детского рисунка. Она очень радуют де-
тей и их родителей, ребенок становится успеш-
нее, а совместная работа с родителями создает 
ребенку эмоционально-комфортное состоя-
ние. 
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Результативность опыта 
В результате деятельности, у детей возрос 

интерес к нетрадиционным техникам рисова-
ния. Они создают новое, оригинальное, прояв-
ляют творчество, фантазию, реализуют свой 
замысел, и самостоятельно находят средства 
для воплощения. Рисунки детей стали интерес-
нее, содержательнее, теперь рисунок кажется 
произведением искусств. 
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сследование и внедрение сенсорных тех-
нологий активно развиваются в разнооб-

разных областях человеческой жизнедеятель-
ности, предоставляя принципиально новые 
возможности в сфере образования и реабили-
тации. Эти технологии обретают критическую 
важность при взаимодействии и поддержке де-
тей, сталкивающихся с особыми образователь-
ными потребностями и ограниченными воз-
можностями здоровья. В ситуации, когда обще-
ство сталкивается с задачами по интеграции 
таких детей и гарантированию им равноправ-
ных возможностей для обучения и развития, 

сенсорные технологии превращаются в мощ-
ный инструмент, способствующий их созна-
тельному взаимодействию с окружающим про-
странством и облегчающий образовательный 
процесс. 

Сенсорная интеграция представляет собой 
упорядочивание ощущений, которые потом бу-
дут как-либо использованы. Ощущения дают 
нам информацию о физическом состоянии 
нашего тела и окружающей среды. Они текут в 
мозг подобно ручейкам, впадающим в озеро. 
Каждую миллисекунду в наш мозг поступают 
бесчисленные кусочки информации и не 

И 
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только от глаз и ушей, но от всего тела. Мы об-
ладаем так же особым чувством, которое фик-
сирует действие силы тяжести и перемещения 
нашего тела по отношению к земле [2, с. 98]. 

Мы часто называем сенсорную интеграцию 
«естественным процессом», поскольку боль-
шинство людей адаптируется к ней автомати-
чески. Сказать, что сенсорная интеграция при-
сутствует или отсутствует, было бы неверно, 
поскольку идеальная или полностью отсутству-
ющая интеграция являются редкостью. Од-
нако, когда мозг испытывает трудности в обра-
ботке ощущений, это может повлиять на мно-
жество аспектов жизни человека, требуя от 
него дополнительных усилий для преодоления 
возникающих трудностей и, возможно, предо-
ставляя менее заметные и вдохновляющие ре-
зультаты. 

Дети дошкольного возраста, сталкивающи-
еся с проблемами сенсорной интеграции, часто 
испытывают трудности во взаимодействии с 
игровой средой. Игрушки, которые требуют ак-
тивных манипуляций, могут стать для них вы-
зовом. Такие дети, в отличие от сверстников, 
могут чаще разбивать или повреждать пред-
меты. 

Речевые задержки еще один распространен-
ный симптом, указывающий на возможные 
проблемы в развитии мозга. Некоторые дети, 
несмотря на хороший слух, могут испытывать 
трудности в восприятии речи окружающих или 
же в артикуляции собственных слов. Без ясного 
понимания происходящего вокруг, они не мо-
гут легко выполнять задачи, такие как соедине-
ние частей мозаики или склейка краев листов 
бумаги, поскольку все воспринимается как не-
что непонятное и сложное. Отсутствие так-
тильной ориентации может заставлять их стра-
шиться прикосновений или избегать физиче-
ского контакта. 

Несмотря на различия в возрасте и специ-
фике развития, у детей с ОВЗ выделяются об-
щие характеристики. Многие из них сталкива-
ются с трудностями в речевом развитии, та-
кими как проблемы с произношением и огра-
ниченный словарный запас. Также они могут 
проявлять неуклюжие движения, проблемы с 
координацией, стереотипные действия, гипер-
активность и быструю утомляемость. 

Общение с окружающими, будь то сверст-
ники или взрослые, также вызывает у них за-
труднения. Одним из ключевых вызовов явля-
ется отсутствие мотивации к обучению и сла-
бая способность к концентрации на 

особенностях предметов и явлений. Эти дети 
склонны быстро забывать информацию, не-
смотря на способность быстро её запоминать. К 
тому же они часто воспринимают объекты 
фрагментарно, фокусируясь лишь на отдель-
ных деталях, что усложняет процесс их коррек-
ционной работы и социализации [5, с. 154]. 

Для эффективного обучения и развития та-
ких детей необходимо создание специальных 
условий и использование индивидуализиро-
ванных форм обучения. 

Приспосабливание сенсорных элементов в 
общую практику коррекционной группы выде-
ляется как потенциальное решение проблемы, 
с которой сталкиваются педагоги. Подход, при-
меняемый специалистами в области дефекто-
логии и психологии, акцентируется на стиму-
ляции различных частей тела, а также на рече-
вой коррекции через чувственное восприятие. 

Развитие сенсомоторики заключается в со-
здании у детей образов относительно визуаль-
ных аспектов объектов, таких как их форма, 
размер, пространственное положение и аро-
мат. Чтобы закрепить в памяти ребенка опре-
деленное понятие и его название, важно предо-
ставить возможность увидеть его и даже по-
пробовать на вкус. Когда ощущения и восприя-
тие становятся более развитыми, знания ре-
бенка об окружающем мире расширяются и ди-
версифицируются [1, с. 189]. Таким образом, 
мозг начинает конструировать комплексное 
представление о мире вокруг нас. 

Цель включения в игровой процесс новых 
сенсорных впечатлений - расширение чув-
ственного опыта ребенка. Эти впечатления мо-
гут быть многогранными и включать, напри-
мер: 

• Визуальные элементы, где ребенок 
наблюдает яркие и смешивающиеся между со-
бой цвета; 

• Аудиальные стимулы, позволяющие ре-
бенку услышать разнообразные звуки, от шур-
шания бумаги до мелодий музыкальных ин-
струментов; 

• Тактильные впечатления при касании 
материалов и объектов различных размеров и 
форм; 

• Кинестетические ощущения от движе-
ний, включая ощущение ритма, ходьбы, бега и 
танца; 

• Олфакторные стимулы, когда дети ис-
следуют окружающие их ароматы; 
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• Вкусовые впечатления, предоставляя 
детям возможность пробовать различные про-
дукты и учиться различать их вкусы. 

Работая с крупами, мукой, специями, чаем и 
кофе, хождение босиком через лужи после до-
ждя, а также поиск мелких предметов или иг-
рушек, назначая им качества, такие как «вкус-
ные» или «неприятные» специалисты фокуси-
руются на развитии тактильных ощущений у 
детей [7, с. 23]. 

Игра с кинетическим песком для ребенка не 
просто развлечение, но и увлекательный спо-
соб погружения в мир воображения и цветных 
векторов. Создание картин из песка – это не 
только тактильный опыт, но и способ усилить 
творческие способности ребенка. Они насла-
ждаются ощущениями, пересыпая песок, зака-
пывая в него руки и рисуя различные фигуры и 
образы. Преподаватели предлагают детям ощу-
тить теплоту или прохладу песка, погружать 
пальцы в него, создавая уникальные отпе-
чатки, и участвовать в различных воображае-
мых играх, таких как «Волшебные превраще-
ния» и «Угадай, что это?». 

Исследование различных материалов, таких 
как ткани и бумага, обогащает детский опыт, 
позволяя осязать и сравнивать их. Предлага-
ется использовать всевозможные виды, вклю-
чая ситцевые и шерстяные ткани, а также кар-
тон и фольгу, устраивая маленьким «исследо-
вателям» неожиданные сюрпризы, заворачи-
вая игрушки и обсуждая разные тактильные 
впечатления. 

Следующий этап может включать яркое и 
увлекательное знакомство с овощами, ягодами 
и фруктами, которое не только радует глаз, но 
и стимулирует различные анализаторы мозга, 
укрепляя связь с окружающим миром. Созда-
ние узоров из мандариновых долек и яблочных 
ломтей, ощущение ароматов и текстуры раз-
ных плодов и овощей порадует не только детей, 
но и родителей. 

Через игру с мячами различной формы, 
упругости и текстуры, а также с массажными 
Су-Джок мячами, дети получают разнообраз-
ные ощущения и развивают память, внимание 
и речевую активность [3, с. 85]. 

На занятиях, если позволяют условия, 
можно использовать элементы природы: 
камни, песок, шкуры, древесные семена и пе-
рья для сортировки и других деятельностей. 

«Времена Года» – декоративная панель, ко-
торая поддерживает развитие визуального вос-
приятия, логики и понимания временных 

циклов. Дети изучают разные сезоны и могут 
изобразить, например, дерево в разные вре-
мена года. 

Сенсорные коробки, укомплектованные 
разными материалами, предоставляют воз-
можность развивать осязание, зрение, вкус и 
слух детей, стимулируя их к активной деятель-
ности и ролевым играм. Сенсомоторные ко-
робки применяются специалистами для инди-
видуальной работы по коррекции речи, способ-
ствуя развитию различных аспектов восприя-
тия и речевой активности. 

Для регуляции эмоционального состояния 
детей в детском саду может быть организован 
интерактивный бассейн, а также уютное 
кресло-пуфик, наполненное световыми грану-
лами, и пузырьковые колонки, создающие спо-
койную и расслабляющую атмосферу. 

В ходе занятий, которые включают в себя 
световые и звуковые эффекты, дети находят 
умиротворение и расслабление, их эмоцио-
нальное и физическое состояние улучшается. 
Посещение сенсорной комнаты способствует 
устойчивому эмоциональному благополучию 
ребенка и поддерживает его психологическое 
развитие. 

«Чулок Совы» выступает как еще один цен-
ный ресурс в работе специалистов, обеспечи-
вая не только общую игру для детей и взрослых, 
но и стимулируя развитие мышечной массы и 
быстрый отклик организма на разные стимулы, 
внутренние и внешние. Этот инструмент воз-
действует на тактильную и вибрационно-дви-
гательную системы, а также улучшает пропри-
оцепцию, то есть восприятие положения тела, 
давлением на руки, ноги и другие части тела. 

Без сомнения, применение сенсорных мате-
риалов в коррекционно-развивающей работе с 
детьми, имеющими ограниченные возможно-
сти, представляет собой востребованный под-
ход. Он позволяет педагогу пробудить интерес 
детей, завоевать их доверие, обнаружить уди-
вительное в повседневном и активизировать 
все виды ощущений и координации благодаря 
разнообразию материалов. 

Занятия, включающие элементы сенсорной 
интеграции, не только вызывают эмоциональ-
ный подъем у детей, активизируя даже самых 
пассивных из них, но и стимулируют нервную 
систему, улучшая сенсорные функции. Сочета-
ние традиционных методов развития обеспе-
чивает положительную динамику в речевом и 
познавательном развитии. Все это использу-
ется в коррекционной работе с целью 
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удовлетворить потребности ребенка в понима-
нии себя и окружающей среды, а также стиму-
лировать развитие моторики и речи. 
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сновной задачей современного школьного 
образования является формирование 

функциональной грамотности учащихся. 
Функциональная грамотность, по определению 
А. А. Леонтьева – это способность человека сво-
бодно использовать навыки и умения чтения и 
письма для получения информации из текста, 
то есть для его понимания, компрессии, транс-
формации и т. д. (чтение) и для передачи такой 
информации в реальном общении (письмо). 

В современном мире функциональная гра-
мотность это не только «читать и понимать 
текст». Она включает в себя: 

• читательская грамотность; 
• естественно-научная грамотность; 
• математическая грамотность; 
• финансовая грамотность; 
• креативное мышление; 
• глобальные компетенции. 
Формирование функциональной грамотно-

сти – задача каждого современного учителя. 
Каждый учитель подбирает для себя эффектив-
ные методы и средства обучения, которые поз-
воляют повысить мотивацию на уроках пред-
ставить материал в более интересном и при-
влекательном качестве, а также стимулировать 
мыслительную деятельность. 

К наглядным средствам обучения на уроке 
относятся информация из учебника, презента-
ции, таблицы, плакаты, видео, а также интер-
активный плакат. 

По Б. Д. Затынайченко, «интерактивный 
плакат – электронное образовательное сред-
ство нового типа, которое обеспечивает 

высокий уровень задействования информаци-
онных каналов восприятия наглядности учеб-
ного процесса»; по М. В. Тюменцевой и О. И. 
Чикуновой – «презентация, центральный, ос-
новной слайд которой содержит краткую тема-
тическую информацию и средства интерактив-
ного управления, позволяющие переходить к 
различным фрагментам информации, углубля-
ющим и расширяющим первоначальные сведе-
ния, другим слайдам и возвращаться обратно 
по желанию пользователя». 

Интерактивный электронный плакат – это 
современное многофункциональное средство 
обучения, имеет интерактивную навигацию, 
включающую в себя графику, текст, звук. 

Структура интерактивного плаката вклю-
чает в себя основной слайд, и ссылки на ряд 
вторичных слайдов, на которые можно перейти 
с основного. Ссылки на вторичные слайды – 
это интерактивные элементы. Каждый вторич-
ный слайд представляет из себя модуль, за-
мкнутый по содержанию. Вход в модуль возмо-
жен только с основного слайда. Основной 
слайд, как правило, содержит тему плаката, что 
придает целостность всему плакату. Отличие 
интерактивного плаката от графического в ши-
роких возможностях первого, а также в том, что 
интерактивный плакат представляет информа-
цию не всю сразу, а постепенно, что позволяет 
контролировать уровень погружения в тему. 
Таким образом, можно сформулировать следу-
ющее определение: «Интерактивный плакат – 
это укрупненная дидактическая единица в 

О 



Актуальные исследования • 2024. №11 (193)  Педагогика | 36 

форме программного средства, содержащего 
интерактивные элементы». 

Кроме того, использование интерактивного 
плаката позволяет систематизировать мате-
риал, одновременно изучать взаимообратное, 
сопоставлять, сравнивать информацию, анали-
зировать, обеспечивать вариативность изучае-
мого материала, обеспечивает обратную связь. 

Таким образом, использование интерактив-
ного плаката позволяет повышать качество 
восприятия на уроках физики, создавать усло-
вия для улучшения внимания и развития твор-
ческого мышления учеников, повышать позна-
вательный интерес к научному мировоззре-
нию, оптимизировать учебный процесс, зада-
вать индивидуальный темп обучения. 

Кроме того, использование интерактивных 
плакатов способствует развитию 

функциональной грамотности на уроках фи-
зики, так как реализуется комплексный подход 
к использованию мультимедийных техноло-
гий. 
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ети с задержкой психического развития 
развиваются медленнее, чем их сверст-

ники, они невнимательны и плохо восприни-
мают новый материал, имеют низкую познава-
тельную активность. Патология проявляется 
физической и умственной медлительностью, 
плохой памятью, низкими коммуникативными 
способностями. Учитывая эти особенности, 
ясно одно – ребенок с задержкой психического 
развития не может соответствовать стандарт-
ным общеобразовательным требованиям. При 
этом практически все формы задержки ком-
пенсируются по мере взросления ребенка, по-
этому диагноз дает возможность учиться в 
обычных общеобразовательных школах (по 
программе коррекционных занятий для детей 
психического развития) [1]. 

Психогенная задержка характерна для детей 
с нормальным физическим развитием и здоро-
вьем. Отставание в обучении и развитии свя-
зано с недостатком воспитания, неблагоприят-
ными условиями, нарушающими нормальное 
развитие личности ребенка. Зачастую такие 
дети растут в неблагоприятных семьях, стра-
дают от жестокого обращения или чрезмерной 
опеки родителей. Это приходит к психической 
неустойчивости, безынициативности, отстава-
нию в интеллектуальном развитии [8]. 

Задержка церебро-органического проис-
хождения обусловлена стойкой локальной де-
струкцией структур головного мозга вследствие 
заболеваний матери во время беременности, 
кислородного голодания плода, недоношенно-
сти, внутриутробного инфицирования и др. 
Дети с задержкой психического развития 

церебро-органического происхождения нужда-
ются в комплексной помощи психолога, дефек-
толога и врача. 

Введение: Задержка психического развития 
(ЗПР) – это темповое отставание в развитии 
психических процессов и незрелость эмоцио-
нально-волевой сферы у детей, которые могут 
быть преодолены с помощью специально орга-
низованного обучения и воспитания. Задержка 
психического развития обусловлена уровнем 
развития моторики, речи, внимания, регуляции 
и саморегуляции и саморегуляции поведения, 
примитивностью и неустойчивостью эмоций и 
плохим развитием в школе. 

ЗПР проявляется в нескольких вариантах, 
каждый из которых имеет свои особенности, 
прогноз и динамику. При задержке конститу-
ционального происхождения задержка опреде-
ляется наследственностью, т. е. ребенок повто-
ряет развитие отца или матери. При этом диа-
гнозе семилетний ребенок обычно находится 
на уровне 4–5 лет. Такие дети характеризуются 
благоприятным прогнозом при условии педа-
гогического воздействия. Задержка психиче-
ского развития компенсируется 10–12 го-
дами [6]. 

Задержка психического развития сомато-
генного происхождения обусловлена дли-
тельно текущими хроническими заболевани-
ями, нервно-психической слабостью головного 
мозга и др. Дети рождаются в здоровых семьях, 
а ЗПР появляется вследствие перенесенных в 
раннем детстве заболеваний (хронические ин-
фекции, аллергия). У таких детей наблюдаются 
наиболее выраженные симптомы в виде 
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снижения работоспособности, головных болей, 
повышенной утомляемости, ухудшения па-
мяти, очень непродолжительное время удержа-
ния внимания. При сохраненном интеллекте 
эмоциональная сфера характеризуется незре-
лостью. 

ЗПР родители могут заметить еще до школь-
ного возраста. Обычно такие дети позже начи-
нают ходить, позже произносят первые слова, 
мало активны в познавательном процессе и не 
устанавливают хороший контакт со сверстни-
ками. Большинство взрослых связывают эти 
особенности с индивидуальными темпами раз-
вития ребенка и особенностями характера. Все 
дети действительно развиваются по-разному, 
поэтому небольшие отклонения от возрастных 
норм не должны вызывать беспокойства. Обу-
чение таких детей в рамках общеобразователь-
ного процесса позволит в полной мере выявить 
имеющиеся психические проблемы. 

К 6–7 годам дети уже проявляют вниматель-
ность и целеустремленность, умеют управлять 
мыслительными операциями и опираться на 
предыдущий опыт в процессе обучения, ис-
пользуют абстрактно-логическое мышление. 
Для детей младшего школьного возраста с не-
зрелой психикой система развития испытывает 
наибольшие трудности с освоением родного и 
иностранного языков и технических наук. 
Овладеть письменной грамотностью невоз-
можно без достаточного развития устной речи, 
а для понимания технических наук ребенок 
должен знать такие понятия, как сравнение, 
форма, количество, размер и т. п. 

Множество авторов в своих исследованиях 
отмечают, что у детей с задержкой психиче-
ского развития (ЗПР), наблюдается системное 
недоразвитие речи, обусловленное комплексом 
патологических факторов [3, с. 3-21; 7]. 

В связи с недоразвитостью познавательной 
деятельности, включая процессы анализа, срав-
нения, синтеза, дифференциации, обобщения, 
у детей с задержкой психического развития вы-
являются и особенности процессов словообра-
зования. Неумение использовать такие спо-
собы словообразования приводит к ограниче-
нию возможности пополнения словарного за-
паса, к неточному пониманию и дифференциа-
ции родственных слов, а также к трудностям 
морфемного анализа, что является совокупно-
стью условий установления морфологических 
принципов правописания. 

В научной литературе лишь небольшое ко-
личество исследований, изучающих 

особенности словообразования у детей с за-
держкой психического развития, в особенности 
у детей младшего школьного возраста [4, 6]. 

В то же время на сегодняшний день особен-
ности словообразования у детей младшего 
школьного возраста с задержкой психического 
развития недостаточно изучены, не выявлены 
основные особенности и содержание этого про-
цесса, а также характерные явления, возникаю-
щие у этих детей при овладении словом. Неизу-
ченной остается проблема системной коррек-
ции нарушений словообразования у детей 
младшего школьного возраста с ЗПР, наблюда-
тельными особенностями и взаимовлиянием 
разнообразия различных компонентов речи, а 
также операций порождения речевых высказы-
ваний при последовательном дефекте у данной 
категории детей. 

Основная часть. Программа коррекционно-
развивающих занятий для детей с задержкой 
психического развития формируется в ходе по-
следовательного прохождения нескольких эта-
пов психолого-педагогического сопровожде-
ния. На этапе подготовительной работы прово-
дится диагностика и формирование банка дан-
ных о детях-инвалидах, медицинским специа-
листам оказывается помощь в выявлении детей 
с задержкой психического развития, комплекс-
ной диагностике ребенка и так далее. Изуча-
ются особенности индивидуального развития 
ребенка, состояние здоровья, условия обуче-
ния, атмосфера в семье и т. д. [2, 4]. 

На этапе коррекционно-развивающей ра-
боты, как и на уроке, так и во внеклассной дея-
тельности осуществляется индивидуальное 
психолого-педагогическое сопровождение ре-
бенка с учетом индивидуальных особенностей. 
Группы формируются на основании наблюде-
ний за детьми и результатов диагностики. Для 
детей с задержкой психического развития про-
грамма коррекции может быть составлена как 
индивидуально, так и в группах [2]. 

Любая коррекционная программа для детей 
с задержкой психического развития состоит из 
четырех основных блоков: 

• Развитие и совершенствование комму-
никативных навыков; 

• Развитие мыслительно-речевой дея-
тельности; 

• Развитие мыслительной деятельности; 
• Развитие пространственных представ-

лений. 
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Только комплексный подход к обучению 
особенных детей приведет к успеху и выравни-
ванию темпов развития. 

В ходе развития и совершенствования ком-
муникативных навыков необходимо научить 
ребенка владеть средствами общения, форми-
ровать установки на доброжелательное отно-
шение к сверстникам и взрослым, успешному 
взаимодействию, достигать позитивных отно-
шений с окружающими, формировать положи-
тельный образ собственного «Я». Развитие ре-
чевой и мыслительной деятельности предпола-
гает расширение словарного запаса, приобре-
тение знаний об окружающем мире, что может 
способствовать совершенствованию специаль-
ных навыков, формированию развитой моно-
логической и диалогической речи, формирова-
ние основных мыслительных операций. 

Программы логопедической работы для де-
тей с задержкой психического развития преду-
сматривает, что работа будет проводиться с 
детьми, которые по уровню психофизического 
развития близки к возрастной норме, но в об-
разовательном процессе сталкиваются с труд-
ностями производительного характера. Такие 
дети требуют особого подхода, они медленнее 
усваивают материал и дольше достигают ре-
зультатов, но к моменту перехода на средний 
уровень обычно выравниваются в развитии со 
сверстниками. 

Высокая эффективность реализации коррек-
ционной программы дефектолога-логопеда для 
детей с задержкой психического развития обес-
печивается постепенным усложнением зада-
ний и проведением занятий с материалом, 
близким к основной образовательной про-
грамме. Следует иметь в виду, что обучение де-
тей с задержкой психического развития требует 
использования игровых методов, методов ра-
боты, которая включает элементы соревнова-
ний. Хорошим приемом является введение си-
стемы поощрений и наказаний. Это способ-
ствует образованию организации. 

Основной этап направлен на формирование 
и развитие основного перечня функций, необ-
ходимых при усвоении учебного материала [3, 
с. 3-21]. Обычно сначала предлагаются задания, 
направленные на развитие пространственных 
представлений, затем развивается речь и мыш-
ление, дается домашнее задание. На заключи-
тельном этапе проводятся упражнения на ре-
лаксацию и коммуникативная игра, что способ-
ствует расслаблению детей и формирует поло-
жительное отношение к занятию в целом. 

Особенности коррекционно-развивающей 
программы для детей с задержкой психиче-
ского развития заключаются именно в последо-
вательном переходе и выделении дополнитель-
ного времени на коррекцию умственных навы-
ков и запоминание материала. 

Заключение. Установленный уровень разви-
тия связной речи выявлен у детей младшего 
школьного возраста с нарушением интеллекту-
ального развития, обучающихся в общеобразо-
вательном учреждении. Данная категория де-
тей резко ограничена, словарный запас недо-
статочен, преобладают простые фразы с нару-
шением языковым норм, в результате чего дети 
испытывают трудности в общении в обществе с 
нормально развитыми сверстниками, так как 
их речь сложна для их понимания. Следует от-
метить, что дети с нарушениями интеллекту-
ального развития проходят те же этапы станов-
ления и развития связной речи, что и их нор-
мально развитые сверстники, но в течение бо-
лее длительного периода времени. Поскольку 
интеграция детей с ограниченными возможно-
стями в общеобразовательную организацию 
представляется целесообразным механизмом 
программы связного речевого развития детей 
младшего школьного возраста с ограничен-
ными интеллектуальными возможностями в 
условиях инклюзии. 

Также, дефицит связной речи у данной кате-
гории детей свидетельствует о нарушениях 
определенных процессов и высших медицин-
ских функций, а также недостаточной коррек-
ционной направленности образовательного 
процесса в образовательной организации. 

Проводя коррекционную работу, разрабаты-
вая и применяя индивидуальный план разви-
тия, можно улучшить качество связной речи де-
тей. 

В заключении можно сделать вывод, что в 
настоящее время обе категории детей обуча-
ются в общеобразовательных группах, обуслав-
ливает необходимость увеличения содержания 
образовательных программ данных организа-
ций для детей с задержкой психического разви-
тия. 
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Аннотация. Мастер-класс рассматривает вопрос внедрения кейс-технологии в образовательный 
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астер-класс по теме «Возможности ис-
пользования кейс-метода или метода ана-

лиза конкретной ситуации в педагогической 
практике» посвящен вопросу внедрения кейс-
технологии в образовательно-воспитательный 
процесс общеобразовательных учреждений. В 
основной части мастер-класса раскрываются 
теоретические аспекты технологии, виды кей-
сов и правила их разработки, а также методика 
работы с кейсом. Содержательное приложение 
способствует многостороннему раскрытию ма-
териала. 

Цель: актуализация знаний педагогов о 
применении метода кейсов в воспитательно-
образовательном процессе. 

Задачи: 
1. Расширить знания о методе кейсов и их 

применении в воспитательно-образователь-
ном процессе. 

2. Формировать навыки практической ра-
боты над кейсом. 

Участники: педагоги 
Оборудование и материалы: мультиме-

дийный проектор, экран, портфель, видеопре-
зентация по теме, маркеры, мольберт, лист бу-
маги А2. 

Ожидаемые результаты: 
Получат знания: 
• что представляет собой кейс-техноло-

гия; 
• особенности применения данного ме-

тода в обучении; 
• какие задачи решаются при использо-

вании кейс-технологий в учебном процессе; 
• разновидности кейс-технологий, соот-

ветствующие разным целям обучения; 

Выработают умения: 
• анализировать конкретные ситуации 

(кейсы); 
• применить метод анализа конкретной 

ситуации; 
• подбирать варианты кейсов к конкрет-

ной ситуации. 
План проведения: 
1. Введение – 1 мин. 
- вступительное слово. 
2. Теоретическая часть – 4 мин. 
- теоретические основы кейс-метода. 
3. Практическая часть –7 мин. 
- работа с кейсом; 
- защита кейса; 
- подведение итогов работы – 3 мин. 
Ход мастер-класса: 
(звучит динамичная мелодия, методист вы-

ходит с портфелем в руках, все общение с педа-
гогами идет с помощью компьютерной презен-
тации) 

Вступление: 
Добрый день, уважаемые члены жюри, кол-

леги! 
Мне хотелось бы обратиться с вопросом к 

аудитории. Как вы думаете, что такое кейс? 
(Варианты ответов). Спасибо большое за от-
веты. 

Внимание на экран. 
Теоретическая часть 
Название кейс-метод произошло от латин-

ского слова «casus» – запутанный, необычный 
случай; а также от английского «case» – порт-
фель, чемоданчик. В кейс-методе формирова-
ние проблемы и путей ее решения происходит 
на основании кейса, который является 

М 
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одновременно и техническим заданием и ис-
точником информации для осознания вариан-
тов эффективных действий. 

При использовании конкретной ситуации 
или случая, участники должны проанализиро-
вать ситуацию, разобраться в сути проблемы, 
предложить возможные решения и выбрать 
лучшее из них. Кейсы основаны на реальном, 
фактическом материале или же приближены к 
реальной ситуации. По сути, кейс-метод пред-
ставляет собой специфическую разновидность 
проектной технологии. 

Методы кейс-технологии 
Их шесть: 
• метод инцидентов (самостоятельный 

поиск информации, ее сбор, систематизация, 
анализ); 

• игровое проектирование (процесс со-
здания либо совершенствования проектов: ис-
следовательских, поисковых, творческих, ана-
литических, прогностических); 

• метод разбора деловой корреспонден-
ции (работа с документами, бумагами, которые 
относятся к конкретной организации, про-
блеме, ситуации); 

• ситуационно-ролевая игра (создание в 
виде инсценировки правдивой исторической, 
правовой, социально-психологической ситуа-
ции с последующей оценкой поступков, пове-
дения участников); 

• кейс-стади (групповой анализ пред-
ставленной ситуации, разработка разных вари-
антов проблем, поиск их практического реше-
ния, оценка предложенных алгоритмов, выбор 
лучших); 

• метод дискуссии (обмен мнениями в 
соответствии с правилами). 

В своей работе кейс-метод я применяю не-
давно. Преимуществом кейса является возмож-
ность оптимально сочетать теорию и практику, 
это минимизирует время, важная роль отво-
дится «диалогу». Главное предназначение кейс 
–метода – развивать способность анализиро-
вать различные проблемы и находить их реше-
ние, а также умение работать с информацией. 
Данный метод соответствует требованиям 
ФГОС ДО провозглашающие сегодня принцип 
вариативности, который дает возможность об-
разовательным организациям выбирать и кон-
струировать педагогический процесс по любой 
модели. 

Приглашаю коллег для участия. 

Практическая часть 
Я подготовила кейс-ситуацию, с которой мы 

будем работать. В портфеле вы найдете папки с 
инструкцией по работе с кейсом, приложение, 
задания, методические рекомендации, кото-
рые помогут нам решить проблему и защитить 
кейс. При работе с материалами вы можете де-
лать записи, подчеркивать тезисы в статьях, 
документах. 

Работать мы будем коллективно в общей 
группе. Нам предстоит защитить кейс, ответив 
на все поставленные вопросы. Модератор 
группы – я Свиридова Н.С. Наша задача – вы-
брать «секретаря», фиксирующего результаты 
нашей работы и «спикера» – представляющего 
задания на обсуждение. 

Прошу познакомиться с материалами. 
Кейс – информационный комплекс, состоя-

щий из трёх частей: вспомогательная инфор-
мация необходимая для анализа кейса, описа-
ние конкретной ситуации, задания к кейсу. 

Виды кейса: 
Печатный кейс – содержит графики, таб-

лицы, диаграммы и т. д. Мультимедия кейс – 
наиболее популярный в последнее время, зави-
сит от технического оснащения, видео кейс – 
может содержать фильм, видеоматериалы. 

Материалы кейса 
Вот ситуация: 
Родители ребенка находятся в постразвод-

ной ситуации, не могут согласовать с кем из ро-
дителей (с отцом или матерью) лучше нахо-
диться ребёнку. Отец обратился в суд с иско-
вым заявлением в отношении своей супруги о 
нахождении ребёнка с одним из родителей. 
Суд, рассмотрев все доводы сторон, принял ре-
шение оставить ребёнка с матерью, отец может 
забирать к себе ребёнка по определённым дням 
недели и в определённое время, но отец нару-
шает решение суда. Он не отдаёт матери ре-
бёнка по несколько дней. Мать вынуждена ис-
кать ребёнка с органами опеки, а также отец 
может прийти и забрать ребёнка из детского 
сада в любое время. Между супругами происхо-
дят разногласия, происходящие при ребёнке. 
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Аннотация. В статье рассматривается опыт формирования социально-коммуникативных навыков 

у детей через познание окружающего мира. Актуальность этого вопроса обусловлена необходимостью 
развития у детей дошкольного возраста познавательных интересов и коммуникативных навыков. Ав-
торы выделяют основные задачи, которые решаются в ходе данного опыта, такие как развитие игровой 
деятельности, освоение социальных представлений и включение детей в социальные отношения. 
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дея опыта: формирование социально-
коммуникативных навыков у детей по-

средством познания окружающего мира. 
Актуальность и перспективность опыта 
Актуальность проблемы связана с тем, что 

социально-коммуникативное развитие детей 
относится к числу важнейших проблем педаго-
гики. Её актуальность возрастает в современ-
ных условиях в связи с особенностями социаль-
ного окружения ребёнка, в котором часто 
наблюдаются дефицит воспитанности, доб-
роты, доброжелательности, речевой культуры 
во взаимоотношениях людей. 

Одним из аспектов развития детей до-
школьного возраста является формирование у 
них познавательных интересов. 

В связи с этим проблема социально-комму-
никативного развития – развития ребёнка во 
взаимодействии с окружающим его миром – 
становится особо актуальной на данном совре-
менном этапе. 

Задачи: 
• развитие игровой деятельности у де-

тей; 
• освоение первоначальных представле-

ний социального характера и включения детей 
в систему социальных отношений; 

• создание условий для развития у детей 
культурно-личностных отношений в процессе 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

• развитие коммуникативных навыков; 
• формирование семейной, гендерной, 

гражданской принадлежности, патриотизма 
чувства принадлежности к мировому сообще-
ству. 

Учитывая задачи, которые стоят перед со-
циально-коммуникативным развитием и по-
знавательным развитием, можно сделать вы-
вод о теснейшей интеграции областей. И раз-
витие социально-коммуникативных навыков 
невозможно без познания окружающего мира. 

Новизна опыта 
Новизна опыта заключается в создании 

условий и применение различных видов сов-
местной деятельности взрослого и ребенка для 
развития социально-коммуникативных навы-
ков детей дошкольного возраста через, позна-
вательное развитие. 

Новизна состоит в усовершенствовании су-
ществующей практики: 

• разработка новых средств и правил их 
применения, постановка и решение педагоги-
ческих задач. 

• в усовершенствовании отдельных сто-
рон педагогической деятельности; 

• в комбинации элементов и известных 
методик. 

Адресная направленность опыта: 
Рекомендовано использовать этот опыт 

всем воспитателям, родителям, а также всем, 
кто интересуется вопросами социального раз-
вития и коммуникативных навыков детей. 

Область применения опыта (в группах для 
детей от 3 до 7 лет). 

Трудоёмкость опыта 
Анализируя проблемы современных до-

школьников, можно выделить следующие ти-
пичные особенности: 

• несмотря на изменения в мире, обще-
стве и семье, дошкольники остаются детьми, 

И 
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они любят играть (содержание игр изменилось, 
наряду с сюжетно-ролевыми играми дети вы-
бирают компьютерные игры, игры с современ-
ными головоломками, конструкторами); 

• произошли существенные изменения в 
интеллектуальной сфере детей, они стали бо-
лее информированы и любознательны, сво-
бодно ориентируются в современной технике, 
во взрослой жизни, чему способствует насы-
щенность среды в детском саду и дома; 

• отмечаются изменения в нравствен-
ном, социально-личностном развитии детей, в 
их поведении, общении. 

Проблемы дошкольного детства вызыва-
ются и усугубляются, в том числе неспособно-
стью и неготовностью некоторых семей к со-
зданию условий для гармоничной социализа-
ции ребёнка, ослаблением преемственных свя-
зей между семейным и дошкольным воспита-
нием. 

Таблица 
Механизм работы над темой 

Подготовительный этап Основной этап Заключительный этап 
Изучить программно-методическую 
литературу по познавательному и 
социально-коммуникативному раз-
витию. 
Подобрать информационные мате-
риалы. 
Подобрать согласно задачам игры, 
игровые упражнения, литературный 
материал. 
Подготовить анкеты для родителей. 

Проведение НОД с детьми с 
применением интегрирован-
ного метода. 
Дидактические и сюжетно-ро-
левые игры, игры по методике 
телефонного разговора пальчи-
ковые игры. 
Чтение сказок, рассказов. 
Экскурсии, наблюдения. 
Консультация для родителей. 

Обобщение результатов. 
Анализ, закрепление, 
полученных представ-
лений. 
Формулирование выво-
дов. 

 
Этапы работы: 
1 этап – подготовительный: 
• Определение цели и задач. 
• Создание необходимых условий для ре-

ализации. 
• Разработка соответствующего плана по 

НОД. 
• Подбор игр, отвечающих поставленным 

задачам. 
• Проведение анкетирования родителей, 

обработка результатов. 
2 этап – основной (практический): 
• Проведение занятий. 
• Проведение игр с целью закрепление 

знаний, практического применения навыков и 
знаний. 

• Использование предметно простран-
ственной среды для развития познавательных 
интересов, игровой деятельности и как след-
ствие развитие социально-коммуникативных 
навыков. 

• Консультации для родителей. 
3 этап – заключительный (аналитический): 
• Обработка результатов по реализации 

данной темы. 
• Выводы. 
Для того чтобы грамотно подойти к органи-

зации работы по формированию социально-
коммуникативных навыков посредством 

познавательного развития за основу взят инте-
грированный метод. 

Форма проведения: 
• вовлекать детей в решение проблемно-

поисковых задач, сформулированных на ос-
нове личного опыта ребенка и активизировать 
его познавательные интересы, стремление к 
усвоению новых знаний; 

• стимулировать умственную деятель-
ность (процессы анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения и классификации); 

• повышать уровень самоконтроля, само-
организации и самооценки. 

Это могут быть: 
• учебно-игровая деятельность: исследо-

вания, путешествия, развлечения, которые 
формируются по принципам индивидуальных 
особенностей развития ребёнка и его возмож-
ностей; 

• наглядно-практические методы: 
наблюдения, экскурсии, элементарные опыты, 
игровые проблемные ситуации; 

• игры: дидактические, словесные, по-
движные, сюжетно-ролевые и др. 

Развитие личности ребенка, а в частности 
формирование социально-коммуникативных 
навыков, как доказано педагогической наукой, 
происходит в деятельности. Ведущим видом 
деятельности ребенка в дошкольном возрасте 
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является игра - самая естественная деятель-
ность детей. 

Чтобы способствовать социально-коммуни-
кативному развитию ребенка, взрослому необ-
ходимо поощрять всевозможные формы игры. 
Игра способствует гармоничному включению 
детей в мир ценностей и человеческих отноше-
ний, дает навык совместной деятельности. 

В процессе игры развитие ребенка движется 
быстрыми темпами: познавательное, социаль-
ное, психическое, эмоциональное. 

Из существующего многообразия игр, в дан-
ной работе уделяется особое внимание: 

• дидактическим играм по познаватель-
ному и социально-коммуникативному разви-
тию («Цветок вежливости», «Уроки этикета» 
«Хорошо – плохо», «Чувства», «Кто где рабо-
тает» и др.). 

• играм по методике телефонного разго-
вора. 

• пальчиковые игры (для запоминания 
различных предметов и явлений, деления 
предметов на категории). «Кто спит зимой?», 
«Поздняя осень», «Посуда», «Посуда», «Круглый 
год», «Транспорт» и др. (В приложении). 

• сюжетно ролевые игры, «Семья», Дочки 
– матери», «Магазин» и др. 

Формирование социально-коммуникативной 
навыков, будет успешным при соблюдении следу-
ющих организационно-педагогических условий: 

• Создание атмосферы доброжелатель-
ности, взаимопонимания и любви;  

• Обучение умению слушать и слышать 
другого; 

• Развитие умения использовать мимику, 
пантомимику и голос в общении; 

• Развитие у детей навыков общения в 
различных жизненных ситуациях;  

• Обучение умению использовать фор-
мулы речевого этикета адресовано и мотиви-
ровано; 

• Воспитание доброжелательного отно-
шения к сверстникам; 

• Формирование чувства симпатии 
между участниками общения; 

• Развитие умения анализировать ситуа-
цию. 

Формирование личностных предпосы-
лок: 

• сформированность познавательной и 
социальной мотивации; 

• сформированность адекватной само-
оценки. 

Инициативность детей: 

• умение ставить вопросы; обращаться за 
помощью; формулировать свои затруднения; 

• предлагать помощь и сотрудничество; 
• проявляет активность во взаимодей-

ствии для решения коммуникативных и позна-
вательных задач. 

Планирование сотрудничества: 
• умение задавать вопросы, необходи-

мые для организации собственной деятельно-
сти и сотрудничества с партнёром; 

• умение договариваться о распределе-
нии функций и ролей в совместной деятельно-
сти. 

Взаимодействие: 
• умение формулировать собственное 

мнение и позицию; 
• умение строить понятные для партнёра 

высказывания; 
• умение строить монологическое выска-

зывание; 
• умение вести устный диалог в соответ-

ствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка; 

• умение слушать собеседника. 
Управление коммуникацией: 
• умение адекватно оценивать собствен-

ное поведение и поведение окружающих; 
• умение оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь; 
• умение учитывать позицию собесед-

ника при работе в паре, коллективе; 
• умение принимать различные позиции 

во взаимодействии; 
• активное и заинтересованное участие в 

совместной деятельности. 
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Аннотация. В статье исследуется влияние стресса, связанного с профессиональной деятельностью, 

на ключевые аспекты психологического здоровья. Анализируется как постоянное психологическое давление 
в рабочей среде может усиливать тревожные расстройства, способствовать развитию синдрома эмоци-
онального выгорания и негативно влиять на самооценку индивида. Работа содержит обзор литературы 
по данной тематике, методологию проведенного исследования, а также анализ полученных результатов, 
которые подтверждают гипотезу о тесной взаимосвязи между профессиональным стрессом и ухудше-
нием психологического здоровья. Авторы предлагают рекомендации по снижению отрицательного влия-
ния профессионального стресса на психологическое благополучие сотрудников, что может быть полезно 
для специалистов в области организационной психологии и управления персоналом. 
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Актуальность исследования 
Актуальность исследования обусловлена 

растущим интересом к проблемам психологи-
ческого благополучия сотрудников в условиях 
современного рынка труда. В эпоху высоких 
технологий и постоянно возрастающих требо-
ваний к производительности труда профессио-
нальный стресс становится значимым факто-
ром, влияющим на эффективность работы и ка-
чество жизни работников. Изучение влияния 
стресса на такие аспекты психологического 
здоровья, как тревожность, эмоциональное вы-
горание и самооценка, имеет важное значение 
для разработки стратегий предотвращения 
негативных последствий стресса на рабочем 
месте. Результаты данной работы могут спо-
собствовать созданию более здоровых и про-
дуктивных трудовых коллективов, а также по-
вышению общего уровня психологического 
благополучия в обществе. 

Цель исследования 
Цель данной статьи – обосновать важность 

исследования взаимосвязи профессионального 
стресса и некоторых аспектов психологиче-
ского здоровья, таких как тревожность эмоци-
ональное выгорание и самооценка, 

необходимость снижения негативного воздей-
ствия стресса на работе, значимость разра-
ботки практических рекомендаций для сниже-
ния негативного воздействия профессиональ-
ного стресса на сотрудников, способствуя тем 
самым созданию более благоприятной рабочей 
среды и повышению общего уровня психологи-
ческого здоровья. 

Материалы и методы исследования 
Изучением вопросов, посвященных взаимо-

связи профессионального стресса и некоторых 
аспектов психологического здоровья, занима-
лись такие ученые, как С. В. Щербаков,  
И. В. Дубровина, А. А. Воронова, Н. И. Гуткина, 
А. Б. Николаева и другие. 

Методами исследования являются: метод 
теоретического анализа, метод сравнительного 
анализа. 

Результаты исследования 
В современном обществе, где темпы жизни 

и требования к профессиональной деятельно-
сти неуклонно растут, профессиональный 
стресс становится все более актуальной про-
блемой. Профессиональный стресс не только 
ухудшает качество работы и снижает произво-
дительность, но и способствует развитию ряда 
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психологических проблем, таких как тревож-
ность, эмоциональное выгорание и понижен-
ная самооценка. Тревожность, вызванная по-
стоянным давлением и неопределенностью в 
рабочей среде, может серьезно нарушить эмо-
циональное равновесие и способность инди-
вида адекватно реагировать на профессиональ-
ные и личные вызовы. Эмоциональное выгора-
ние, возникающее в результате длительного 
стресса и переутомления, характеризуется 
упадком интереса к работе, снижением про-
фессиональной мотивации и общим ощуще-
нием истощения. Пониженная самооценка, как 
следствие постоянного воздействия стрессо-
вых факторов, может привести к ухудшению 
профессиональной идентичности и уверенно-
сти в своих силах. 

Профессиональный стресс является слож-
ным и многогранным явлением, которое по-
рождается различием между требованиями ра-
бочей среды и личными качествами работника, 
включая его способности, ресурсы и потребно-
сти. Это дисбаланс может проистекать из мно-
жества факторов, включая объем работы, уро-
вень ответственности, межличностные отно-
шения на работе, степень автономии в приня-
тии решений, а также соответствие работы 
личным ценностям и ожиданиям работника [1, 
c. 35]. Ключевые детерминанты стресса на ра-
боте: 

1. Высокие требования и недостаточный 
контроль – когда работники сталкиваются с 
высокими требованиями, но не имеют доста-
точного контроля над своей работой или спосо-
бами выполнения задач, это может привести к 
чувству бессилия и стрессу. 

2. Неопределенность роли – неясность в 
отношении обязанностей, ожиданий и целей 
может вызвать конфликт ролей и стресс, по-
скольку сотрудники не уверены в том, что от 
них требуется. 

3. Конфликты на рабочем месте – меж-
личностные конфликты с коллегами или руко-
водством могут значительно увеличить уро-
вень стресса и негативно сказаться на рабочей 
атмосфере. 

4. Недостаточная поддержка – отсутствие 
социальной поддержки от коллег и руковод-
ства может оставить работника один на один с 
проблемами и увеличить ощущение стресса. 

5. Несоответствие между работой и лич-
ными ценностями – когда работа не соответ-
ствует личным ценностям, интересам и 

ожиданиям работника, это может вызвать 
внутренний конфликт и усилить стресс. 

Тревожность представляет собой состояние 
психологического напряжения и беспокойства, 
которое часто сопровождается страхом и не-
определенностью. В рабочей среде, где требо-
вания могут превышать личные ресурсы и спо-
собности, тревожность может значительно уси-
литься. Продолжительное воздействие профес-
сионального стресса активизирует механизмы 
тревожности, приводя к ухудшению концен-
трации, снижению производительности и об-
щему падению качества жизни. Тревожные 
расстройства могут манифестировать сомати-
ческие симптомы, такие как учащенное серд-
цебиение, головные боли и мышечное напря-
жение, усугубляя тем самым общее состояние 
здоровья [2, c. 159]. 

Эмоциональное выгорание является пря-
мым следствием хронического стресса на ра-
боте и характеризуется глубоким истощением 
эмоциональных и физических ресурсов. Люди, 
переживающие выгорание, часто испытывают 
снижение интереса и удовлетворения от ра-
боты, что приводит к ощущению цинизма, от-
чужденности от профессиональных обязанно-
стей и упадку личной эффективности. Это со-
стояние не только ухудшает профессиональ-
ную деятельность, но и отрицательно сказыва-
ется на личной жизни, взаимоотношениях и со-
циальном функционировании. 

Самооценка – это важный аспект личности, 
отражающий внутреннюю оценку своих досто-
инств и способностей. Продолжительное воз-
действие профессионального стресса может 
подорвать самооценку, вызывая сомнения в 
своей компетентности и ценности. Работники, 
подвергающиеся постоянному стрессу, могут 
ощущать себя менее эффективными и полез-
ными, что усугубляет чувство беспомощности и 
недовольства собой. Низкая самооценка, в 
свою очередь, создает замкнутый круг, увели-
чивая восприимчивость к стрессу и уменьшая 
способность эффективно справляться с рабо-
чими задачами и вызовами. 

Профессиональный стресс оказывает значи-
тельное влияние на психологическое состояние 
индивидов, причем его роль может быть, как 
причинной, так и следственной в отношении 
различных аспектов психологического здоро-
вья. Эта взаимосвязь представляет собой слож-
ную сеть влияний, где каждый из аспектов мо-
жет усиливать или уменьшать эффекты других, 
создавая устойчивые паттерны 
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психологического реагирования на стрессовые 
ситуации [3, c. 68]. 

Эти аспекты психологического здоровья не 
действуют изолированно друг от друга, они 
тесно переплетены и взаимно влияют на инди-
видуальное восприятие и реагирование на про-
фессиональный стресс. Например, высокий 
уровень тревожности может ускорить процесс 
эмоционального выгорания, а снижение само-
оценки может усилить тревожные реакции на 
стрессовые события на работе. Эта взаимосвязь 
создает замкнутый круг, из которого сложно 
выйти без осознанного вмешательства, 
направленного на снижение стресса и поддер-
жание психологического здоровья. Вмешатель-
ства могут включать техники релаксации, тре-
нинги по управлению стрессом, улучшение 
коммуникации и поддержки в коллективе  
[4, c. 139]. 

Для повышения благополучия сотрудников 
и минимизации негативного воздействия про-
фессионального стресса рекомендуется ком-
плексный подход, включающий следующие 
меры. Во-первых, организация обучающих 
программ, направленных на развитие умений 
управления стрессом, может значительно по-
мочь сотрудникам. Вторым шагом является со-
здание среды, способствующей открытому об-
щению, чтобы сотрудники могли без стеснения 
делиться своими проблемами и искать под-
держку. Также важно предложить гибкие рабо-
чие условия, позволяющие сотрудникам лучше 
совмещать профессиональную и личную 
жизнь, что может значительно снизить уровень 
стресса. Кроме того, необходимо уделять вни-
мание укреплению социальных связей внутри 
коллектива, так как поддержка со стороны кол-
лег играет ключевую роль в снижении стресса. 
Предоставление возможностей для профессио-
нального роста и развития также может улуч-
шить удовлетворенность работой и снизить 
чувство профессионального выгорания. Поощ-
рение здорового образа жизни среди сотрудни-
ков, включая регулярные физические упражне-
ния и правильное питание, также способствует 
улучшению общего самочувствия. Доступ к 
профессиональной психологической помощи в 
рабочей среде обеспечивает дополнительную 
поддержку тем, кто сталкивается с трудно-
стями. Создание комфортной и эстетически 
приятной рабочей среды может способствовать 
повышению удовлетворенности работой. 
Наконец, внедрение системы признания и 
награждения за достижения и усилия 

сотрудников поднимает мотивацию и создает 
положительную атмосферу в коллективе  
[5, c. 134]. 

Выводы 
Взаимосвязь профессионального стресса и 

некоторых аспектов психологического здоро-
вья является многогранным и комплексным 
вопросом, в котором профессиональный стресс 
может оказывать значительное влияние на 
психологическое благополучие человека. С од-
ной стороны, умеренный уровень стресса мо-
жет стимулировать продуктивность и творче-
ское мышление, способствуя личностному ро-
сту и профессиональному развитию. С другой 
стороны, хронический или чрезмерный про-
фессиональный стресс может привести к исто-
щению, эмоциональному выгоранию, ухудше-
нию качества жизни и развитию различных 
психологических расстройств. 

Эффективное управление стрессом на рабо-
чем месте, развитие навыков стрессоустойчи-
вости и создание поддерживающей рабочей 
среды могут помочь снизить негативное воз-
действие профессионального стресса на психо-
логическое здоровье. Важно также развивать 
системы социальной поддержки, как внутри 
организации, так и за ее пределами, и при 
необходимости обращаться за профессиональ-
ной психологической помощью. 

Таким образом, взаимосвязь между профес-
сиональным стрессом и психологическим здо-
ровьем подчеркивает важность комплексного 
подхода к управлению стрессом и поддержа-
нию психологического благополучия сотруд-
ников для обеспечения их продуктивности, 
удовлетворенности работой и общего качества 
жизни. 
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Аннотация. Статья освещает подход к предотвращению и коррекции отклоняющегося поведения 
среди ранних подростков с помощью сказкотерапии. В исследовании обсуждаются основные теоретиче-
ские аспекты девиантного поведения в раннем подростковом возрасте. Особое внимание уделяется ме-
тодикам и техникам сказкотерапии, адаптированным для профилактики, и представлены примеры их 
применения. Исследование подчеркивает, как данный метод может способствовать развитию эмоцио-
нального интеллекта, самооценки и социальных навыков у подростков, а также помогает в решении кон-
фликтов и уменьшении агрессивного поведения. 
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Актуальность исследования 
Актуальность исследования обусловлена 

растущей необходимостью в разработке и 
внедрении эффективных методов профилак-
тики и коррекции отклоняющегося поведения 
среди подростков. В условиях современного 
общества, характеризующегося ускоренными 
социальными изменениями, информацион-
ным перенасыщением и повышенным эмоцио-
нальным стрессом, ранний подростковый воз-
раст становится критическим периодом для 
формирования личности и социального пове-
дения. Девиантное поведение в этом возрасте 
может иметь долгосрочные негативные по-
следствия как для самого подростка, так и для 
общества в целом. 

Применение сказкотерапии представляет 
собой подход, направленный на использование 
традиционных культурных и психологических 
ресурсов для достижения позитивных измене-
ний в поведении и психоэмоциональном со-
стоянии подростков. Этот метод демонстри-
рует многообещающие результаты в снижении 
уровня агрессии, развитии эмпатии, само-
оценки и социальных навыков, что является 
ключевым аспектом для предотвращения де-
виантного поведения. 

Учитывая ограниченное количество иссле-
дований, посвященных этой теме, а также по-
тенциал сказкотерапии в области психологиче-
ской помощи подросткам, данное 

исследование вносит значительный вклад в 
развитие методов профилактики и коррекции 
девиантного поведения. 

Цель исследования 
Целью исследования является изучение и 

анализ эффективности применения методов 
сказкотерапии в качестве профилактической 
меры против девиантного поведения среди 
подростков на раннем этапе их развития. Ос-
новная задача исследования – выявить, как 
данный метод может влиять на эмоциональ-
ный интеллект, самооценку и социальные 
навыки подростков, снижая тем самым вероят-
ность возникновения и развития агрессивного 
и конфликтного поведения.  

Материалы и методы исследования 
Изучением вопросов, посвященных методу 

сказкотерапии как профилактики девиантного 
поведения в раннем подростковом периоде, 
занимались такие ученые, как И.В. Вачков, 
Л.С. Выготский, А.В. Гнездилов, И.М. Ильичева 
и другие. 

Методами исследования являются: метод 
кейс-исследования, метод теоретического и 
практического анализа, метод сравнительного 
анализа. 

Результаты исследования 
В контексте исследования, посвященного 

роли сказкотерапии в профилактике девиант-
ного поведения в раннем подростковом пери-
оде, важно обсудить теоретические аспекты 
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девиантного поведения у подростков, чтобы 
понять, как именно сказкотерапия может быть 
применена для его предотвращения и коррек-
ции.  

Девиантное (отклоняющееся) поведение 
определяется как действия, которые не соот-
ветствуют установленным нормам и ожида-
ниям в обществе или определенной социаль-
ной группе. В раннем подростковом возрасте, 
который характеризуется интенсивными фи-
зиологическими, психологическими и соци-
альными изменениями, девиантное поведение 
может проявляться в различных формах, вклю-
чая агрессию, нарушение правил, употребле-
ние психоактивных веществ, вандализм и про-
чее. Девиантное поведение в подростковом 
возрасте часто является результатом сложного 
взаимодействия между индивидуальными осо-
бенностями подростка и влиянием окружаю-
щей среды. К основным факторам, способству-
ющим развитию девиантного поведения, отно-
сятся: 

1. Семейные факторы: отсутствие внима-
ния и поддержки со стороны родителей, наси-
лие в семье, низкий социально-экономический 
статус. 

2. Школьная среда: проблемы в обучении, 
отсутствие положительных взаимоотношений 
с учителями и сверстниками. 

3. Социокультурные факторы: влияние 
СМИ и Интернета, доступность наркотиков и 
алкоголя. 

4. Индивидуальные особенности: низкая 
самооценка, импульсивность, стремление к 
риску [1, c. 181]. 

Сказкотерапия занимает уникальное место 
в ряду психотерапевтических методов благо-
даря своей способности обращаться к глубин-
ным слоям подсознания через язык сказок и 
метафор. Этот метод основывается на несколь-
ких ключевых теоретических принципах, кото-
рые обеспечивают его эффективность в работе 
с психологическими проблемами и процессами 
саморазвития, особенно среди подростков. 

Карл Юнг, швейцарский психиатр и основа-
тель аналитической психологии, ввел понятие 
архетипов – универсальных, врожденных обра-
зов, которые формируют структуру коллектив-
ного бессознательного. Сказки, переплетая в 
себе архетипические символы и мотивы, как 
зеркало отражают внутренний мир человека, 
его глубинные страхи, желания, амбиции и 

конфликты. Это делает сказки мощным ин-
струментом для работы с подсознательным и 
способствует глубокому психологическому 
воздействию. 

Применение сказкотерапии как инстру-
мента профилактики девиантного поведения у 
подростков включает в себя комплексный под-
ход к развитию личности и социальной адапта-
ции. Метод создает безопасное пространство, 
где подростки могут свободно изучать и выра-
жать свои чувства и переживания. Сказки часто 
затрагивают сложные темы – страх, гнев, за-
висть, любовь – которые подростки могут ис-
пытывать, но не всегда могут понять или выра-
зить. Через процесс идентификации с персона-
жами сказок подростки учатся распознавать и 
называть свои эмоции, что является первым 
шагом к их контролю и регуляции [2, c. 46]. 

Сказкотерапия может способствовать улуч-
шению коммуникативных навыков и развитию 
социального взаимодействия. Обсуждение ска-
зок в группе дает подросткам возможность де-
литься собственными идеями и слушать мне-
ния других, что способствует развитию эмпа-
тии и уважения к различиям. Кроме того, роле-
вые игры и драматизация сказочных сюжетов 
помогают отработать различные модели пове-
дения в безопасной обстановке, что укрепляет 
социальные навыки и способность к команд-
ной работе. 

Сказкотерапия может значительно повли-
ять на укрепление самооценки подростков. Че-
рез процесс идентификации с героями, кото-
рые преодолевают трудности и достигают 
успеха, подростки могут научиться видеть в 
себе силу и возможности для преодоления соб-
ственных жизненных препятствий. Это помо-
гает им чувствовать себя более уверенно и ком-
петентно в социальных ситуациях и способ-
ствует развитию позитивного внутреннего 
диалога [3, c. 133]. 

Сказкотерапия обучает подростков нахо-
дить конструктивные способы решения кон-
фликтов и преодоления жизненных трудно-
стей. Через анализ сюжетов сказок, где персо-
нажи сталкиваются с конфликтами и находят 
способы их разрешения, подростки могут изу-
чить различные стратегии поведения. Это дает 
им инструменты для разрешения собственных 
конфликтов в реальной жизни, уча с их опыта и 
примера. 
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Практическое применение сказкотерапии в 
работе с подростками охватывает широкий 
спектр деятельности, направленный на дости-
жение положительных изменений в их поведе-
нии и внутреннем мире. Эффективность этого 
подхода подкреплена как научными исследо-
ваниями, так и богатым практическим опытом 
специалистов в области психотерапии, педаго-
гики и социальной работы. Рассмотрим по-
дробнее ключевые методики и техники сказко-
терапии, а также примеры их успешного при-
менения [4, c. 11]. 

Одна из основных техник сказкотерапии – 
чтение сказок с последующим обсуждением. 
Этот метод позволяет подросткам глубже по-
нять себя и свои переживания через анализ 
действий и мотивов героев сказок. В процессе 
обсуждения специалист может направлять раз-
мышления подростков, помогая им увидеть па-
раллели между сказочными ситуациями и соб-
ственной жизнью, а также обсуждать возмож-
ные пути решения собственных проблем. 

Ролевые игры на основе сказочных сюжетов 
являются мощным инструментом для развития 
эмпатии, социальных навыков и умения видеть 
ситуацию с разных точек зрения. В процессе 
игры подростки могут «примерить на себя» 
роли различных героев, испытывая их чувства 
и переживая их испытания, что способствует 
лучшему пониманию межличностных отноше-
ний и развитию коммуникативных навыков. 

Творческие задания, такие как рисование, 
сочинение собственных сказок или создание 
сказочных персонажей, позволяют подросткам 
выразить свои чувства и мысли в творческой 
форме. Это не только способствует развитию 
креативности, но и является эффективным 
средством самовыражения и самопознания, 
помогая подросткам разобраться в своих внут-
ренних конфликтах и найти пути их разреше-
ния [5, c. 168]. 

Выводы 
Сказкотерапия представляет собой мощный 

психотерапевтический инструмент для профи-
лактики девиантного поведения в раннем под-
ростковом периоде. Основываясь на 

теоретических аспектах девиантного поведе-
ния и уникальных свойствах сказок как способа 
отражения внутреннего мира человека, сказко-
терапия предлагает подросткам безопасную 
среду для самовыражения и самопознания. Че-
рез чтение и обсуждение сказок, ролевые игры, 
и творческие задания, подростки учатся осо-
знавать и выражать свои эмоции, развивать со-
циальные навыки, укреплять самооценку и 
находить конструктивные способы решения 
конфликтов. Практическое применение сказ-
котерапии демонстрирует ее эффективность в 
снижении девиантного поведения и способ-
ствует формированию адекватных моделей по-
ведения, что подтверждается множеством ис-
следований и опытом специалистов. Таким об-
разом, данный метод является ценным ресур-
сом для поддержки психологического здоровья 
и социальной адаптации подростков. 
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