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ктуальность. В начале профессиональной 
деятельности перед молодыми специали-

стами встают такие проблемы, как напряжен-
ный рабочий график, авторитарный стиль ру-
ководства, равнодушие коллег, отсутствие по-
мощи и поддержки со стороны руководителей, 
несформированность компетентности само-
стоятельно решать профессиональные про-
блемы, связанные с введением Федеральных 
государственных образовательных стандартов, 
неспособность к самообразованию и, как след-
ствие, разочарование в профессии, нежелание 
профессионального роста [6]. 

Таким образом, необходимо выстроить эф-
фективную систему управления адаптацией 
молодых специалистов в педагогическом кол-
лективе дошкольного образовательного учре-
ждения. 

Цель данной статьи: познакомить с харак-
теристиками процесса адаптации молодых 
специалистов и его спецификой, а также прак-
тически показать важность использования 
управленческих методик для эффективного и 
быстрого процесса адаптации. 

Анализ последних исследований и пуб-
ликаций по данной проблеме. 

Современные исследователи К. Ю. Белая [2], 
В. А. Волина [3], В. В. Ивлева [6] считают, что ак-
туальной проблемой управления дошкольным 
образованием является несоответствие между 

потребностью руководителей в создании усло-
вий успешной профессиональной адаптации 
молодых специалистов и опытом моделирова-
ния ее как предмета управленческого воздей-
ствия. 

Изложения основного материала иссле-
дования. 

В ходе модернизации и оптимизации до-
школьного образования предъявляются серь-
езные требования к компетентности педагогов. 
Профессиональная деятельность педагога до-
школьного учреждения постоянно связана с 
взаимодействием с широким кругом людей: 
детьми, родителями, коллегами, администра-
цией дошкольной организации. 

Соответственно повышается актуальность 
проблемы развития личности молодых педаго-
гов и их профессионализма. 

Становление профессиональных качеств 
молодых специалистов требует от организации 
управленческого содействия их адаптации в 
дошкольной образовательной организации. 

Мы считаем, что процесс адаптации моло-
дых специалистов будет достаточно эффектив-
ным, если применять такие методики, как ме-
тодическое сопровождение, наставничество, а 
также тимбилдинг. Остановимся более по-
дробно на этих понятиях. 

Понятие «методическое сопровождение» 
представляет собой специально 

А 
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организованное планомерное, систематиче-
ское взаимодействие методиста дошкольного 
образовательного учреждения и молодого спе-
циалиста, направленное на оказание помощи в 
выборе решения задач и типовых проблем, воз-
никающих в педагогической деятельности [1]. 

Наставничество представляет собой часть 
процесса обучения и адаптации молодых спе-
циалистов в дошкольном образовательном 
учреждении. Наставником может являться 
опытный коллега, который оказывает методи-
ческую, организационную помощь, передает 
молодому специалисту свои знания и практи-
ческие умения, помогает «вливаться» в коллек-
тив. 

Под понятиями «тимбилдинг», или «коман-
дообразование» следует понимать корпоратив-
ное мероприятие, которое проводится в нефор-
мальной обстановке с целью улучшения взаи-
моотношений коллег внутри коллектива, раз-
вить коммуникативные навыки сотрудников и 
повысить рабочую мотивацию. К понятию 
«тимбилдинг» можно отнести корпоратив, вы-
езд на природу, организованные спортивные и 
иные мероприятия для сотрудников во внера-
бочее время. 

Нами была проделана работа по сбору мате-
риалов, способствующих эффективной адапта-
ции молодых специалистов, пришедших рабо-
тать в дошкольное образовательное учрежде-
ние. Данные упражнения также направлены на 
снятие эмоционального напряжения, актуали-
зацию личности молодого специалиста, его ре-
сурсов; активизацию творческого потенциала 
молодого педагога и сближение членов педаго-
гического коллектива дошкольного образова-
тельного учреждения. 

1. Упражнение «Что для меня означает 
слово «работа»?» 

Молодым специалистам в неформальной 
обстановке по очереди предлагается ответить 
на вопрос «Что для меня означает слово «ра-
бота»?», при этом важно отвечать не задумыва-
ясь, первой фразой, пришедшей в голову. 
Например: «Для меня работа – это реализация 
моих профессиональных возможностей». 

2. Упражнение «Построим детский сад 
мечты» 

Цель: сплочение педагогического коллек-
тива, расположение коллег друг к другу, за-
крепление навыка работы в команде. 

Участникам предлагается разделиться на 
группы в произвольном порядке и предста-
вить, что открылся новый детский сад с 

лучшим педагогическим коллективом. Перед 
группами ставятся следующие задачи: 

1. Распределение ролей в малых группах; 
2. Формулировка кратких должностных 

инструкций для каждого члена коллектива; 
3. Сформулировать девиз учебного заве-

дения; 
4. Организация агитационной кампании 

на тему «Наш детский сад самый лучший». 
3. Упражнение «Мои ресурсы» 
Цель: раскрытие творческого потенциала 

педагогов, выявление педагогов с лидерскими 
качествами. 

Материал для проведения упражнения: кон-
феты «Морские камушки». 

Участникам упражнения предлагается по 
кругу брать конфету из вазы, при этом называя 
качества, характеризующие его, как личность и 
работника – «что у меня есть, чтобы быть 
успешным». 

4. Упражнение «Пьедестал» 
Цель: формирование чувства сплоченности 

педагогического коллектива. 
Участнику предлагается подняться на им-

провизированный «пьедестал» (стул), при этом 
остальные участники говорят ему различные 
комплименты. Например, «Мы уверены, что в 
этом году ты отлично справишься, потому что 
ты…». После чего участники меняются ме-
стами. 

5. Упражнение «Правда» 
Цель: закрепить настрой на дальнейшую 

работу, сплочение педагогического коллек-
тива, помощь в осознании профессиональных 
проблем, создание положительной атмосферы 
в коллективе. 

Участникам предлагается по очереди вытя-
нуть карточку с незаконченным предложением 
и попытаться закончить фразу откровенно и 
честно. 

Данное упражнение показывает, что неза-
висимо от стажа работы у каждого педагога 
есть трудности, и говорить, что одному рабо-
тать легче, другому труднее, нельзя. И молодые 
специалисты, и педагоги со стажем работают в 
равных условиях. 

Выводы 
• Таким образом, проблема адаптации 

молодых специалистов в дошкольном образо-
вательном учреждении является актуальной 
как для теории, так и для практики педагогиче-
ской науки. 

• Рассматриваемая нами тема важна и 
актуальна не только для молодых 
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специалистов, но и для управленцев. Если при-
нимать активное участие в процессе формиро-
вания адаптации молодого специалиста, то 
данный процесс будет эффективным. 

• Управленческое содействие адаптации 
молодых специалистов в дошкольном образо-
вательном учреждении должно быть комплекс-
ным и систематическим. 
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 настоящее время изучение детско-роди-
тельских отношений и их влияние на учеб-

ную мотивацию у подростков в современных 
условиях и в системе образования является ак-
туальным. Значительное влияние на развитие 
психических процессов, свойств и состояний 
ребенка, на его поведенческие реакции, на 
формирование различных установок, на по-
строение жизненного и профессионального 
пути оказывает система взаимозависимостей, 
а также динамика взаимодействия родителей и 
ребенка. Изучение формирования и развития 
привязанностей в онтогенезе является одним 
из наиболее актуальных направлений исследо-
ваний в современной психологии развития, где 
привязанность понимается как базисное обра-
зование, оказывающее влияние на психическое 
развитие ребенка, его жизненный путь. 

Целью данной работы было провести теоре-
тический анализ литературных источников для 
определения влияния роли привязанности 
школьников подросткового возраста на фор-
мирование у них учебной мотивации. Данный 
анализ направлен на уточнение и расширение 
представления о системе привязанности, как 
одного из механизмов влияния на формирова-
ние у подростков мотивации учения. 

Ставились перед собой следующие за-
дачи: 

1. Изучить и проанализировать научную 
литературу по теме работы; 

2. Рассмотреть детско-родительские от-
ношения в подростковом возрасте с позиции 
концепции привязанности Дж. Боулби и 
М. Эйнсворт; 

3. Рассмотреть особенности развития и 
формирования учебной мотивации в подрост-
ковом возрасте; 

4. Определить теоретическую взаимо-
связь влияния привязанности к родителям на 
формирование учебной мотивации. 

Привязанность – одно из наиболее значи-
мых условий психического развития ребенка. 
Привязанность отличается от других эмоцио-
нальных связей тем, что именно в отношениях 
привязанности человек переживает чувство за-
щищенности и комфорта. Ранее проведенными 
исследованиями установлено, что опыт ранних 
отношений с объектами привязанности оказы-
вает влияние на физическое, эмоциональное и 
социальное развитие человека, в том числе на 
его самооценку, способность к адаптации, вза-
имоотношениях с окружающими, эмоциональ-
ные связи и т. д. 

Основателем теории привязанности при-
нято считать Джона Боулби, который посвятил 
изучению привязанности разнообразные ис-
следования. Он охарактеризовал привязан-
ность как «устойчивую психологическую связь 
между людьми». Согласно его теории «привя-
занность – это базовая биологическая потреб-
ность человека во взаимодействии со значи-
мым для него человеком». Наряду с этим он 
указывал на то, что привязанность имела важ-
ное значение для процесса эволюции. Через 
неё человек смог выжить в условиях агрессив-
ной среды. По Дж. Боулби (2003) «Склонность 
образовывать сильные эмоциональные связи с 
другими (есть) основной элемент человеческой 
природы» [2].

В 
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Дети, имеющие тесный эмоциональный 
контакт с матерью, согласно исследованиям 
Дж. Боулби, отличаются более высоким уров-
нем познавательной активности, чем дети, ко-
торые выросли в более отстраненных эмоцио-
нальных отношениях с матерью, а также дети, 
потерявшие мать в дошкольном возрасте. Он 
также доказывал, что у подростков, которые не 
имели устойчивой эмоциональной связи с ма-
терью, чаще наблюдаются депрессии, а также 
формируются изменения в структуре лично-
сти [2]. 

Именно качество заботы о ребенке, обеспе-
чиваемое значимым взрослым в первые годы 
жизни человека, влияет на формирование мно-
жества значимых факторов. Таких как: ощуще-
ние базового доверия к людям и миру (по Э. 
Эриксону), самооценка и представление о себе, 
способность к успешному социальному взаи-
модействию, развитие эмоционального интел-
лекта и др. [12, с. 317-320]. 

Если рассматривать личность как целена-
правленную, саморегулирующую систему, то 
это позволяет увидеть потенциальные связи 
между паттернами привязанности и специфи-
ческими аффективными, когнитивными и мо-
тивационными механизмами. Паттерны при-
вязанности включают в себя когнитивно-эмо-
циональные и поведенческие стратегии. Эти 
стратегии следует рассматривать как часть ме-
ханизмов, участвующих в координации функ-
ционирования целостной личностной системы 
[5, с. 96-106]. 

Л. В. Жихарева полагает, что на ранних эта-
пах развития паттерны привязанности вносят 
свой вклад в формирование механизмов само-
регуляции. На протяжении всей жизни эти ме-
ханизмы определяют выбор определенных 
стратегий межличностных отношений, успеш-
ность в их поддержании и в преодолении лич-
ностного стресса [5, с. 96-106]. 

Первые отношения привязанности устанав-
ливаются между ребенком и его родителями 
очень рано. Сензитивным периодом для фор-
мирования стратегий привязанности считается 
возраст до двух лет. Однако и за пределами 
раннего онтогенеза привязанность продолжает 
играть важную роль в жизни человека. Такое 
долгосрочное влияние ранних привязанностей 
возникает благодаря устойчивости рабочих мо-
делей привязанности (РМП) – аффективно-ко-
гнитивных комплексов и поведенческих схем, 
обобщающих отношения привязанности. В 
центре РМП субъекта находятся модель себя и 

модель близкого человека. РМП достаточно 
устойчивы, обладают свойством «самопод-
крепления» и могут передаваться следующим 
поколениям. Но они изменяются на протяже-
нии жизни человека. Модели работают тем 
лучше, чем точнее они отражают реальность. 
Дж. Боулби указывал на патогенный характер 
необновляющихся РМП. Первоначально РМП 
конструируются из опыта взаимоотношений с 
объектами первичной привязанности (мате-
рью или заменяющим ее лицом). Но младенец 
способен устанавливать более чем одну привя-
занность. Обычно на протяжении первого года 
жизни у младенца их бывает две или три. В 
дальнейшем количество объектов привязанно-
сти увеличивается, среди них – сиблинги, дру-
гие родственники, сверстники, учителя [10]. 

Сформированный в раннем детстве тип 
связи (психологическая близость либо зависи-
мость) в более старших возрастах сохраняется 
и имеет тенденцию к последующему распро-
странению на более широкий круг партнеров 
по общению (воспитателей, учителей, сверст-
ников и т. д. Решение сложных задач развития, 
появление трудностей отношений в более 
поздних возрастах актуализирует сложив-
шийся тип отношений в диаде [13, с. 222-226]. 

Выделяется классификация стилей привя-
занности. Основные характеристики ведущих 
стилей: 

Надёжный стиль. М. Эйнсворт выделила 
группу детей, которые, независимо от своего 
поведения в эпизоде расставания с матерью, 
при воссоединении активно выражали радость 
при виде матери, готовность к взаимодей-
ствию и физическому контакту. Исследования 
показывают, что дети с данным стилем менее 
разрушительны и агрессивны, проявляют боль-
шую зрелость, нежели дети с тревожно-амби-
валентным или избегающим стилем привязан-
ности [14, с. 1-22]. 

Взрослые с данным стилем привязанности 
имеют доверительные и длительные отноше-
ния. Свойством таких людей является высокая 
самооценка, удовольствие от близких отноше-
ний, стремление к социальной поддержке и 
способность делиться чувствами с другими 
членами общества. Они социально активны и 
адаптированы, обладают развитым эмоцио-
нальным интеллектом и позитивной само-
оценкой. Эти люди склонны к большему само-
раскрытию и свободному проявлению чувств, 
при этом они отличаются высоким уровнем са-
моконтроля в конфликтных ситуациях. Они 
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быстрее восстанавливаются после стресса и 
адаптируются к сложным жизненным ситуа-
циям. Так же взрослым из данной группы свой-
ственна когнитивная гибкость и открытость, 
отсутствие излишней боязни критики, готов-
ность признать свои ошибки [12, с. 317-320]. 

Тревожно-амбивалентный стиль. Эйнс-
ворт также выделила группа детей, которые 
при воссоединении демонстрировали злость 
по отношению к матери, кричали и требовали 
контакта, однако при попытке матери взять их 
на руки сопротивлялись и выражали недоволь-
ство. Исследователи Кэссиди и Берлин устано-
вили, что тревожно-амбивалентная обуслов-
лена недоступностью матери. Когда такие дети 
становятся старше, педагоги отмечают за ними 
чрезмерную зависимость и прилипчивость. 
Дети с данным стилем чрезвычайно подозри-
тельны в отношении посторонних людей. Они 
страдают при разлуке с родителями, однако 
возвращение родителей им мало помогает. 

Взрослые, выросшие в условиях амбива-
лентно-тревожной привязанности – это люди с 
низким уровнем самооценки, высоким уров-
нем тревожности и неуверенности, как в себе, 
так и в других. Они склонны недооценивать 
себя и переоценивать партнера, постоянно 
ищут подтверждения собственной значимости. 
Им сложно доверять, они постоянно сомнева-
ются в партнере, очень требовательны в отно-
шениях, склонны к созависимости, ревности. В 
социальных взаимодействиях они проявляют 
низкий уровень гибкости, в конфликтах чаще 
избирают пассивно-протестную модель пове-
дения. Достаточно экспрессивны, демонстри-
руют низких уровень самоконтроля [12, с. 317-
320]. 

Избегающий стиль. Еще одна группа де-
тей, которую Эйнсворт удалось выделить в от-
дельную категорию, не требовала контакта и 
проявляла избегающее поведение по отноше-
нию к матери в эпизоде воссоединения, хотя 
при расставании такие дети искали мать и де-
монстрировали беспокойство. Они не спо-
собны отказаться от внимания родителей, но 
вместе с тем не желают заботы или контакта. 

Взрослые с избегающим типом привязанно-
сти, очень самодостаточны. В отношениях и со-
циальных взаимодействиях предпочитают 
держаться на дистанции, не принимают и не 
оказывают эмоциональной поддержки. Демон-
стрируют высокую предрасположенность к 
конфликтам, низкую адаптивность и гибкость 
в стрессовых ситуациях. Они не способны 

открыто выражать свои эмоции, неосознанно 
боятся уязвимости и отвержения – поэтому 
предпочитают отстраняться и не доверять дру-
гим людям. Эта группа характеризуется нали-
чием коммуникативных и личностных про-
блем во взрослом возрасте. Они часто обесце-
нивают значение близких отношений, могут 
дистанцироваться и избегать интимных отно-
шений, по причине восприятия близости, как 
угрозы их уязвимости. При этом они сверхчув-
ствительны к отвержению и реакциям гнева 
[12, с. 317-320]. 

Дезорганизованный стиль. Этот стиль 
был выделен позднее других типов поведения 
привязанности как не соответствующий ни од-
ной из ранее выделенных М. Эйнсворт групп. 
Дезорганизующий тип впервые был выявлен и 
классифицирован в отдельную группу нена-
дёжных типов привязанности М. Мейн. Дети с 
данным стилем привязанности отличаются от-
сутствием чёткой модели поведения. Их дей-
ствия и реакции на поведение воспитателей за-
частую просто непредсказуемы – например, 
как избегание контакта, так и оказание сопро-
тивления. Исследователи Мэйн и Соломон вы-
сказали предположение, что фактором, опре-
деляющим формирование данного стиля при-
вязанности, может являться непоследователь-
ность со стороны родителей [16]. Дети с дезор-
ганизованной привязанностью – это дети с глу-
бокой эмоциональной травмой. Они непред-
сказуемы, агрессивны и хаотичны. У них часто 
встречается фрагментация осознанного вос-
приятия действительности, которая называ-
ется «диссоциацией» [12, с. 317-320]. 

При диссоциации человек утрачивает связь 
с разными аспектами восприятия и с трудом 
отделяет чувства от воспоминаний и мысли от 
действий. Личность фрагментируется – ребе-
нок чувствует себя оторванным от мира и рас-
павшимся на части [11]. 

Как отмечает Бурменская Г. В., в зависимо-
сти от типа привязанности, у ребенка устанав-
ливается определенная система ожиданий по 
отношению к участникам всех других социаль-
ных взаимодействий. Эта система ожиданий 
фактически определяет характер взаимодей-
ствия ребенка с окружающим миром. И, благо-
даря этому, оказывает существенное влияние 
на другие стороны жизни и развития индиви-
дуума, к примеру, на формирование его об-
раза-Я [4]. 

Сформированный в раннем детстве тип 
связи (психологическая близость либо 

https://bigenc.ru/c/tipy-priviazannosti-5eb590
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зависимость) в более старших возрастах сохра-
няется и имеет тенденцию к последующему 
распространению на более широкий круг парт-
неров по общению (воспитателей, учителей, 
сверстников и т. д. Решение сложных задач раз-
вития, появление трудностей отношений в бо-
лее поздних возрастах актуализирует сложив-
шийся тип отношений в диаде [13, с. 222-226]. 

Подростковый возраст (пубертатный пе-
риод) традиционно считается самым сложным 
в онтогенезе человека, главной особенностью 
которого является переход от детства к взрос-
лости. За это время протекает бурная физиоло-
гическая перестройка организма. Трудным 
этот период является не только в плане воспи-
тания, но и в том числе в отношении учебных 
достижений. Снижается успеваемость, пропа-
дает интерес к учебе, неуспешное выполнение 
учебных заданий перестает вызывать огорче-
ния. Среди школьников нарастает число 
неуспевающих подростков, отличающихся 
апатией и неудовлетворенным отношением к 
школе. 

Подростковый возраст – это период интен-
сивных качественных и количественных изме-
нений в личностном и психическом развитии. 
Вместе с тем этот возраст является глубоко чув-
ствительным к влиянию внешних факторов 
(различных институтов социализации), детер-
минирующих внутренние процессы личности 
подростка, что выражается в постоянно меня-
ющихся представлениях о себе, поиске своего 
места в обществе, чувстве взрослости, неустой-
чивости увлечений, становлении целостной 
идентичности [6]. 

По мнению К. Х. Бриша, в подростковом 
возрасте особое значение придается таким ас-
пектам, как привязанность, расставание и се-
парация. Видимо, специфическая для возраста 
сепарация и расставание с родителями на этой 
стадии проходит тем легче, чем более надеж-
ной до этого была привязанность. В противном 
случае, при наличии паттернов ненадежной 
привязанности, можно ожидать тех или иных 
нарушений в процессе отдаления [3]. 

Согласно И. В. Дубровиной, зоной ближай-
шего развития для подростка выступает со-
трудничество последнего с взрослыми в про-
странстве проблем самосознания, личностной 
самоорганизации, интеллектуальной и лич-
ностной рефлексии. 

В свою очередь, благополучные отношения 
со взрослыми в школе и семье, основывающи-
еся на понимании подростка и принятии его, 

являются важной предпосылкой его психиче-
ского и личностного здоровья в настоящем и 
будущем [9]. 

В основе эмоциональной привязанности к 
родителям лежит зависимость от них. В под-
ростковом возрасте родители выступают как: – 
источник эмоциональной поддержки; 

• как «верховная власть»; 
• как пример для подражания; 
• как источник жизненного опыта [6]. 
Взаимоотношения подростков по принципу 

«подросток-взрослый» характеризуется тем, 
что на фоне сближения со сверстниками проис-
ходит увеличение дистанции со взрослыми. 
Это явление является парадоксальным в психо-
логии, поскольку, с одной стороны, подросток 
желает действовать самостоятельно, но, с дру-
гой стороны, нуждается в опеке и заботе со сто-
роны взрослого [8]. 

Проблема школьной мотивации – один из 
краеугольных камней в современном образова-
нии, является одной из важных в психологии и 
педагогике. Учебная мотивация в подростко-
вом возрасте выступает актуальной пробле-
мой, поскольку школьника невозможно 
успешно обучить, если для него это не пред-
ставляет никакого интереса и важности. Учеб-
ная мотивация в пубертатном периоде присут-
ствует, хотя имеет при этом свои особенности. 

Учебная мотивация представляет собой 
частный вид мотивации субъекта, лежащей в 
основе учения или учебной деятельности [7]. 

Л. И. Божович дает такое определение мо-
тива учебной деятельности – это побуждения, 
характеризующие личность школьника, ее ос-
новную направленность, воспитанную на про-
тяжении предшествующей его жизни как се-
мьей, так и самой школой [7]. 

Как отмечает Д. Б Эльконин, переход от 
младшего школьного возраста к подростко-
вому есть одновременно переход к иной, более 
высокой форме учебной деятельности и но-
вому отношению к учению, приобретающему 
именно в этот период личностный смысл [16]. 

А. Адлер полагает, что неудачи ребенка в 
школе представляют собой настораживающий 
симптом. Этот симптом вскрывает не столько 
учебные неудачи, сколько неудачи психологи-
ческие [1]. 

Как отмечает И. В. Дубровина, подростки 
довольно много говорят о будущем, но реально 
их учебная мотивация продолжает во многом 
определяться непосредственными потребно-
стями и стремлениями [9]. 
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Она считает, что что центральное место в 
мотивации учения имеет мотив самоутвержде-
ния. Это открывает возможности развивать мо-
тивацию учения и общую познавательную мо-
тивацию через укрепление самооценки школь-
ника, развитие произвольности поведения, 
стратегии преодоления трудностей. Также И. В. 
Дубровина отмечает, что нередко интересы 
подростков быстро гаснут потому, что в увлек-
шей его области школьник испытывает вполне 
закономерную для деятельности в новой сфере 
неуверенность в себе. Сталкиваясь с первым 
неуспехом (или недостаточным успехом), он 
поэтому быстро разочаровывается в этой сфере 
или в самом себе. Поддержка школьника, 
укрепление его самооценки, обучение его ана-
лизу причин неудач являются значимыми фак-
торами развития интересов [9]. 

Выводы 
Проведенный анализ научной и исследова-

тельской литературы показал значимость роли 
привязанности к родителям на формирование 
личности. Согласно концепции теории привя-
занности Дж. Боулби, М. Эйнсворт, сформиро-
ванные в раннем детстве стили привязанности 
влияют на психическое развитие ребенка, что в 
дальнейшем также находит отражение в моде-
лях поведения человека, в том числе в подрост-
ковом возрасте. 

Результаты исследований свидетельствуют 
о том, что надежный тип привязанности к ро-
дителям, гармоничное функционирование се-
мьи как системы, благополучные характери-
стики семьи такие, как принятие родителями 
особенностей взросления детей, эмоциональ-
ная близость, доверительные отношения могут 
способствовать оптимальному достижению 
психологической стабильности в подростко-
вом возрасте, в том числе формированию 
навыков справляться со стрессовыми ситуаци-
ями, в способности решения трудных ситуа-
ций, формировать ощущение успешности в 
учебной деятельности. 

Подростковый возраст – переход от детства 
к взрослости, наиболее сложный период в он-
тогенезе человека. Принятие взрослыми дан-
ных особенностей, поддержка подростка, дове-
рие помогают более благоприятно пережить 
кризисные моменты подросткового периода. 

Мотивация учебной деятельности является 
специфическим видом мотивации. Учебная 
мотивация – сложный конструкт, на который 
влияют многие факторы, в том числе личност-
ные, социальное и семейное окружение. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
стили привязанности влияют на мотивацию 
учения и успешность обучения подростка в 
школе. 

Важность решения этой проблемы опреде-
ляется тем, что мотивация учения представ-
ляет собой решающий фактор эффективности 
учебного процесса. Формирование интереса к 
учению есть результат всего учебно-воспита-
тельного процесса в школе. Особенность ра-
боты с ней заключается еще и в том, что это об-
ласть, в которой необходимы совместные уси-
лия специалистов – педагогов, психологов, ад-
министрации школы, и, в первую очередь, ро-
дителей школьников. 

Изучение особенностей учебной мотивации 
в рамках системного подхода влияния на нее 
семейной системы считаю эвристичным, т. к. 
это позволяет, на мой взгляд, выявить значе-
ние привязанности подростка к родителям как 
«рабочей модели» для формирования мотива-
ции к учению в подростковом возрасте. Про-
блема изучения мотивации учебной деятель-
ности является одной из важных в психолого-
педагогической деятельности, поскольку вли-
яет на качество образования обучающихся. 
Важность изучения данной задачи продикто-
вана значительными социокультурными 
трансформациями российского общества на 
современном этапе: экономическая нестабиль-
ность, рост неопределенности в будущем, 
смена системы ценностей, где обучение и обра-
зование, культурный и интеллектуальный уро-
вень не имеют первоочередного значения в 
признании успешности личности. 
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Введение 
Самостоятельная работа является неотъем-

лемой частью образовательного процесса воен-
ного высшего учебного заведения (ВУЗа). Она 
играет важную роль в формировании и разви-
тии профессиональных, личностных и педаго-
гических компетенций будущего офицера. В 
данном реферате рассмотрим роль самостоя-
тельной работы в жизнедеятельности курсанта 
военного ВУЗа с позиций психологии и педаго-
гики. 

Психологический аспект самостоятель-
ной работы 

Развитие самостоятельности и самооргани-
зации: 

Самостоятельная работа курсантов воен-
ного ВУЗа является средством развития их 
навыков самостоятельности и самоорганиза-
ции. В процессе самостоятельной работы кур-
санты должны самостоятельно планировать 
свою деятельность, определять цели и задачи, 
устанавливать приоритеты и эффективно рас-
пределять свое время. Они также должны ак-
тивно и систематически искать необходимую 
информацию, оценивать ее достоверность, 
анализировать и синтезировать данные. В ре-
зультате этих усилий курсанты развивают 

навыки критического мышления, а также спо-
собность принимать обоснованные решения. 
Кроме того, самостоятельная работа требует от 
курсантов самоконтроля и саморегуляции, так 
как они должны соблюдать сроки выполнения 
задач и добиваться высокого качества своей ра-
боты. 

Формирование ответственности и лидер-
ских качеств: 

Самостоятельная работа также способствует 
формированию ответственности у курсантов. 
Они берут на себя полную ответственность за 
свои действия и результаты, осознавая, что их 
успехи или неудачи зависят от их собственных 
усилий. Курсанты учатся планировать свою ра-
боту, выполнять поставленные задачи в срок, и 
нести ответственность за свои ошибки, извле-
кая из них уроки для будущего. Этот процесс 
помогает им развивать лидерские качества, та-
кие как инициативность, уверенность в себе и 
способность принимать решения в сложных 
ситуациях. Курсанты осознают, что их дей-
ствия и результаты имеют влияние на коллек-
тив и будущую профессиональную деятель-
ность, и поэтому они стремятся к достижению 
высоких стандартов. 
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Развитие самообучения и адаптации к изме-
нениям: 

Самостоятельная работа курсантов способ-
ствует развитию навыков самообучения и 
адаптации к быстро меняющейся информаци-
онной среде. Курсанты учатся использовать 
различные источники информации, включая 
учебники, научные статьи, интернет-ресурсы и 
экспертные мнения. Они развивают навыки 
анализа информации, оценки ее достоверно-
сти и применения в практической деятельно-
сти. Курсанты сталкиваются с разнообразными 
задачами, которые требуют овладения новыми 
знаниями и навыками, и они должны быть спо-
собными самостоятельно учиться и применять 
полученные знания в практике. Это особенно 
важно в современной военной среде, где требу-
ются высокая гибкость и адаптивность к новым 
ситуациям и технологиям. Курсанты, развивая 
навыки самообучения, становятся способными 
обновлять свои знания и адаптироваться к по-
стоянно меняющимся требованиям и вызовам 
военной службы. 

В целом, самостоятельная работа военных 
курсантов оказывает положительное влияние 
на их психологическое развитие. Она способ-
ствует развитию навыков самостоятельности, 
самоорганизации и самоконтроля, формирует 
ответственность и лидерские качества, а также 
развивает навыки самообучения и адаптации к 
изменениям. Все эти аспекты играют важную 
роль в формировании профессиональной ком-
петентности, личностного роста и успешной 
адаптации военных курсантов к требованиям и 
вызовам военной службы. 

Педагогический аспект самостоятельной 
работы 

Педагогический аспект самостоятельной 
работы имеет несколько важных аспектов, ко-
торые способствуют развитию курсантов на 
разных уровнях: 

а) Развитие профессиональных компетен-
ций: Самостоятельная работа позволяет кур-
сантам углублять и расширять свои знания в 
области военного дела, овладевать профессио-
нальными навыками и умениями. В процессе 
самостоятельной работы они имеют возмож-
ность более детально изучить конкретные ас-
пекты своей будущей профессии, проводить 
анализ военных стратегий и тактик, изучать 
исторические прецеденты и военные кон-
фликты. Они также получают возможность 
применять полученные знания на практике, 
принимать решения в условиях, близких к 

реальным боевым ситуациям. Такой подход 
развивает их профессиональную компетент-
ность и готовит их к будущим вызовам и обя-
занностям военной службы. 

б) Развитие коммуникативных навыков: Са-
мостоятельная работа требует от курсантов 
взаимодействия с различными информацион-
ными источниками, а также обмена информа-
цией с товарищами по обучению. Они учатся 
эффективно представлять свои идеи, аргумен-
тировать свои позиции и работать в коллек-
тиве. В процессе самостоятельной работы они 
могут проводить исследования, анализировать 
данные и формулировать свои выводы, кото-
рые они могут обсуждать с другими курсантами 
или преподавателями. Такой обмен информа-
цией и идеями способствует развитию их ком-
муникативных навыков, таких как умение слу-
шать, задавать вопросы, выражать свои мысли 
и участвовать в дискуссиях. 

в) Формирование творческого мышления: 
Самостоятельная работа стимулирует курсан-
тов к поиску новых и нестандартных решений 
задач, развивает их творческое мышление и 
способность к инновациям. Они должны при-
менять креативные подходы к решению задач, 
искать альтернативные пути достижения целей 
и обнаруживать новые возможности. В про-
цессе самостоятельной работы курсанты учатся 
видеть проблемы с разных точек зрения и 
находить креативные решения, которые могут 
сделать военную деятельность более эффек-
тивной и инновационной. Такой подход к раз-
витию творческого мышления помогает кур-
сантам быть готовыми к нестандартным ситуа-
циям и адаптироваться к быстро меняющейся 
военной среде. 

В целом, педагогический аспект самостоя-
тельной работы способствует развитию про-
фессиональных компетенций, коммуникатив-
ных навыков и творческого мышления у кур-
сантов. Он помогает им не только углублять 
свои знания и расширять умения в области во-
енного дела, но и развивать важные навыки, 
необходимые для успешной службы в воору-
женных силах. 

Помимо указанных аспектов, самостоятель-
ная работа также способствует развитию следу-
ющих важных компетенций: 

г) Развитие организационных навыков: Са-
мостоятельная работа требует от курсантов 
планирования своего времени, установления 
приоритетов и организации своей работы. Они 
должны самостоятельно определить цели и 
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задачи, разбить их на более мелкие подзадачи 
и определить необходимые ресурсы для их вы-
полнения. Такой подход к работе развивает у 
них навыки планирования, организации и 
управления временем, что является важным 
аспектом военной службы, где эффективное 
использование времени и ресурсов имеет ре-
шающее значение. 

д) Развитие самоорганизации и самодисци-
плины: Самостоятельная работа требует от 
курсантов самостоятельности, ответственно-
сти и соблюдения сроков. Они должны быть 
способными управлять своим временем, сле-
довать графику работы и добиваться постав-
ленных целей без непосредственного контроля 
или надзора со стороны преподавателей. Такая 
самоорганизация и самодисциплина являются 
важными качествами для успешной службы во-
оруженных сил, где постоянно требуется со-
блюдение дисциплины, выполнение задач в 
срок и поддержание порядка. 

е) Развитие критического мышления: Само-
стоятельная работа позволяет курсантам раз-
вивать навыки критического мышления и ана-
лиза. Они должны быть способными оценивать 
информацию, проводить критический анализ 
различных точек зрения и принимать инфор-
мированные решения. Во время самостоятель-
ной работы курсанты имеют возможность изу-
чать различные источники информации, ана-
лизировать их достоверность, оценивать аргу-
ментацию и выводы. Такой подход развивает 
их способность к самостоятельному мышле-
нию, аналитическим навыкам и принятию 
обоснованных решений. 

Все эти аспекты самостоятельной работы 
важны для развития курсантов как специали-
стов в области военного дела и подготовки их к 
будущей службе. Они помогают формировать 
не только профессиональные навыки и знания, 
но и важные личностные качества, такие как 
организационные навыки, самоорганизация, 

самодисциплина и критическое мышление. Все 
это содействует развитию комплексной подго-
товки курсантов и их успешной адаптации в во-
енной среде. 

Заключение 
Роль самостоятельной работы в жизнедея-

тельности курсанта военного ВУЗа является 
многогранной и важной. Она способствует раз-
витию самостоятельности, ответственности, 
самообучения, профессиональных компетен-
ций, коммуникативных навыков и творческого 
мышления. Психологический аспект самостоя-
тельной работы ориентирован на формирова-
ние личностных качеств и навыков, а педагоги-
ческий аспект направлен на развитие профес-
сиональных компетенций и социальных навы-
ков. Самостоятельная работа играет важную 
роль в подготовке будущих офицеров, помогая 
им стать компетентными и успешными специ-
алистами в своей области. 
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Аннотация. Показано, что для подготовки в вузах и учреждениях СПО квалифицированных кадров 

внедряются новые педагогические технологии, реализуется новые нормативно - методические доку-
менты, которые предусматривают внедрение федеральных профессиональных стандартов, новых учеб-
ников и учебных пособий, цифровых образовательных технологий, формирование у студентов общекуль-
турных и профессиональных компетенций. Показаны достижения и проблемы подготовки квалифициро-
ванных кадров, причины низкого профессионального уровня многих рабочих и специалистов. Изложены но-
вые возможности цифровизации профессионального образования для повышения эффективности подго-
товки квалифицированных кадров. Изложена модель восхождения молодых специалистов к профессио-
нальной компетентности в период учебы в профессиональных образовательных организациях (ПОО) и 
трудовой деятельности по полученной профессии. 

 
Ключевые слова: педагогические технологии, компетенции, компетентностный подход, восхождение 

молодых специалистов к высокой квалификации. 
 

арастающая глобализация и развитие 
научно-технического прогресса ставят пе-

ред ПОО новые вызовы, ответом на эти вызовы 
должно быть повышение ответственности ор-
ганов профессионального образования и рабо-
тодателей за подготовку квалифицированных 
рабочих и специалистов, обладающим не 
только знаниями и умениями, но и профессио-
нальными и общекультурными компетенци-
ями, профессиональной компетентностью. 

Эти новые вызовы требуют также примене-
ния новых педагогических технологий. Педаго-
гическая технология – это совокупность мето-
дов, форм, способов и приемов, предназначен-
ных для воспитания и обучения человека. 

В соответствии с утвержденными Прави-
тельством РФ и федеральными органами вла-
сти нормативно-методическими документами 
в ПОО внедряются новые учебники и учебные 
пособия, федеральные профессиональные 
стандарты, получают развитие цифровые обра-
зовательные технологии. 

Внедрение ФГОС третьего поколения сопро-
вождаются гуманизацией учебного процесса, 
применением компетентностного подхода, 
формированием у выпускников ПОО знаний, 
умений, общекультурных и профессиональных 
компетенций. Вместе с тем пока отсутствуют 
научно обоснованные рекомендации по 

восхождению молодых специалистов к профес-
сиональной компетентности. 

Для подготовки в вузах и учреждениях СПО 
квалифицированных кадров реализуются нор-
мативно-методические документы, утвер-
жденные Правительством Российской Федера-
ции и федеральным органами власти. 

Новые нормативно-методические доку-
менты предусматривают формирование у сту-
дентов общекультурных и профессиональных 
компетенций [1]. 

Федеральные профессиональные стандарты 
(ФГОС) содержат требования к квалификации 
работника при выполнении его трудовых 
функций [2]. 

Внедрение ФГОС третьего поколения сопро-
вождаются гуманизацией учебного процесса, 
применением компетентностного подхода, 
формированием у выпускников ПОО новых 
форм, методов, знаний, умений, общекультур-
ных и профессиональных компетенций. 

В ПОО формируется цифровая образова-
тельная среда (ЦОС), которая способствует до-
стижению высокого качества подготовки рабо-
чих и специалистов. 

Для успешной реализации государственных 
образовательных стандартов ЦОС должна обес-
печивать: 

• эффективное функционирование ПОО с 
использованием цифровых образовательных 

Н 
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технологий и механизмов организации 
учебно- процесса; 

• использование новых форм, методов и 
средств обучения; 

• оснащение учебных лабораторий, каби-
нетов и мастерских современным оборудова-
нием; 

• оснащение библиотек, читальных залов 
и книгохранилищ современным оборудова-
нием;  

• оптимальное использование учебной и 
методической литературы; 

• оптимальное планирование лекций, се-
минаров, вебинаров, презентаций и фиксиро-
вание их реализации; 

• эффективное пользование студентами 
и преподавателями электронной библиотекой. 

Анализ показывает, что по мере развития 
научно-технического прогресса происходит 
возрастание потребностей к работникам широ-
кого профиля, обладающим не только знани-
ями и умениями, но и профессиональными и 
общекультурными компетенциями, професси-
ональной компетентностью. 

Переход к инновационной экономике зави-
сит от конкурентоспособности отечественной 
рабочей силы, которая должна обладать сово-
купностью профессиональных, образователь-
ных и психофизиологических показателей, 
позволяющих рабочим и специалистам эффек-
тивно выполнять сложные трудовые функции. 

Однако среди развитых стран мира РФ пока 
не занимает ведущее место по показателям 
международной конкурентоспособности. 

По мере увеличения объемов воспроизвод-
ства квалифицированных кадров одновре-
менно повышается эффективность развития 
отечественной экономики, увеличиваются 
объемы выпуска продукции, соответствующей 
международным стандартам. 

Пока не во всех регионах страны принима-
ются достаточные меры по определению по-
требностей в квалифицированных рабочих и 
специалистах. 

Результаты мониторинга трудоустройства 
выпускников ПОО последних лет показывают, 
что многие выпускники учреждений СПО полу-
чают рабочие профессии 3-го разряда, а пред-
приятия и организации нуждается в рабочих 
более высоких разрядов, такое положение ха-
рактерно и для многих вузов. 

Во многих регионах страны не выдержи-
вают конкуренции более половины выпускни-
ков учреждений СПО, а многие выпускники 

вузов получают только удовлетворительное ка-
чество подготовки [3, с. 11-12]. В ряде регионов 
страны имеет место также несбалансированная 
структура воспроизводства квалифицирован-
ных кадров. 

До последнего времени подготовка квали-
фицированных кадров в учреждениях СПО со-
ставляла около 1,0 млн человек в год, при этом 
ежегодная потребность регионов страны в ра-
бочих в последние годы была значительно 
больше. 

Имеются сложности и с трудоустройством 
выпускников ПОО по полученной профессии. 
Например, анализ трудоустройства выпускни-
ков ПОО за последние годы показывает, что 
только около 50 процентов выпускников учре-
ждений среднего профессионального образо-
вания трудятся на должностях, которые отно-
сятся к группе «Специалисты среднего профес-
сионального образования» и примерно 50 про-
центов выпускников вузов трудятся на должно-
стях, относящихся к группе «Специалисты выс-
шего уровня квалификации». 

Во многих регионах страны пока незначи-
тельны объемы профессиональной подготовки 
рабочих кадров, инженеров и предпринимате-
лей. 

Анализ показывает, что основными причи-
нами низкого профессионального уровня мно-
гих рабочих и специалистов являются: не регу-
лярное прохождение внутрифирменного про-
фессионального обучения, отсутствие возмож-
ностей осваивать востребованные в регионах 
профессии и специальности [4, с. 174-175]. 

Выявленные проблемы показывают, что 
следует повышать качество профессиональной 
подготовки выпускников ПОО путем использо-
вания новых форм и методов обучения, их 
своевременно трудоустраивать по полученной 
профессии, развивать наставничество и регу-
лярного повышать их квалификации. 

Необходимо также совершенствовать про-
фессиональную ориентацию учащихся школ на 
востребованные в регионах профессии и спе-
циальности. В ряде регионов складывается пе-
редовой опыт по профессиональной ориента-
ции психологической поддержке молодежи. 
Например, можно отметить опыт Кемеровской 
области, который обсуждался в 2017 году в 
Бюро отделения профессионального образова-
ния российской академии образования [5, с. 1-
11]. Обсуждение показало, что в области регу-
лярно осуществляются мероприятия по про-
фессиональной ориентации учащихся школ на 
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востребованные в регионе предприятиями и 
организациями профессии и специальности. 

Следует учитывать, что по мере развития 
научно-технического прогресса конкуренто-
способность каждой страны в решающей сте-
пени будет зависеть не от запасов полезных ис-
копаемых, а от качества рабочей силы. 

В настоящее время понятие «компетент-
ность» стало основным при оценке уровня ква-
лификации кадров, а также при организации 
профессионального обучения в ПОО и в си-
стеме внутрифирменного обучения персонала. 

Например, зарубежный ученый Дж. Равен 
выделил следующие основные качества, кото-
рые необходимы человеку в любой трудовой 
деятельности [6]: 

• умение эффективно трудиться без по-
сторонней помощи; умение и готовность твор-
чески трудиться; 

• уметь выявлять проблемы в процессе 
трудовой деятельности и успешно решать их; 

• уметь успешно применять знания, уме-
ния, навыки и компетенции в трудовой дея-
тельности; 

• способность и готовность принимать 
правильные решения в проблемных ситуациях; 

• способность успешно изучать и осваи-
вать новую технику и технологию. 

Понятие компетенция многие ученые обос-
новывают как способность рабочих и специа-
листов успешно применять свои знания, уме-
ния, навыки в процессе трудовой деятельно-
сти. Например, отечественная ученая  
И. А. Зимняя понятие компетенция определяет 
как знания, навыки, умения и должности ра-
ботников в соответствии с требованиями и це-
лями организации [7]. 

А отечественный ученый Э. Ф. Зеер понятие 
компетентностный подход обосновывает как 
нацеленность «на такие важные показатели 
профессионального образования, как обучае-
мость и постоянное совершенствование работ-
ника» [8, с. 22-28]. Понятие компетентность, 
как утверждают многие отечественные и зару-
бежные ученые, включают до 15 профессио-
нальных компетенций. А профессиональные 
компетенции могут включать: 

• способность трудящимся понимать и 
анализировать возникающие проблемы; 

• способность работников применять 
свои знания и компетенции в трудовой дея-
тельности; 

• компетенции ранжируются на обще-
культурные и профессиональные. 

Особенностью общекультурных компетен-
ции является то, что трудящиеся применяют их 
для успешной трудовой деятельности как в 
профессиональной, так и в других видах дея-
тельности. Профессиональные компетенции 
применяются трудящимися в процессе успеш-
ного выполнения определенных работ в рамках 
своей профессии. 

В нашей стране разработаны рекомендации 
по формированию у выпускников ПОО профес-
сиональной компетентности в процессе учебы 
в ПОО и последующей трудовой деятельности в 
организациях. 

Технология восхождения выпускников ПОО 
к профессиональной компетентности, разрабо-
танная Кязимовым К. Г. включает два периода 
[9]. 

Первый период включает учебно-воспита-
тельный процесс непосредственно в ПОО, где 
происходит развитие у студентов основы их бу-
дущей профессионально компетентности. 

На втором периоде происходит трудо-
устройство выпускников по полученной про-
фессии, их адаптация в организациях, приоб-
ретение ими опыта работы. 

После трудоустройства выпускников руко-
водители ПОО и организаций должны обеспе-
чивать прохождение студентами следующих 
мероприятий: 

• наставничество над выпускниками и их 
успешная адаптация; 

• самоактуализации выпускников в про-
цессе трудовой деятельности; 

• свободное владение выпускниками 
профессией (специальностью); 

• повышение квалификации молодых 
специалистов; 

• творческое владение выпускниками 
профессией (специальностью). 

Технология профессиональной подготовки 
квалифицированных рабочих и специалистов и 
внутрифирменного обучения персонала каж-
дого региона страны должна включать: про-
фессиональное обучение студентов в ПОО, в 
системе внутрифирменного обучения персо-
нала, обучение безработных граждан, высво-
бождаемых работников и соискателей рабочих 
мест, их трудоустройство и трудовую деятель-
ность, и регулярное повышение квалификации 
[9]. Молодые специалисты должны использо-
вать полученные в ПОО знания, умения и ком-
петенции в процессе трудовой деятельности, 
уметь самостоятельно мыслить, принимать 



Актуальные исследования • 2024. №3 (185)  Педагогика | 22 

нестандартные решения, творчески трудиться 
в команде. 

В условиях развития научно-технического 
прогресса происходит интеграция профессий и 
специальностей, такая тенденция обуславли-
вает необходимость постоянного освоения мо-
лодыми специалистами новых профессий и 
специальностей. Развитие инновационной 
экономики требует реализации в организациях 
непрерывного образования персонала, так как 
развитие научно-технического прогресса со-
провождается быстрым обновлением знаний и 
умений работников. 

В условиях развития инновационной эконо-
мики возрастает роль дополнительного обра-
зования, которое является механизмом адапта-
ции молодых специалистов к непрерывно из-
меняющимся производственным условиям. 
Практика показывает, что наиболее распро-
страненной формой дополнительного образо-
вания молодых специалистов являются заня-
тия по повышению их квалификации, которые 
направлены на совершенствование выпускни-
ками своих знаний, умений и компетенций. 

Анализ показывает, что не все отечествен-
ные работодатели уделяют должное внимание 
профессиональному обучению персонала, рас-
ходы многих российских организаций на про-
фессиональное обучение своих работников не-
сколько раз меньше, чем расходы организаций 
промышленно развитых стран. А между тем 
увеличение расходов на профессиональное 
обучение персонала организаций на 10% дает 
прирост производительности труда организа-
ций на 8,5%, а такое же увеличение капиталь-
ных вложений обеспечивает этот прирост в 
значительно меньших размерах [10]. 

Новые задачи перед системой образования 
и организациями возникли в связи с необходи-
мостью обучения студентов и персонал пользо-
ваться цифровыми технологиями. 

В условиях цифровизации профессиональ-
ного образования появились новые возможно-
сти для внедрения новых педагогических тех-
нологий, способствующих повышению эффек-
тивности учебного процесса в ПОО и в системе 
внутрифирменного обучения персонала, авто-
матизации процесса профессионального обу-
чения, помогающая студентам, персоналу и 
преподавателям применять новые цифровые 
учебно-методические пособия. 

В условиях цифровизации профессиональ-
ного обучения преподавателям необходимо: 
создать цифровую образовательную среду 

конкретной учебной дисциплины; проектиро-
вать форм, методов обучения, насыщенных 
развивающими возможностями; составить 
сценарии учебных занятий с оптимальным ис-
пользованием традиционных и цифровых тех-
нологий; организовать деятельность студентов 
в цифровой образовательной среде; постоянно 
обновлять содержание электронных образова-
тельных ресурсов. 

В ходе цифровизации профессионального 
образования появляется многообразие форм 
организации учебной деятельности, они при-
обретают динамический характер (группы 
сменного состава, различные сценарии быст-
рого перехода от командной к индивидуальной 
деятельности и обратно). Это существенно по-
вышает педагогическую результативность об-
разовательного процесса. 

Реализация педагогических технологий и 
принятых нормативных и методических доку-
ментов обеспечивают совершенствование 
учебного процесса, эффективное взаимодей-
ствие ПОО работодателями и со службами за-
нятости населения, регулярное проведение мо-
ниторинга трудоустройства молодых специа-
листов. Практикуется проведение ярмарок ва-
кансий, профориентации, экскурсии на пред-
приятия, стажировки для выпускников, разви-
тие института наставничества в организациях, 
содействие трудоустройству выпускников с 
ограниченными способностями [11]. 

В наиболее благоприятном положении ока-
зывается работники, владеющими профессио-
нальными и общекультурными компетенци-
ями и компетентностью. 

Качественные и количественные изменения 
в технике и технологии вносят трудовую дея-
тельность работников сложности, подготовку 
работников для новых сфер трудовой деятель-
ности путем использования только прежних 
педагогических технологий становится слож-
ным. Становится необходимым использование 
новых педагогических технологий. 
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«Единственный путь, ведущий к знанию – это деятельность» 
Б. Шоу 

 
елью деятельности учителя сегодня явля-
ется качественное изменение личности 

обучающегося: развитие детей за счет макси-
мального раскрытия их природных способно-
стей, развитие умений мотивировать действия, 
самостоятельно ориентироваться в получае-
мой информации, формирование творческого 
нешаблонного мышления. 

Понимание необходимости переориентиро-
вать обучающихся на продуктивную образова-
тельную деятельность, наряду с обновлением 
содержания образования, новыми приорите-
тами в образовательной политике побудили 
меня к поиску новых подходов к преподаванию 
биологии. Один из таких подходов - поиск и 
освоение таких форм обучения, в которых ак-
цент ставится на самостоятельной и ответ-
ственной учебной деятельности самих обучаю-
щихся. Такая деятельность обучающихся ста-
новится на моих уроках важнейшим компонен-
том учебного процесса, который осуществля-
ется на основе компетентностного подхода к 
содержанию курса биологии. При этом под 
компетенцией понимается сумма знаний, уме-
ний и навыков и способность применять их в 
разнообразных учебных и жизненных ситуа-
циях, позволяющих обучающимся совершать 
необходимые действия, в том числе и специ-
альные [1, с. 62]. 

На выбор того или иного метода обучения 
непосредственно влияет содержание про-
граммного материала, поэтому свою работу 
начинаю с календарного планирования темы. 

Система уроков биологии (определяется ди-
дактическими целями): 

1. Вводный 
2. Усвоение новых знаний + лабораторная 

работа 
3. Комбинированный  
4. Закрепление и применение знаний 

(практическая работа) 
5. Проверка знаний 
6. Обобщение знаний 
7. Контроль и коррекция знаний 
Школа призвана вооружить и научить обу-

чающегося самому добывать информацию из 
различных источников, перерабатывать ее и 
применять полученные знания на практике. 
Именно достижение метапредметных резуль-
татов, или, иными словами, формирование 
универсальных учебных действий (УУД) при-
звано решить эту задачу. 

Универсальные учебные действия – это со-
вокупность способов действия обучающегося, а 
также связанных с ними навыков учебной ра-
боты, обеспечивающих самостоятельное усвое-
ние новых знаний, формирование умений, 
включая организацию этого процесса. 

Это качество обучения сегодня требует 
наполнения и деятельности учителя новым со-
держанием, в основе которого лежат три взаи-
мосвязанные этапы урока: целеполагание, са-
мостоятельная продуктивная деятельность, ре-
флексия [3, c. 57]. 

Целеполагание 
Целеполагание входит в состав регулятив-

ных универсальных учебных действий. 

Ц 
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Учитель создаёт условия, включающие каждого 
обучающегося в процесс целеполагания. Когда 
ребенок осознаёт смысл учебной задачи и при-
мет её как лично для него значимую, его дея-
тельность станет мотивированной и целена-
правленной. Собственное действие может 
стать основой формирования будущей само-
стоятельности школьника. 

Так, формулировки типа: «получить систе-
матизированные сведения о ракообразных» 
или «формировать у детей биологическое 
мышление» целями не являются, поскольку за-
дают лишь направление деятельности, но не ее 
конечный результат – продукт образователь-
ной деятельности. Наоборот, цель типа «вы-
явить приспособления рака речного к жизни в 
воде» задает конечный продукт деятельности 
учащихся, который может быть продиагности-
рован и оценен. Формулирование цели в виде 
конечного образовательного продукта – наибо-
лее эффективный способ целеполагания [3, 
с. 26]. 

С чего же начинается процесс развития 
навыков целеполагания у обучающихся? 

Конструирование проблемной ситуации. 
Для достижения поставленной цели учитель 
должен четко представлять, в какой момент 
проблема должна возникнуть, как ее лучше 
обыграть, чтобы в дальнейшем ее разрешение 
привело к задуманному результату. Поэтому 
проблемную ситуацию необходимо хорошо 
продумать и подвести к тому, чтобы ученики 
самостоятельно сформулировали проблему 
урока в виде темы, цели или вопроса. 

Это можно сделать двумя способами. 
Первый способ «с затруднением»: предпола-

гает, что обучающиеся получают задание, ко-
торое невозможно выполнить без новых зна-
ний. В ходе проблемного диалога учитель под-
водит их к осознанию нехватки знаний и фор-
мулированию проблемы урока в виде темы или 
цели. 

Пример – синтез белка, Артур Конан Дойль 
«Собака Баскервилей». 

Второй способ «с удивлением»: предпола-
гает сравнительный анализ фактов, мнений, 
предположений. В процессе сравнения учитель 
должен добиться осознания учащимися несов-
падения, противоречия, которое должно вы-
звать у них удивление и привести к формули-
ровке проблемы урока в виде вопроса. 

Пример – тема «Кожа. Функции кожи», рас-
сказ о золотом мальчике. 

Самостоятельная продуктивная деятель-
ность 

Чтобы знание становилось инструментом, а 
не залежами ненужного старья на задворках 
интеллекта, обучающийся должен с ним рабо-
тать. 

Планирование действий. Когда проблема 
урока будет сформулирована, начнется основ-
ная его часть - коммуникация. На этом этапе 
предполагается самостоятельная работа уча-
щихся, поэтому учителю следует спланировать 
применение разных приемов. Например, вы-
движение версий, проведение актуализации 
ранее полученных знаний путем мозгового 
штурма. 

Планируя решение проблемы, необходимо: 
1. Сформулировать свой вывод по про-

блеме (форму правила, алгоритма, описание 
закономерности, понятия), к которому при по-
мощи учителя ученики смогут прийти сами; 

2. Выбрать такие источники получения 
учениками необходимых новых сведений для 
решения проблемы, в которых не будет содер-
жаться готового ответа, вывода, формулировки 
нового знания. Это может быть наблюдение си-
туации, в которой проявляется нужное знание; 
работа с текстом (с таблицей, схемой, рисун-
ком), из которого логически можно вывести 
признаки понятия, закономерную связь между 
явлениями, найти аргументы для своей оценки 
и т. п. 

3. Необходимо спроектировать диалог по 
поиску решения проблемы. Можно предусмот-
реть подводящий или побуждающий диалог. 
Подводящий диалог предполагает цепочку во-
просов, вытекающих один из другого, правиль-
ный ответ на каждый из которых запрограмми-
рован в самом вопросе. Такой диалог способ-
ствует развитию логики. 

4. Следует составить примерный опорный 
сигнал (схему, набор тезисов, таблицу, кон-
спект), который будет появляться на доске по 
мере открытия учениками нового знания или 
его элементов. 

Примером таких конспектов может быть 
карта-схема по изучаемым темам школьного 
курса биологии. 

Логика формирования биологических 
понятий 

Индуктивная – логика изложения содержа-
ния темы от частного к общему, когда учителем 
предлагаются отдельные признаки объекта 
(факты), а на основе них учащиеся постепенно 



Актуальные исследования • 2024. №3 (185)  Педагогика | 26 

приходят к обобщению, определению понятия, 
формулированию закона. 

Дедуктивная – логика изложения содержа-
ния темы от общего к частному. В этом случае 
построение содержания учебного материала, 
формирование биологических понятий осу-
ществляется путем выявления школьниками, 

прежде всего, генетических связей, определяю-
щих целостную структуру совокупности поня-
тий, усвоение знаний общего, абстрактного ха-
рактера, а уже на основании их формулируются 
частные и конкретные понятия (знания). 

Таблица 
Сравнение способов действия участников УВП 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Эмпирическое обобщение (индуктивный путь) 

Излагает факты, демонстрирует опыты, нагляд-
ные пособия, подводя учащихся к обобщению, 

формированию понятий 

Усваивают частные факты, затем делают вы-
воды и обобщения учебного материала 

Теоретическое обобщение (дедуктивный путь) 
Сообщает общие положения, закономерности, за-

коны, признаки, а затем постепенно начинает 
вводить частные признаки или раскрывает общие 

положения 

Воспринимают общие положения, а затем 
усваивают следствия из них 

 
Способствует быстрому прохождению учеб-

ного материала, активнее развивает абстракт-
ное мышление. Применение данного приема 
целесообразнее при изучении теоретического 
материала или сложных биологических поня-
тий. 

Процедура решения задач: 
1. Подготовка к работе. На этом шаге пред-

лагается прочитать условие задачи, сформули-
ровать его своими словами и записать в тради-
ционной форме: 

Дано: … 
Найти (объяснить): … 
Обозначения: … 
2. Анализ условия. Здесь обучающимся 

предлагается проанализировать условие за-
дачи и ответить на следующие вопросы: 

• Какой объект в данной задаче основной? 
Из каких частей или элементов он состоит? 

• Какие объекты находятся вокруг основ-
ного объекта? С какими объектами и как он вза-
имодействует? 

• Какие процессы протекают в самом объ-
екте, с его участием, а также вокруг него? 

3. Выдвижение гипотез. Рекомендуется по-
думать, как обнаруженные явления (факты) 
могли бы способствовать получению необхо-
димого в условии задачи результата? 

4. Отбор гипотез. На этом шаге школьники 
отбирают из выдвинутых гипотез наиболее 
правдоподобные и расставляют их в порядке 
убывания правдоподобности. Если обучаю-
щимся не удалось сформулировать правдопо-
добные гипотезы, то можно рекомендовать 

глубже изучить условие задачи, а также поис-
кать дополнительные справочные материалы. 

5. Проверка гипотез. На этом заключитель-
ном шаге школьники должны предложить экс-
перименты (в том числе мысленные) по про-
верке каждой правдоподобной идеи (гипотезы) 
или выполнить соответствующие расчеты. 

Умение решать открытые задачи – это как 
умение плавать, которое всегда пригодится в 
открытом жизненном океане: даже если ты 
плывешь на вроде бы надежном корабле, но с 
айсбергом можешь столкнуться. 

Рефлексия 
Как любая технология, «самоконтроль» и его 

результат – «самооценка» – описывается в виде 
правил действия для каждого вида случаев: 
«что оценивать», «когда оценивать», «где фик-
сировать результаты», «по каким критериям 
оценивать» и т. д. Для того чтобы внешняя 
(учительская, родительская и т. д.) оценка пре-
вратилась в самооценку, учащимся должны 
быть поняты и, самое главное, приняты эти 
правила (2, с. 36). 

Приведу некоторые приемы, организующие 
рефлексию результатов деятельности обучаю-
щихся на уроке. 

Прием «незаконченные предложения» 
Сегодня Я: 
узнал… 
научился… 
понял, что… 
теперь могу… 
мне захотелось… 
мне хочется ещё… 



Актуальные исследования • 2024. №3 (185)  Педагогика | 27 

Прием «рефлективные вопросы»  
Какие у вас (у тебя) возникли трудности? 
Как преодолевали? 
Что не получилось? 
Какая нужна помощь? 
Что делать дальше, чтобы преодолеть воз-

никшие трудности? 
Что даёт такой подход к организации учеб-

ного процесса? 
1. Согласованность целей обучения, по-

ставленных учителем, с собственными целями 
учащихся, т. к. самостоятельность школьников 
с каждым годом возрастает. 

2. Подготовку обучающихся к сознатель-
ному и ответственному обучению в дальней-
шем. 

3. Подготовку учащихся к успеху в жизни. 
4. Повышает степень мотивации учения. 
«Когда людей станут учить не тому, что они 

должны думать, а тому, как они должны 

думать, то тогда исчезнут всякие недоразуме-
ния» (Георг Лихтенберг, немецкий писатель и 
высокообразованный человек). 
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 раннем возрасте очень важно развивать у 
малыша коммуникативные способности. 

Это необходимо для того, чтобы малыш был 
адаптирован к жизни в социуме, имел актив-
ную и ответственную социальную позицию, 
смог реализовать себя, всегда мог найти общий 
язык с любым человеком и завести друзей. 

Развитие коммуникативных навыков невоз-
можно без развития речи. Речевое развитие в 
раннем детстве тесно связано с формирова-
нием различных сторон психической деятель-
ности: зрительного и слухового восприятия, 
предметной деятельности, мышления, обще-
ния и др. Поэтому основное условие развития 
речи - всестороннее воспитание ребенка. Вме-
сте с тем овладение речью существенно пере-
страивает всю его психическую деятельность. 
Благодаря слову восприятие, память, деятель-
ность ребенка начинают регулироваться, фор-
мируется речевое общение. Речь – важнейшее 
средство передачи ребенку социального опыта, 
руководства его поведением. 

В последнее время увеличилось количество 
детей, имеющих задержку речевого развития. 
Имеющиеся у детей отклонения приводят к 
нарушению умственной работоспособности, 
недостаткам общей и мелкой моторики, труд-
ностям во взаимодействии с окружающим ми-
ром, искажению познания окружающего мира, 
бедности социального опыта, изменениям в 
становлении личности. Все это приводит к из-
менению способов коммуникации и средств 
общения, недостаточности словесного опо-
средствования, в частности – вербализации. 
Такие дети нуждаются в особом внимании и 
комплексной коррекционно-развивающей 

работе, которую осуществляют такие специа-
листы, как учитель-логопед, учитель-дефекто-
лог и педагог-психолог. 

Ведущая роль в работе по развитию речи и 
коммуникативной деятельности принадлежит 
учителю-логопеду, а также речевым развитием 
детей занимается и учитель-дефектолог. 

Основными функции в работе с детьми ран-
него возраста являются: 

• полное и подробное обследование каж-
дого ребенка на предмет особенностей его ре-
чевого, познавательного и социального разви-
тия, в процессе которого он определяет способ-
ности ребенка к обучению и к игре, что помо-
гает ему организовать работу с этим ребенком 
так, чтобы максимально компенсировать и 
подкорректировать выявленные недостатки 
развития; 

• повышение познавательной активно-
сти детей и при этом развитие основных пси-
хических процессов, таких как мышление, во-
ображение, внимание, любознательность, па-
мять, восприятие, речь; 

• развитие коммуникативной деятельно-
сти и общения детей. 

В процессе коррекционно-развивающих за-
нятий с детьми с особыми образовательными 
потребностями реализуются следующие за-
дачи по развитию речи: 

1. Развитие словарного запаса, 
2. Активизация речевой активности, 
3. Формирование грамматической сто-

роны речи (словообразование и словоизмене-
ние. 

Задачи по развитию коммуникативных 
навыков: 

В 
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1. Развитие потребности в общении, 
2. Развитие положительных эмоций и вы-

бор форм поведения в разных жизненных ситу-
ациях. 

Для реализации данных задач используется 
различные методы и приемы: 

• словесные: беседа, рассказ, объяснение, 
разъяснение, вопросы, повторения, указания, 
чтение стихов и сказок; 

• наглядные: показ и просмотр картинок, 
дидактических пособий, игрушек, фотографий, 
мультфильмов; 

• практические: решение задач, выпол-
нение заданий и упражнений. 

Эти методы и приемы используются для 
знакомства детей с окружающими предметами 
и явлениями, для закрепления полученных 
знаний, для развития речи и коммуникативных 
навыков, способствуют формированию раз-
личных сторон речевой деятельности ребенка. 
Под воздействием коррекционного обучения 
речь таких детей развивается и совершенству-
ется, а также обеспечивает ребенку общение с 
окружающими их людьми. 

Анализируя опыт ведущих специалистов в 
этой области, можно выделить следующие эф-
фективные методы коррекционной работы: 

• Слуховая терапия А. Томатиса; 
• Сенсорная интеграция. 
Автор этого метода - французский врач-ото-

ларинголог Альфред Томатис. Этот метод 
имеет различные названия: «слуховое обуче-
ние», «слуховое возбуждение» или «слуховая 
терапия». 

Цель метода состоит в том, чтобы повторно 
обучить человека процессу слушания, что улуч-
шает способности к изучению и освоению язы-
ков, к коммуникабельности, увеличивает твор-
ческий потенциал и положительно влияет на 
социальное поведение индивидуума. 

Суть метода Томатиса. У уха две главные 
функции: слышать и слушать (анализировать). 
Но существует еще две функции: ухо влияет на 
координацию движений человека и несет энер-
гетический потенциал. В целом работа со слу-
ховым вниманием тренирует функцию мышле-
ния и других высших психических функций. 

Применение метода «Томатис» возможно 
только с применением технического средства, 
названного «Электронное ухо». «Электронное 
ухо» – это система, позволяющая мозгу реакти-
вировать перцептивную организацию и управ-
лять нашим звуковым окружением. Принцип 
функционирования «Электронного уха» – 

гимнастика мышц среднего уха. Оборудование 
«Томатис» разработано так, что создает уни-
кальное контрастное звучание. Этот эффект 
вызывает сокращение и релаксацию мышц 
среднего уха. Это возвратно-поступательное 
движение вызвано внезапным переходом от 
низких частот, которые не требуют от слуховой 
системы какой-либо специальной аккомода-
ции, к высоким частотам, которые, напротив, 
требуют от слуховой системы особенного уси-
лия. 

Через специальные наушники, в которые 
встроен вибратор, ухо будет получать звуковые 
стимуляции, проводимые «Электронным 
ухом». В качестве музыкальной поддержки ис-
пользуется музыка богатая обертонами (широ-
кий частотный диапазон), что является необхо-
димым условием для осуществления электрон-
ных переключений. Главным образом исполь-
зуются скрипичные концерты Моцарта. 

Благодаря использованию Метода Тома-
тиса, по данным Центра Лечебной Педагогики 
г. Москвы, анализируя источники литературы 
зарубежных авторов, можно сделать вывод о 
том, что повышается уровень коммуникабель-
ности – 89%, увеличивается концентрации 
внимания – 86%, уменьшается уровень рас-
стройств – 80%, качество речи – 74%, память – 
73% и т. д. 

Сенсорная интеграция – это неврологиче-
ский процесс, который организует ощущения 
от тела и окружающей среды и дает человеку 
возможность эффективно функционировать. У 
деток раннего возраста с нарушениями сенсор-
ной интеграции возникают трудности с едой, 
координацией движений, самообслуживанием, 
тонкой моторикой, способностью принимать 
участие в групповых упражнениях. 

Наши ощущения включают: 
• зрение – способность видеть; 
• слух – способность видеть; 
• обоняние – способность различать за-

пахи; 
• вкус – способность различать вкус; 
• тактильные ощущения – способность 

ощущать и различать прикосновения; 
• проприорецепция – информация от 

наших суставов и мышц; 
• вестибюлярные ощущения – ощуще-

ния, которые мы получаем от передвижения 
нашего тела в пространстве. 

Нарушение сенсорной интеграции. 
1. Тактильная дисфункция. 
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Нарушения тактильных ощущений у детей 
раннего возраста: 

• эмоциональное или негативное реаги-
рование даже на легкое прикосновение; 

• уход в себя, если прикосновение ка-
жется ребенку скребущим и неприятным, ребе-
нок начинает тереть то место, к которому при-
касались; 

• сверхреакция на боль (дети делают тра-
гедию из-за малейшей царапины) или очень 
слабая реакция на боль; 

• раздражение на новую одежду, осо-
бенно жесткую и колючую, на воротнички ру-
башки, ремни, шапки, носки и т. д.; 

• избегание игр, в которых можно испач-
каться (песок, рисование пальцами), или 
наоборот не обращают внимание на грязь на 
лице; 

• делают больно детям или домашним 
животным во время игры, не осознавая, что тем 
больно. 

2. Вестибулярная дисфункция. 
Проявления детей раннего возраста: 
• медленно и осторожно двигаются, ча-

сто просто сидят на месте, или наоборот, испы-
тывают потребность в постоянном движении; 

• испытывают дискомфорт в лифте, на 
эскалаторе, укачиваются при езде в машине; 

• боятся упасть, даже если такой угрозы 
нет; 

• пугаются, когда находятся вниз голо-
вой. 

3. Проприорецептивная дисфункция. 
Проявления у детей раннего возраста. Дети: 
• умышленно врезаются в окружающие 

предметы и крушат все вокруг; 
• шлепают ногами во время ходьбы; 
• любят стучать палкой или другими 

предметами о стену или забор во время 
ходьбы; 

• трут руки о стол, кусают и сосут пальцы, 
щелкают суставами; 

• жуют несъедобные предметы – ворот-
ничок рубашки, манжеты, завязки капюшона, 
карандаши, игрушки; 

• трудно понимаю расположение тела в 
пространстве, поэтому они часто подают;  

• трудно поднимаются и спускаются по 
ступеньками; 

• плохо удерживают позу; 
• не способны поддержать баланс, стоя 

на одной ноге. 
Для того, чтобы помочь ребенку раннего и 

младшего дошкольного возраста с задержкой 

речевого развития, необходимо хорошо орга-
низованное пространство: помещение должно 
быть довольно большое и безопасно (наличие 
покрытия или мата на полу); имеется оборудо-
вание, обеспечивающее сенсорные ощущения 
(качели, шведские стенки, сухой бассейн); есть 
оборудование и приспособления для организа-
ции детских игр. 

Для успешного планирования занятий с 
детьми очень важно, чтобы дефектолог мог: 
понять, что привлекает ребенка; предлагать 
упражнения постепенно увеличивая их слож-
ность; выбирать те упражнения, которые помо-
гут ребенку справляться с его повседневными 
задачами. 

При организации коррекционно-развиваю-
щей работы с детьми раннего возраста с нару-
шениями сенсорной интеграции необходимо: 

• постараться исключить возможность 
отвлекаться; 

• чтобы помочь ребенку удержать внима-
ние – не давать одновременно больше одного 
задания; 

• если ребенок волнуется, что его могут 
ударить, найти для него место, где он сможет 
почувствовать себя в безопасности, например, 
не в центре группы, а с краю; 

• постарайтесь убрать то, что может при-
водить к зрительной перегрузке (различная ин-
формация на стенах, ковровые покрытия с яр-
кими рисунками, игрушки и предметы, кото-
рые отражают свет, бликуют и т. д.); 

• твердые, гулкие поверхности, шум ак-
вариума, радио, открытое окно, осветительные 
или обогревательные приборы, которые из-
дают звук, мешают деткам сосредоточится на 
задании, поэтому, необходимо убрать такие 
вещи; 

• запахи еды, медикаментов, краски и т. 
д. могут раздражать детей, необходимо устра-
нить отвлекающие обонятельные раздражи-
тели. 

В помещении, где находятся дети (игровая 
комната), должно быть тихое место, где ребе-
нок, который устал или расстроился, может от-
дохнуть. 

Существуют разные виды деятельности, ко-
торые либо приводят детей в состояние готов-
ности к занятиям, либо, наоборот, успокаи-
вают. В зависимости от поставленных задач 
можно использовать подобные упражнения 
для того, чтобы активизировать или успокоить 
детей. 
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Упражнения, которые помогают настро-
иться на работу: прыжки на мяче, на батуте или 
матрасе, прыжки «Руки-ноги вместе и в сто-
роны», поедание хрустящих продуктов (яб-
локи, сухие хлопья, морковь, орехи и т. д.), ла-
зание по лестнице, перетягивание каната и т. д. 

Упражнения, которые помогают ребенку 
успокоиться: отталкивание от стены, медлен-
ное раскачивание, обнимание людей или боль-
ших мягких предметов и игрушек. 

Понимание особенностей и потребностей 
каждого ребенка может помочь в построении 
эффективной коррекционно-развивающей ра-
боты, помочь ребенку наладить контакты и об-
щение со сверстниками и взрослыми, помочь 
полноценно развивать во всех направлениях. 

Таким образом, перечисленные методы, 
приемы, технологии работы с детьми раннего 
возраста с задержкой речевого развития 

способствуют развитию речи и коммуникатив-
ной деятельности детей, что благоприятно вли-
яет на развитие ребенка в целом. 
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мпровизация – это спонтанное, сиюми-
нутное, индивидуальное воплощение ав-

торского произведения в зависимости от сего-
дняшнего, сиюминутного состояния исполни-
теля. 

Проблема импровизации на занятиях до сих 
пор актуальна, поскольку с её решением свя-
зано развитие танцевальной культуры ребёнка. 
Так же, по своей природе, детское творчество 
синтетично и часто носит импровизационный 
характер. Оно дает возможность значительно 
полнее судить об индивидуальных особенно-
стях и своевременно выявить способности у де-
тей. 

Для детей дошкольного возраста очень цен-
ными являются имитационные (подражатель-
ные) движения, включение которых в занятие 
помогает работе над выразительностью движе-
ния, над пластикой, над эмоциональной насы-
щенностью образа. Например: «идем как ло-
шадки» – ходьба с высоким подниманием 
бедра, «кланяемся как артисты» – наклоны впе-
ред и т. д. 

У детей способность импровизировать су-
ществует подспудно, и ее можно и нужно раз-
вивать. Ребята обычно по – разному относятся 
к заданиям, содержащим элементы импрови-
зации. Это зависит от индивидуальных особен-
ностей детей: одним импровизация дается 
легче, другим труднее. В этом случае важно, 
чтобы все участники, увлеклись ощущением 
«сиюминутности» процесса творчества. Успех 
импровизации порой зависит от настроения 

самочувствия каждого, поэтому необходимо 
проводить игры и этюды импровизации не в 
начале занятия, когда дети еще недостаточно 
собраны и их воображение «не разогрето», а во 
второй его половине. 

Существует несколько стимулов импрови-
зации: 

• Импровизация от слышимых стимулов: 
все, что слышит ребенок в форме звука, явля-
ется слышимым стимулом. Основная задача 
обучения данной импровизации – это развить 
у дошкольников умение быстрого нахождения 
ответа в движении на звук. 

• Импровизация от визуальных стиму-
лов: все, что видит ребенок, может вызвать или 
не вызвать стимулы к движению. 

• Импровизация от касательных стиму-
лов: она основана на всем том, чего касается 
импровизирующий. Основная задача – это раз-
витие чувствительности и быстроты реакции 
на изменение напряжения от восприятия 
неодушевленных и одушевленных предметов. 

Импровизация является одним из необхо-
димых условий гармоничного развития ре-
бенка, активизации его творческих устремле-
ний, так как позволяет объединить в едином 
процессе все виды деятельности и сделать ин-
тересным сам процесс занятий. А в досуговой 
деятельности интересней импровизировать 
вместе со взрослыми – с родителями. 

Теперь давайте разберем, что же такое им-
провизация детей и взрослых. Под словом «им-
провизация» будем понимать действия, 

И 
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диалоги, монологи, которые происходят между 
детьми и взрослыми спонтанно, по ходу игры, 
в процессе каких-либо вымышленных дей-
ствий. 

Семья и детский сад – два важных института 
социализации детей. Без родительского уча-
стия процесс воспитания невозможен, или, по 
крайней мере, неполноценен. 

Игра является одной из уникальных форм, 
позволяющих сделать взаимодействие педаго-
гов, родителей и детей интересным и увлека-
тельным. Игра органично объединяет эмоцио-
нальный и рациональный виды познаватель-
ной деятельности. 

Игры-импровизации предполагают полную 
свободу выражения чувств, ощущений 
и направлены на развитие воображения у 
взрослых и детей. 

Возбудителем творческой фантазии явля-
ется музыка, она направляет творческую ак-
тивность. 

Полученные от музыки впечатления помо-
гают выражать в движениях личные эмоцио-
нальные переживания, создавать оригиналь-
ные двигательные образы. Поэтому необхо-
димо очень осторожно подходить к подбору 
музыкального репертуара. 

Особенно выразительно пластические об-
разы передаются с помощью музыки через тан-
цевальную импровизацию. 

Импровизация в танце – это танец, рождаю-
щийся во время исполнения, это мгновенное 
воплощение музыкального ритма средствами 
пластики тела, мимики и эмоциональной 
окраски. Импровизацию можно рассматривать 
как средство обучения танцу, как способ поиска 
чего-то нового, развития творческих способно-
стей, творческой фантазии, воображения, ассо-
циативного мышления и ритмопластической 
свободы. 

Для чего нужны танцевально-игровые им-
провизации на праздниках? 

Цель таких игр: 
• укрепить дружеские отношения роди-

телей и детей; 
• дать родителям почувствовать, как их 

дети преодолевают все трудности в процессе 
обучения; 

• развивать интерес и родителей, и детей 
к совместному сотрудничеству. 

Танцевальная импровизация решает задачи 
раскрепощения, развитие фантазии, ощуще-
ние свободы своего тела, ощущение партнера и 
пространства. 

Предлагаю вашему вниманию некоторые 
музыкальные игры –импровизации, позволяю-
щие предстать родителям активными участни-
ками на праздниках. 

1. Игра «Вода и лед». 
Задача перейти из жидкого (плавные движе-

ния) состояния, в твердое (зафиксировать позу, 
когда останавливается музыка). 

2. Игра «Волшебный сад». 
В игре участвуют две группы: живые дети и 

скульптуры (родители). Дети пришли гулять в 
заколдованный сад. Все статуи там – волшеб-
ные. Случайно прикоснувшись к такой статуе, 
человек замирает и сам превращается в скуль-
птуру, а статуя оживает и начинает танцевать. 
Произвольно в процессе игры роли меняются. 
Танцуют под «волшебную» музыку. 

3. Игра «Зеркало». 
В данной игре необходимо разбиться па-

рами (ребенок – родитель). Один участник де-
лает движения присматриваясь в зеркало, вто-
рой его отражение. Отражение повторяет за 
первым участником все его движения. 

Эту игру можно с детьми учить заранее, а 
вот для родителей будет импровизация. Это 
игра развивает и обучает элементам техники 
выразительных движений, эмоций, внимания 
и интереса. Сначала игру разучиваем без му-
зыки и только с одной парой играющих, осталь-
ные ребята оценивают точность «зеркала» и 
фантазию актера. 

Ребята произносят: 
В доме есть у нас окно, 
Но волшебное оно. 
Кто к нему подойдет – 
Тот себя в окне найдет. 
Актеры (дети) выполняет движения очень 

медленно, чтоб живое «зеркало» (родители) 
успело все отразить. 

4. Игра «Тень». 
Исходное положение тоже, что и в и. «Зер-

кало» только второй участник встает сзади. 
5. «Одуванчик». 
Все дети и родители стоят в кругу. Это боль-

шой пушистый одуванчик. 
Ведущий говорит: 
Каждый из вас – пушинка этого большого 

одуванчика. Я подхожу к одуванчику и дую на 
него – пушинки разлетаются в разные стороны. 
Каждая пушинка танцует свой нежный танец. 
Иногда пушинки встречаются друг с другом, 
дотрагиваются друг до друга и замирают на три 
секунды (считаем про себя до трех), затем 
снова разлетаются. Вдруг подул холодный 
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ветер, и пушинки падают на землю (садятся на 
корточки). Дует теплый ветер, и они снова 
взлетают вверх. Я считаю до трех, и пушинки 
снова собираются в один большой одуванчик. 

6. «Одуванчик-2».  
Мы стоим в большом кругу. Одна пушинка 

вылетает в центр и танцует свой волшебный та-
нец. Затем она прикасается к другой пушинке, 
приглашая ее на танец, вторая пушинка выле-
тает в центр и танцует, первая становится на ее 
место. Так они продолжают дальше, передавая 
свой танец друг другу. 

7. Игра «Садовник». 
Представим себе клумбу в саду. На ней ран-

ней весной посеяны зернышки, из которых со 
временем появятся сначала нежные росточки, 
а потом распустятся красивые цветы. Каждый 
из Вас –маленькое незаметное зерно, но в нем 
уже спрятан будущий удивительный и прекрас-
ный цветок – у каждого свой, особенный. Пред-
ставьте себе этот будущий цветочек. Но вот все 
сильнее пригревает солнышко, садовник поли-
вает клумбу и постепенно на ней появляются – 
сначала ростки, а затем распускаются и сами 
цветы. Каждый цветок танцует свой собствен-
ный танец – единственный и неповторимый. 

Побуждая детей к импровизации, можно 
использовать разные методы. 

Один из них – выступление педагога перед 
детьми. Это рождает у детей ответное желание 
танцевать самим. 

Другой метод «сотворчество» педагога с 
детьми в совместном танце (совместная 
пляска). 

Показателями творчества может быть: удач-
ный подбор движений, способствующий во-
площению музыкально – пластического, тан-
цевального образа; своеобразие сочетаний 
комбинирования известных движений; ориги-
нальность в их варьировании и импровизации 
новой выразительной пластики. 

Методические рекомендации 
Педагогический процесс, направленный на 

развитие творческой импровизации через ис-
пользование сюжетных постановок, обеспечи-
вается рядом методов и приемов, которые вы-
зывают у детей желание творчества. 

Поэтому, при проведении занятий рекомен-
дую использовать различные методики, 
направленные на развитие способностей детей 
импровизировать, быть более активнее и само-
стоятельнее. Вот основные из них: 

1. Выразительный показ движений и танце-
вальных композиций 

С помощью данного метода задаю нагляд-
ный образец исполнения, формирую у детей 
представление о правильном способе выполне-
ния движений. 

2. Ознакомление детей с танцевальными 
движениями (провожу параллельно с показом 
движений). 

Благодаря использованию на занятии вооб-
ражаемых ситуаций, связанных с определен-
ными образами и позволяющих обыграть дви-
жение. 

3. Усложнение и варьирование танцеваль-
ных движений 

Здесь показываю детям, как преобразуется 
определённое движение, усложняется в резуль-
тате добавления к нему тех или иных элемен-
тов, как меняется его общий смысл. 

4. Словесные объяснения 
Считаю, что развитие творческой активно-

сти невозможно без развития мышления и 
речи. Методический показ не может обойтись 
без словесных пояснений, т. е. без использова-
ния словесного метода. Разговорная речь, бу-
дучи тесно связанной с движением, жестом и 
музыкальной интонацией, оказывается тем са-
мым мостиком, который служит соединитель-
ным звеном между движением и музыкой. 

5. Игры-превращения, этюды 
Сначала дети слушают музыкальное произ-

ведение и определяют, про кого рассказывает 
музыка, называют персонаж, его возможные 
действия и движения. Затем они пробуют во-
плотить в пластике то, что услышали в музыке. 

6. Поощрение самостоятельных находок 
обучающихся 

Известно, что личность представляет собой 
совокупность общественных отношений, и по-
этому успехи, замеченные и поощряемые дру-
гими, вызывают удовлетворение своей дея-
тельностью. Метод поощрения я использую как 
средство, которое побуждает обучающихся к 
действию, дает толчок к мысли, чувству. 

7. Использование игрового метода 
Так как игра – основной вид деятельности 

дошкольника и младшего школьника, то игро-
вая деятельность приобретает в обучении осо-
бое значение. Игровой метод является важным 
как фактор заинтересованной, непринужден-
ной обстановки во время занятий. 

Приобретая опыт исполнения танца, ребе-
нок овладевает не только двигательными 
навыками и умениями, но также творческого 
осмысления музыки, ее эмоционально-телес-
ного выражения. 
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Конечно, не все дети в течение занятия оди-
наково активны и эмоциональны, но надо по-
стоянно добиваться того, чтобы не было равно-
душных и безучастных. И здесь не столь важно, 
какой метод используется. Какой бы метод не 
выбран, главное, чтобы ребенок занимался с 
удовольствием, уходил с занятия счастливым и 
с нетерпением ждал новой встречи с музыкой и 
танцем. 

Я считаю, что импровизация в работе с до-
школьниками используется, как способ рас-
крытия творческих ресурсов личности. На за-
нятиях имеет смысл постепенно подводить де-
тей к возможности импровизации, то есть сво-
бодного, непринужденного движения, такого, 
как подсказывает музыка. 
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Аннотация. Данная статья исследует актуальные факторы, влияющие на этическое развитие под-
ростков в современном обществе. Сделан акцент на влияние цифровых технологий, социокультурных из-
менений и семейных динамик на формирование моральных ценностей у подростков. Статья рассматри-
вает стратегии и методы, которые могут содействовать развитию этических навыков, необходимых 
для успешной навигации в сложных современных реалиях. Работа предлагает практические подходы для 
поддержки нравственного развития подростков в современном мире. 
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Актуальность исследования 
Актуальность статьи обусловлена неотлож-

ной потребностью в понимании и решении су-
ществующих вызовов, которые воздействуют 
на этический и моральный рост подростков в 
современном обществе. Современные под-
ростки сталкиваются с уникальными факто-
рами, такими как цифровая революция, ин-
формационная перегрузка, изменения в соци-
окультурной среде, что непосредственно отра-
жается на формировании их ценностных ори-
ентаций. Давление со стороны социальных се-
тей, виртуальной среды, разнообразие инфор-
мационных источников создают сложные усло-
вия для развития нравственности у подрост-
ков. Отсутствие фильтрации информации и 
влияние разнообразных ценностных систем 
требуют особого внимания исследователей и 
практиков в области нравственного воспита-
ния. 

Кроме того, в условиях быстро меняющегося 
общества важно понять, какие стратегии и ме-
тоды эффективны в развитии этических навы-
ков у подростков. Таким образом, статья 
предоставляет знания, необходимые для 
успешной подготовки подростков к сложным 
нравственным вызовам современности. 

Цель исследования 
Цель данной статьи заключается в проведе-

нии анализа и выявлении основных аспектов 
нравственного развития подростков в условиях 
современного общества. Статья направлена на 
исследование влияния современных социо-
культурных факторов, цифровых технологий, и 
изменений в семейной структуре на формиро-
вание моральных ценностей у подростков. Ос-
новной целью является предоставление обзора 

актуальных вызовов, с которыми сталкиваются 
подростки в современном мире, и выявление 
эффективных стратегий и методов, способ-
ствующих их нравственному развитию, пред-
ложение практических рекомендаций для ро-
дителей, педагогов и общественных организа-
ций, с целью содействия созданию благоприят-
ных условий для этического и морального ро-
ста подростков в современной среде. 

Материалы и методы исследования 
Изучением вопросов, посвященных нрав-

ственному развитию подростков в современ-
ных условиях, занимались такие ученые, как 
С.В. Кульневич, Е.М. Сафронова, В.В. Сериков, 
А.С. Макаренко, Н.В. Гришина, Т.И. Власова, 
В.Ф. Сидоренко, А. М. Руденко и другие. 

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

Результаты исследования 
В эпоху быстро развивающихся цифровых 

технологий подростки оказываются в необы-
чайно динамичном информационном про-
странстве, где влияние онлайн-среды на их 
нравственное развитие становится неотъемле-
мой частью их жизни. Анализ этого воздей-
ствия становится первоочередной задачей для 
исследователей и педагогов. 

Цифровые платформы, такие как социаль-
ные сети, предоставляют подросткам уникаль-
ные возможности взаимодействия, обмена ин-
формацией и формирования своего мнения. 
Однако, в этом мире, где информация доступна 
мгновенно, сталкиваются с моральными ди-
леммами.  
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Вызовы цифрового мира для нравственного 
развития подростков, это, например, вопросы 
конфиденциальности. С развитием цифровых 
технологий подростки сталкиваются с серьез-
ными вопросами, связанными с конфиденци-
альностью и безопасностью личной информа-
ции. Недостаточная осведомленность о прави-
лах безопасности в онлайн-пространстве мо-
жет привести к нежелательному раскрытию 
личных данных, создавая потенциальные 
угрозы для их безопасности и морального бла-
гополучия. 

Цифровой публичный облик. Подростки 
сталкиваются с вызовом формирования циф-
рового облика, который может существенно от-
личаться от их реальной личности. Способ-
ность представлять себя в социальных сетях, 
выбор контента для публикаций и взаимодей-
ствие в цифровом пространстве требуют от них 
постоянного осмысления и выбора. Это создает 
потенциал для разрыва между виртуальным и 
реальным «Я» и влияет на формирование нрав-
ственных ценностей. 

Воздействие виртуальных сообществ на 
нравственные установки. Участие в виртуаль-
ных сообществах может повлиять на нрав-
ственные установки подростков. Виртуальные 
сообщества могут формировать определенные 
ценности, стандарты и поведенческие пат-
терны, которые могут отличаться от общепри-
нятых в реальном мире. Это воздействие может 
вызвать конфликты между нравственными 
убеждениями, привитыми в семье и образова-
тельной среде, и теми, которые формируются в 
виртуальном пространстве. В целом, эти вы-
зовы представляют серьезные аспекты, требу-
ющие разработки стратегий поддержки под-
ростков в этической навигации по цифровому 
миру. Создание образовательных программ, 
направленных на повышение цифровой гра-
мотности и этического поведения, а также ак-
тивное участие родителей и педагогов в фор-
мировании правильного отношения к цифро-
вым вызовам являются ключевыми аспектами 
в решении этих проблем [1, c. 17]. 

Современные подростки находятся в посто-
янном потоке онлайн-контента, предоставляе-
мого интернет-платформами и социальными 
сетями. Этот контент охватывает широкий 
спектр тем и форм, начиная от развлекатель-
ных материалов до информационных ресурсов 
и виртуальных сообществ. Анализ этого разно-
образия контента становится неотъемлемой 
частью исследования влияния цифровой среды 

на формирование ценностных систем подрост-
ков. 

Современные подростки охотно потреб-
ляют различные виды развлекательного кон-
тента, включая видеоблоги, шоу, фильмы и му-
зыку. Знаменитости, чьи жизни и ценности де-
монстрируются в онлайн-пространстве, оказы-
вают влияние на формирование образа и цен-
ностей подростков, вводя их в разнообразные 
сценарии и стили жизни. Подростки могут об-
ращаться к онлайн-ресурсам для получения 
информации о мире вокруг них. Однако, разно-
образие информации может привести к кон-
фликту между традиционными моральными 
установками и новыми, иногда контроверзи-
альными точками зрения, представленными в 
сети. Онлайн-контент часто формирует опре-
деленные стереотипы в отношении внешности, 
поведения и успешности. Эти стереотипы мо-
гут противоречить традиционным моральным 
ценностям, влияя на самооценку подростков и 
их отношение к окружающему миру. Разнооб-
разие мнений в онлайн-пространстве может 
вызывать у подростков диссонанс и приводить 
к неопределенности в отношении моральных 
вопросов. Это создает ситуацию, в которой тра-
диционные моральные нормы могут сталки-
ваться с множеством альтернативных точек 
зрения. С развитием виртуальной реальности 
подростки могут сталкиваться с мирами, где 
ценности и нормы отличаются от их собствен-
ных. Это может вызывать недопонимание и по-
тенциальные конфликты в осознании мораль-
ных норм. Анализ этого воздействия онлайн-
контента позволяет выявить и понять потенци-
альные конфликты между традиционными мо-
ральными нормами и цифровой реальностью, 
что, в свою очередь, обеспечивает основу для 
разработки эффективных стратегий воспита-
ния и поддержки подростков в цифровом мире. 

В современных условиях, когда динамика и 
структура семей претерпевают значительные 
изменения, роль семейных отношений в фор-
мировании нравственных ценностей подрост-
ков становится более важной чем когда-либо. 
Этот процесс сильно зависит от качества ком-
муникации внутри семьи, уровня поддержки, 
которую оказывают родители, и образователь-
ных моделей поведения, которые демонстри-
руют взрослые [2, c. 117]. 

Открытое и регулярное общение внутри се-
мьи играет ключевую роль в формировании 
моральных убеждений подростков. Когда се-
мейные диалоги охватывают этические 
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вопросы, подростки получают возможность 
выражать свои мнения и участвовать в обсуж-
дении, что способствует развитию их собствен-
ных нравственных установок. Важно также от-
метить, что моделирование этического поведе-
ния со стороны родителей, их способность ре-
шать моральные дилеммы, служат мощным об-
разовательным инструментом, внушая под-
росткам ценность этических принципов в по-
вседневной жизни. Эмоциональная и мораль-
ная поддержка внутри семьи создают стабиль-
ность и обеспечивают подростков устойчи-
выми моральными ценностями. Уверенность в 
том, что семья всегда окажет поддержку в труд-
ные моменты, способствует формированию у 
подростков чувства ответственности и заботы. 
Регулярная моральная поддержка, выраженная 
через обсуждение этических вопросов и акцен-
тирование важности нравственных принципов, 
помогает подросткам осознавать ценность мо-
ральных установок. Согласованное и последо-
вательное демонстрирование моральных 
принципов в семье является неотъемлемым 
элементом формирования нравственных цен-
ностей подростков. Когда родители придержи-
ваются установленных этических стандартов, 
они создают прочный фундамент для мораль-
ного развития своих детей. Важным аспектом 
является также обсуждение моральных ошибок 
и их последствий, что помогает подросткам из-
влекать уроки из ситуаций и формировать бо-
лее сложное и гибкое понимание этических ас-
пектов [3, c. 98]. 

Для укрепления семейных связей и стиму-
лирования нравственного развития подрост-
ков рекомендуется совместное участие в раз-
нообразных мероприятиях, семейных тради-
циях и образовательных программах. Регуляр-
ные семейные беседы по моральным вопросам, 
создание безопасного пространства для выра-
жения мнений, а также семейное чтение и уча-
стие в семинарах по этике способствуют глубо-
кому пониманию ценностей внутри семьи. Эти 
практические стратегии помогают сформиро-
вать устойчивую моральную основу, необходи-
мую для эффективного преодоления нрав-
ственных вызовов современного мира. 

В разнообразии культурных перспектив 
кроется огромный потенциал для обогащения 
образовательного процесса и формирования 
толерантного общества. Педагоги могут сыг-
рать ключевую роль, внедряя разнообразие в 
учебные программы. Интеграция материалов, 
отражающих культурные особенности, 

помогает учащимся видеть свою культуру в 
контексте мировой истории, способствуя ува-
жению к культурным различиям [4, c. 73]. 

Межкультурные проекты, предложенные 
педагогами, создают площадку для обмена 
опытом между учащимися, позволяя им разби-
раться в том, как различные культуры воспри-
нимают и решают этические вопросы. Роди-
тели также могут активно включиться в под-
держку разнообразия, организуя семейные об-
ряды и поощряя чтение мультикультурных 
книг, что способствует расширению кругозора 
и формированию толерантности. 

Общественные лидеры могут поддерживать 
межкультурные события и спонсировать обра-
зовательные программы, направленные на 
межкультурное образование. Это создает плат-
форму для взаимодействия между представи-
телями различных общностей, способствуя 
уважению к разнообразию. 

Педагоги играют важную роль в формирова-
нии этических навыков подростков. Интегра-
ция материалов, направленных на развитие 
этического мышления, и создание уроков, по-
священных дискуссиям по моральным вопро-
сам, позволяет учащимся применять свои зна-
ния на практике. Проектная деятельность, тре-
бующая сотрудничества и решения этических 
задач, стимулирует практическое применение 
усвоенных навыков. 

Родители, поддерживая семейные обсужде-
ния этических вопросов и служащие примером 
в собственном этическом поведении, могут 
значительно влиять на формирование нрав-
ственных ориентиров подростков. Семейные 
обряды и традиции, нацеленные на подчерки-
вание культурных ценностей, укрепляют куль-
турную идентичность и формируют уважение к 
традициям. 

Общественные лидеры, поддерживая обра-
зовательные программы по этике и мораль-
ному обучению, могут внести свой вклад в раз-
витие нравственных ценностей подрастаю-
щего поколения. Спонсорство семинаров и 
курсов для педагогов помогает повысить ква-
лификацию преподавателей и обеспечить эф-
фективность процесса этического образования 
[5, c. 1026]. 

Выводы 
Разнообразие культурных перспектив иг-

рает ключевую роль в обогащении образова-
тельного процесса и формировании толерант-
ного и уважительного отношения к различиям. 
Педагоги, родители и общественные лидеры 
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могут активно участвовать в этом процессе, 
внедряя разнообразие в учебные программы, 
организуя межкультурные мероприятия и под-
держивая образовательные программы.  

Все участники образовательного процесса, 
объединив усилия, создают условия для разви-
тия у учащихся не только знаний и навыков, но 
и нравственных ценностей, что является важ-
ным фактором формирования гармоничного и 
уважительного общества. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению отношений между супругами как фактора нравственного 
развития детей-подростков, она исследует влияние семейной динамики на этическое и моральное разви-
тие подростков. Авторы рассматривают роль, которую играют отношения между родителями в фор-
мировании ценностных ориентаций и поведенческих моделей у их потомков. В статье анализируются 
факторы, способствующие созданию позитивной или негативной обстановки в семье и их воздействие на 
этическую подготовку подростков. Работа также рассматривает практические рекомендации для ро-
дителей, направленные на улучшение семейных отношений с целью стимулирования нравственного раз-
вития и воспитания морально ответственных граждан. В целом, статья предоставляет практические 
взгляды на взаимосвязь семейной обстановки и морального развития детей-подростков. 
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родители. 
 
Актуальность исследования 
Актуальность данной статьи проявляется в 

современном контексте быстро меняющихся 
социокультурных реалий, где семейные ценно-
сти и отношения становятся предметом повы-
шенного внимания общества. В условиях ин-
тенсивных изменений социальной структуры, 
экономического давления и информационной 
насыщенности, семейная динамика оказывает 
существенное воздействие на формирование 
личности подростков. 

Современные супружеские отношения, их 
стабильность или нестабильность, взаимодей-
ствие родителей между собой становятся клю-
чевыми факторами, определяющими этиче-
ское и нравственное развитие детей. Успешные 
стратегии воспитания и обучения подростков 
требуют глубокого понимания влияния семей-
ных факторов, в частности, отношений между 
супругами. 

Эта статья вносит значительный вклад в об-
ласть семейной психологии, предоставляя ис-
черпывающий обзор исследований и практиче-
ских рекомендаций для родителей и професси-
оналов, работающих с подростками. Резуль-
таты и выводы статьи обладают практической 
значимостью, помогая сформировать позитив-
ные динамики в отношениях супругов, что, в 
свою очередь, способствует нравственному 
развитию и благополучию подрастающего по-
коления. 

Цель исследования 
Цель представленной статьи заключается в 

детальном рассмотрении влияния супружеских 
отношений на этическое развитие детей-под-
ростков. Статья стремится выявить связи 
между качеством семейных отношений и мо-
ральным развитием подростков, проанализи-
ровать воздействие семейных факторов на 
формирование ценностных установок под-
ростков, а также предложить конкретные прак-
тические рекомендации для родителей. В це-
лом, она нацелена на внесение вклада в область 
научных исследований, обобщение результа-
тов и создание основы для будущих исследова-
ний в контексте влияния семейной динамики 
на формирование моральных ценностей под-
растающего поколения. 

Материалы и методы исследования 
Изучением вопросов, посвященных отно-

шениям между супругами как фактор нрав-
ственного развития детей-подростков, зани-
мались такие ученые, как Г.М. Андреева,  
Л.Ф. Анн, Л.С. Выготский, С.Р. Кови, А.В. Луна-
чарский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, 
Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, А. М. Руденко и 
другие. 

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

Результаты исследования 
В современном обществе, где изменения 

структуры и ценностей происходят на фоне 
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высоких темпов жизни, важность семейных от-
ношений в воспитании этически зрелых и мо-
рально ответственных подростков становится 
все более явной. 

Семья представляет собой первоначальную 
социальную среду, в которой формируются ос-
новные ценности и моральные убеждения под-
ростков. Начиная с самого раннего возраста, 
дети под влиянием отношений между своими 
родителями начинают формировать свое пред-
ставление о морали и этике. Исследования по-
казывают, что стабильные, поддерживающие 
отношения между супругами создают благо-
приятную атмосферу для внутреннего роста и 
развития этических ценностей у подростков. 

Позитивные семейные отношения способ-
ствуют передаче положительных образцов по-
ведения и ценностей от родителей к детям. 
Дети, воспитанные в семье с гармоничными 
отношениями супругов, часто демонстрируют 
более высокий уровень моральной осознанно-
сти и ответственности. Это может проявляться 
в их отношениях с окружающими, в умении 
принимать морально обоснованные решения и 
в развитии эмпатии и чувства справедливости. 

Семейные отношения выступают важным 
фактором, формирующим базовые моральные 
установки подростков, и являются ключевым 
элементом, который следует учитывать в стра-
тегиях родительского воспитания. 

Качество общения между родителями в се-
мье имеет существенное значение для нрав-
ственного развития подростков. Открытость и 
взаимопонимание в общении создают благо-
приятный фундамент для внутреннего роста и 
формирования этических ценностей у детей. 

Когда супруги поддерживают диалог на раз-
нообразные темы, включая моральные и этиче-
ские вопросы, дети воспринимают семейное 
окружение как место, где можно откровенно 
обсуждать и разрешать вопросы нравственно-
сти. Такие общения также способствуют разви-
тию у подростков критического мышления и 
способности к анализу моральных дилемм [1, c. 
187]. 

Наоборот, недостаток общения или его 
негативное качество между супругами может 
привести к недопониманию и создать среду, в 
которой подростки могут испытывать трудно-
сти в формировании собственных ценностных 
ориентиров. Таким образом, общение между 
супругами становится ключевым аспектом, ко-
торый следует активно развивать в семейном 

контексте с целью способствовать нравствен-
ному росту и развитию подростков. 

В структуре семейных отношений неиз-
бежно возникают конфликты, и их правильное 
урегулирование имеет глубокое воздействие на 
нравственное развитие подростков. Кон-
фликты в семье могут служить как возможно-
стью для участников обсудить моральные и 
этические аспекты жизни, предоставляя детям 
пример эффективного решения проблем. 

Однако, когда конфликты в семье не разре-
шаются конструктивным образом или сопро-
вождаются агрессивным поведением супругов, 
это может оказать негативное воздействие на 
нравственное развитие подростков. Дети, стал-
киваясь с проблемами в семейной динамике, 
могут выражать свои эмоции и стремиться к 
поиску ответов вне семьи, что может сказаться 
на формировании их ценностных установок. 

Следовательно, важно не только наличие 
конфликтов, но и умение супругов эффективно 
и конструктивно управлять ими. Разрешение 
конфликтов с учетом моральных аспектов учит 
детей терпимости, уважению к мнениям дру-
гих и поиску справедливых решений, что, в ко-
нечном итоге, благоприятно сказывается на их 
нравственном развитии [2]. 

Понимание важности семейных отношений 
в формировании нравственных убеждений 
подростков подразумевает не только осозна-
ние теоретических аспектов, но и практическое 
внедрение положительных изменений в семей-
ную динамику. В этом контексте предлагаются 
следующие практические рекомендации для 
родителей: 

1. Активное общение. Родители должны 
уделять внимание качественному общению с 
супругами. Открытый диалог о моральных во-
просах и обмен взглядами способствуют фор-
мированию общего подхода к воспитанию и 
стимулируют нравственное развитие детей [3]. 

2. Управление конфликтами. Неизбежные 
семейные конфликты следует рассматривать 
как возможность для обучения детей решению 
проблем. Важно обсуждать с детьми, как эти 
конфликты могут быть преодолены с учетом 
моральных аспектов и ценностей. 

3. Участие в воспитании. Оба супруга 
должны активно участвовать в воспитании де-
тей. Совместное участие в образовательных 
моментах и установка общих правил способ-
ствует устойчивости семейных ценностей и 
поддерживает нравственное развитие подрост-
ков [4]. 
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4. Профессиональная помощь. При необ-
ходимости семьи могут обращаться за профес-
сиональной поддержкой, такой как семейные 
консультации или терапия. Это может помочь 
супругам лучше понимать друг друга, решать 
конфликты и создавать благоприятную среду 
для нравственного развития детей. 

5. Практическое внедрение этих рекомен-
даций может способствовать созданию семей-
ной обстановки, которая будет эффективно 
способствовать нравственному развитию под-
ростков, формируя у них прочные этические 
основы для будущей жизни [5, c. 280]. 

Выводы 
Данная статья исследовала влияние семей-

ных отношений, особенно в контексте общения 
между супругами, на нравственное развитие 
подростков. Стабильность, поддержка и эф-
фективное управление конфликтами в семье 
оказывают положительное воздействие на 
формирование этических ценностей у подрост-
ков. Представленные практические рекомен-
дации для родителей выступают важным ин-
струментом для тех, кто стремится активно 
участвовать в процессе нравственного воспи-
тания своих детей. Они направлены на созда-
ние общих основ внутри семьи, способствуя 
формированию солидных моральных принци-
пов у подростков. 
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ошкольный возраст является важнейшим 
этапом развития и воспитания личности. 

Именно в этом возрасте формируется эстети-
ческое восприятие окружающей действитель-
ности, поскольку у детей преобладают пози-
тивные эмоции, личная активность, происхо-
дят качественные изменения в творческой де-
ятельности и появляется особая чувствитель-
ность к языковым и культурным проявлениям. 

В переводе с греческого языка «эстетика» 
обозначает чувственный, чувствующий, вос-
принимаемый. Следовательно, она напрямую 
связана с восприятием окружающего мира, его 
красоты. 

Как утверждает В. Г. Крысько, восприятие – 
это отражение в сознании человека непосред-
ственно воздействующих на его органы чувств 
предметов и явлений в целом, а не отдельных 
их свойств, как это происходит при ощущении. 
Процесс восприятия приводит к 

формированию образа целостного предмета 
или явления, что не скажешь об ощущении. 
Восприятие способствует созданию необходи-
мых условий для развития личности ребенка, 
его самоопределению и эстетическому воспи-
танию. 

Д. Б. Лихачев писал, что эстетическое вос-
приятие является целенаправленным созида-
тельным процессом, в результате которого 
происходит формирование творчески актив-
ной личности ребенка, способного восприни-
мать и оценивать прекрасное, трагическое, ко-
мическое, безобразное в жизни и искусстве, 
жить и творить «по законам красоты». 

В современном мире остро стоит проблема 
эстетического восприятия ребенка, которое 
тесно связано со всеми прочими составляю-
щими воспитания детей дошкольного воз-
раста. Через формирование эстетических 
чувств, эстетической отзывчивости, а также 

Д 
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начальных эстетических и этических понятий 
и оценок оно усиливает положительный эф-
фект всех сторон воспитания. Ребёнок, изобра-
жая события и явления окружающего мира, 
учится наблюдать, понимать, видеть красоту и 
давать эстетическую оценку тому или иному 
событию или явлению. 

Дети старшего дошкольного возраста про-
являют активный эмоциональный отклик к 
изображаемым событиям. Можно наблюдать, 
как мальчики и девочки, рисуя, «озвучивают» 
изображаемые действия. Процесс изобрази-
тельного творчества становится не просто ри-
сованием, а комплексом творческих действий, 
где ребенок ощущает себя активным участни-
ком событий, развивающихся на бумаге. 

Описанный процесс сопровождается сло-
весными творческими играми, увлеченностью 
содержанием своих рисунков, активным про-
явлением личного отношения к изображаемым 
персонажам – все это усиливает изобразитель-
ность детских работ. 

По мнению А. К. Дремова, эстетическое вос-
приятие развивает мир чувств ребенка и фор-
мирует его эмоциональную сферу [2, с. 262]. 
Следовательно, это помогает обеспечить ком-
плексный подход и ведет к гармоничному раз-
витию детей. Для того чтобы ребенок разви-
вался гармонично, необходимо с ранних лет 
учить его замечать прекрасное вокруг себя, ви-
деть красоту окружающего мира искусства. По-
этому очень важно приобщать детей к деятель-
ности в области искусства; воспитывать у них 
потребность и привычки посильно вносить 
элементы прекрасного в быт, природу, обще-
ственные отношения; формировать основы эс-
тетического вкуса и способствовать самостоя-
тельному оцениванию произведений искусства 
и явлений в жизни; развивать художественно-
творческие способности детей. 

Существует множество средств развития эс-
тетического восприятия, но мы более подробно 
остановимся на изобразительной деятельно-
сти, которая включает в себя рисование, лепку, 
аппликацию и конструирование. 

В. В. Давыдов отмечал, что детская изобра-
зительная деятельность базируется на позна-
нии окружающей действительности. Она глу-
боко волнует ребенка, вызывает положитель-
ные эмоции, позволяет в образах изобразить 
пережитое, увиденное [1, с. 134]. Именно по-
этому изобразительная деятельность является 
одним из самых интересных для ребенка видов 
деятельности. 

Таким образом, перед воспитателем дет-
ского сада встает задача помочь своим воспи-
танникам обогатить опыт творческой деятель-
ности и развить эстетическое восприятие в 
процессе ознакомления с произведениями 
изобразительного искусства, а также привлечь 
родителей воспитанников к совместной работе 
по приобщению дошкольника к изобразитель-
ному искусству. 

Для развития эстетического восприятия у 
детей мы используем разнообразные техники 
изобразительной деятельности. Более по-
дробно рассмотрим процесс ознакомление де-
тей с графической техникой «монотипия». 

Монотипия – графическая техника плоской 
печати, не связанная с процессами гравирова-
ния. Слово «монотипия» произошло от грече-
ского «monos» – один и «typos» – отпечаток [1, 
с. 33-38]. Монотипией принято называть также 
произведение искусства, полученное путём пе-
ренесения изображения с негравированной 
доски на бумагу при помощи пресса, вала 
офортного станка или путём прижатия бумаги 
к доске пластиной, линейкой или другими 
предметами. 

Предполагается, что монотипия будет более 
эффективно развивать эстетическое восприя-
тие детей старшего дошкольного возраста при 
соблюдении следующих педагогических усло-
вий: 

• активном использовании разнообраз-
ных видов и приемов монотипии: фракталь-
ной, аквамонотипии, смешенной, пейзажной, 
предметной на развитие эстетического вос-
приятия детей старшего дошкольного воз-
раста; 

• систематическом проведении непо-
средственной образовательной деятельности 
по художественно-эстетическому развитию 
два раза в неделю на протяжении учебного 
года; 

• педагогической поддержке в виде по-
ощрения и одобрения самостоятельности ре-
бенка, независимости и уверенности в его 
сильных сторонах, стимулировании самоана-
лиза; признании равноправия ребенка в диа-
логе и решении собственной проблемы. 

Для эффективного применения техники мо-
нотипии в работе с детьми старшего дошколь-
ного возраста нами была разработана серия 
конспектов занятий по развитию эстетиче-
ского восприятия, позволяющая использовать 
данную технику, как воспитателям, так и роди-
телям в домашних условиях. 
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Предлагаем рассмотреть пример образова-
тельной ситуации в технике «монотипии». 

Целью образовательной ситуации является 
развитие воображения и чувства прекрасного в 
окружающем мире. 

Поставленная цель позволяет педагогу ре-
шить следующие задачи: 

Образовательные: 
• продолжать знакомить с техникой мо-

нотипия, используя акварель; 
• продолжать отрабатывать навык дори-

совывания деталей объектов, для придания им 
законченности и сходства с реальными обра-
зами; 

• способствовать умению гармонично 
подбирать краски для получения выразитель-
ного изображения. 

Развивающие: 
• создать комфортные условия для раз-

вития желания любоваться красивыми явлени-
ями и отражать впечатления в изобразитель-
ном творчестве; 

• способствовать развитию эстетиче-
ского восприятия, воображения; 

• содействовать развитию способности 
видеть сложный эстетический образ в простом 
объекте. 

Воспитательные: 
• воспитывать аккуратность в работе с 

красками; 
• воспитывать эмоционально-положи-

тельное отношение к процессу рисования; 
• воспитывать уважительное отношение 

детей друг к другу в совместной работе. 
Чтобы ребенку научиться чувствовать кра-

соту, испытывать интерес к процессу изобра-
жения окружающего мира, необходима ком-
плексная работа. 

Перед тем, как приступить непосредственно 
к изобразительной деятельности, рекоменду-
ется проведение предварительной работы, ко-
торая будет в себя включать разнообразные 
игры на развитие фантазии, например, дидак-
тическая игра «На что похоже» и игры малой 
подвижности, такие как «Фигура на месте 
замри», а также рисование в технике моноти-
пия. 

Очень важно обратить внимание на подбор 
необходимого материала, который понадо-
бится для создания творческой работы. Для 
совместной работы взрослого и ребенка, реко-
мендуется приготовить методический рису-
нок, примеры работ прошлых лет, кисти, листы 
А4, мультимедийную презентацию по предла-
гаемой теме, а также раздаточный материал, 
которым будет пользоваться ребенок, это 

акварель, кисти, палитра, листы, салфетки, ба-
ночку с водой, лупу. 

В начале образовательной ситуации предла-
гается проведение с детьми беседы о воображе-
нии. Например, порассуждать, бывало ли у них 
так что, смотря на облака, на заледенелые окна 
или причудливый лист дерева, дети видели в их 
форме какое-нибудь животное, или предмет? 
Случалось, ли с ними когда-нибудь подобное? 
Важно обратить внимание детей на их опыт, 
чувства, которые они испытывали в этот мо-
мент, выслушать их ответы. Например, ночью 
обычно предметы кажутся монстром, а потом 
оказывается, что это только стул. 

Предложить на прогулке вместе рассмот-
реть, на что похожи облака или заледенелые 
окна? 

В старшем дошкольном возрасте следует с 
детьми обсуждать, что такое воображение, как 
оно работает. Объяснять, что даже когда мы ви-
дим какое-то ничего не изображающее пятно, 
мы угадываем в нём образ чего-то нам знако-
мого, даже если это пятно сделано случайно. 
Именно это и есть воображение – оно превра-
щает совершенно обычные вещи во что-то вол-
шебное. 

В процессе образовательной ситуации 
можно предложить детям поиграть в подобную 
игру – делать цветные пятна, а потом рассмот-
реть, на что они похожи. Для изготовления пя-
тен используется техника монотипии. Альбом-
ный лист складывается пополам, затем разво-
рачивается. На одной стороне рисуется красоч-
ное пятно, после чего лист снова складывается 
и приминается. Разворачиваем – получаем два 
одинаковых пятна. Теперь задача ребенка уви-
деть в каждом из этих пятен разные объекты. 
Но только обязательно разные объекты или 
предметы. Если первый похож, например, на 
рыбку, то второй уже не может быть рыбкой. 
Надо повертеть и покрутить, чтобы найти кар-
тинку. Если ребенку затруднительно увидеть в 
этих пятнах что-то самому, тогда стоит предло-
жить ему советоваться с друзьями или взрос-
лым. 

После того как дети определились на что по-
хоже каждое из пятен, дорисовываем детали 
тонкой кисточкой, превращая пятно в нечто 
красивое. 

В процессе самостоятельной творческой ра-
боты детей взрослому рекомендуется обратить 
внимание на часто повторяющиеся ошибки, за-
тем проанализировать их с ребенком или груп-
пой детей. 

В заключение образовательной ситуации не 
стоит забывать о словесном поощрении детей, 
проведении рефлексии и организации 



Актуальные исследования • 2024. №3 (185)  Педагогика | 46 

выставки. Можно предложить детям ответить 
на такие вопросы: кто может рассказать, как вы 
нарисовали свои рисунки, с помощью какой 
техники рисования? Кто может рассказать про 
свой рисунок? 

Подводя итог, можно утверждать, что разви-
тие эстетического восприятия действительно 
занимает важное место во всей системе образо-
вательного процесса, так как за ним стоит не 
только развитие эстетических качеств чело-
века, но и всей личности в целом: ее сущност-
ных сил, духовных потребностей, нравствен-
ных идеалов, личных и общественных пред-
ставлений, мировоззрения. 

Азы эстетического восприятия у ребенка, 
при участии взрослых, закладываются уже 
сразу после его рождения и продолжают свое 
становление долгие годы, поэтому родителям и 
воспитателям необходимо создать атмосферу, 
позволяющую быстрее развить у детей такие 
эстетические чувства, как чувство прекрасного, 
художественный вкус и творческие умения. 

Исходя из вышеизложенного, техника «мо-
нотипия», используемая в образовательном 
процессе детского сада или дома с родителями, 
является эффективным средством развития эс-
тетического восприятия детей старшего до-
школьного возраста. Опытные педагоги и ком-
петентные родители, зная это, способны по-
средством монотипии сформировать полно-
ценное эстетическое восприятие у ребенка, ко-
торое будет сочетать в себе духовное богатство, 
истинные эстетические качества, нравствен-
ную чистоту и высокий интеллектуальный по-
тенциал. 
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 настоящее время, процесс цифровизации 
связывается и с деятельностью человека, 

чему способствовало развитие информацион-
ных технологий. Данный процесс цифровиза-
ции повлиял на многие сферы жизнедеятель-
ности, в том числе и на образовательный про-
цесс. В настоящее время включение в процесс 
обучения цифровых образовательных средств 
не просто желаемая мера, но и необходимая, 
если учитывать непредсказуемые социальные 
изменения в обществе, такие как пандемия, к 
примеру. Анализируя современные статьи по 
методике обучения, мы констатируем всплеск 
интереса к IT-технологиям именно в период 
пандемии. 

В статьях Федерального закона от 
29.12.20223 №273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» уделяется все большее 
внимание электронному обучению, и реализа-
ции образовательный программ с примене-
нием цифровых образовательных технологий 
[3, c. 5]. 

Все чаще употребляются понятия в повсе-
дневной жизни и в нынешних реалиях: цифро-
визация, единое пространство информацион-
ное, образовательная платформа. Цифровые 
технологии – это возможность неограничен-
ного доступа ко множеству различной инфор-
мации. Они облегчают и ускоряют передачу 
данных. 

В настоящий момент существует множество 
определений понятия «цифровая образова-
тельная среда» (ЦОС). Но в нашем исследова-
нии под ЦОС в школе мы будем понимать ис-
пользование компьютерных средств и 

информационных технологий в различных об-
разовательных контекстах. Кроме того, ЦОС 
связана с внедрением в образовательный про-
цесс технологий электронного обучения, осно-
ванных на использовании образовательного 
контента нового поколения и взаимодействии 
обучающихся и преподавателей с помощью ин-
формационных технологий. 

Технологии электронного обучения вклю-
чают в себя использование цифровых средств. 
Под «цифровым средством» в рамках цифровой 
образовательной среды принято считать «циф-
ровой образовательный ресурс». Так же будем 
считать и мы в нашем исследовании. В усло-
виях научно-технического прогресса и разви-
тия ИКТ информационно-коммуникационные 
инструменты были интегрированы в образова-
тельный процесс, был достигнут новый уро-
вень информатизации образовательного про-
цесса. 

Цифровизация предполагает работу с раз-
личными носителями образовательного кон-
тента, включая различные цифровые образова-
тельные ресурсы (ЦОР) – любую образователь-
ную информацию, хранящуюся на цифровых 
носителях. Наиболее эффективными цифро-
выми образовательными ресурсами являются 
мультимедийные ресурсы. В них объекты обу-
чения представлены несколькими способами: 
текстом, графикой, фотографиями, видео, зву-
ком и анимацией. 

Оптимизация образовательного процесса за 
счет использования информационных техно-
логий заключается в подготовке и распростра-
нении учащимся более наглядной и 

В 
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качественной учебной информации, ресурсов 
компьютера или других информационных 
средств. Титова Т. С. отмечает следующие учеб-
ные задачи, которые решаются с помощью 
цифровых информационных средств обучения 
[2, с. 17]: 

• предоставить учащимся более полную и 
точную информацию об обучении; 

• возможность повысить качество обуче-
ния, улучшить наглядность, доступность, ско-
рость передачи учебного материала; 

• повысить интерес детей к обучению, 
удовлетворить их потребности и любопытство, 
снизить усталость; 

• освободить преподавателя от чисто 
технической работы и дать возможность ис-
пользовать сэкономленное время для творче-
ской деятельности; 

• увеличить долю времени самостоятель-
ной работы учеников; 

• облегчить работу преподавателя и сту-
дентов. 

Следует отметить, что цифровые средства 
значительно расширяют возможности препо-
давателя каким-то образом представлять изу-
чаемое содержание. А. В. Гизатуллина считает, 
что «визуализация информации на сегодняш-
ний день является абсолютно необходимым и 
эффективным способом представления учеб-
ных материалов» [1, с.64]. Необходимость та-
кого подхода тем более велика, что изучаемый 
материал является сложным. 

Цифровые средства – универсальный ин-
струмент в работе учителя. Они могут приме-
няться на таких этапах, как введение нового 
материала и знаний, формирование умений, 
закрепление и отработка, коррекция и кон-
троль знаний, а также организация итоговых 
уроков. 

При введении и первичном знакомстве с ма-
териалом может использоваться электронное 
руководство. Помочь учителю в изготовлении 
визуальных материалов могут ЦОР, которые 
экономят время и требуют минимальных уси-
лий. Ими можно пользоваться по востребова-
нию, они удобны и доступны везде, так как 
оцифрованы сразу. Цифровые средства служат 
инструментом для конкретизированной и ото-
бранной демонстрации теории и других аспек-
тов. ЦОРы позволяют дополнять привычные 
презентации анимированными персонажами, 
сюжетами, аудиофайлами и многим другим, 
что позволяет задействовать сразу несколько 
каналов связи обучающегося. 

Самостоятельная работа обучающихся мо-
жет применяться с цифровыми средствами ин-
дивидуально, например, при подготовке зада-
ний дома. Метод проектов – одна из актуаль-
ных современных форм работы учеников. В его 
осуществлении ЦОР дают возможности, вклю-
чающие учебный комплекс материалов аутен-
тичные тексты, визуальное представление дан-
ных, звук, видео и др. У школьников заметно 
проявление интереса к изучаемой теме и ино-
странному языку, они принимают на себя роль 
исследователя. 

В течение обучения на различных этапах 
проводятся тесты и контрольные занятия, где 
определяется уровень усвоения того или иного 
материала. ЦОР возможно использовать для 
проверки знаний и уровня усвоения материала 
учащихся. Благодаря технологиям и личност-
ному подходу диагностики трансформируются 
в индивидуальную форму с уникальной комби-
нацией заданий. Преимущество этого подхода 
включает в себя программное обеспечение для 
отслеживания прогресса решения, информиро-
вание учителя в визуальной форме (с использо-
ванием диаграмм, таблиц и диаграмм) о про-
центе правильных ответов как для отдельного 
ученика, так и для группы. Некоторые меры 
вводят рейтинговую систему оценок по кон-
кретным вопросам и темам, к которым они от-
носятся; это упрощает процесс сбора и анализа 
информации об учебной деятельности, устра-
няет возможное негативное отношение учи-
теля к конкретному ученику, то есть субъек-
тивно-психологический фактор. 

На наш взгляд это подтверждает преимуще-
ства использования цифровых средств в обуче-
нии. К числу особенностей обучения цифро-
выми средствами могут быть отнесены такие, 
как: 

1. Образовательные закись процессы 
трансформируются и переносятся в цифровую 
среду. 

2. Цифровизация в образовательном про-
цессе сопровождается преобразованием всего 
процесса обучения, внедрением и использова-
нием новых цифровых инструментов для мо-
дернизации обучения, чтобы соответствовать 
современным требованиям. 

3. Оптимизация образовательного про-
цесса через подготовку и распространение уча-
щимся более наглядной и качественной учеб-
ной информации, ресурсов компьютера или 
других информационных средств. 
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Таким образом, на основе анализа теорети-
ческого материала можем сделать вывод о том, 
что цифровизация затронула сферы жизни че-
ловечества, в особенности сферу образования, 
что значительно сказалось на подходах и осо-
бенностях учебного процесса. Педагогами все 
чаще внедряются цифровые средства и техно-
логии. Авторами трудов отмечаются преиму-
щества такого применения. Ведь разнообразие 
средств позволяет адаптировать материалы и 
разработки, а также облегчить процесс изуче-
ния. 
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Введение 
Лечебная физическая культура (ЛФК) – со-

вокупность методов лечения, профилактики и 
медицинской реабилитации, которые осно-
ваны на использовании методически разрабо-
танных и специально подобранных физиче-
ских упражнений. Если рассмотреть ЛФК в ме-
дицине, можно сказать, что это метод лечения, 
который использует средства физической 
культуры для профилактики и лечения нару-
шенных функций, а также для поддерживаю-
щей и восстанавливающей терапии. 

Болезнь Бехтерева заключается в воспале-
нии межпозвоночных суставов с последующим 
их анкилозом, то есть к неподвижности суста-
вов. Занятие ЛФК противостоит срастанию ко-
стей, следовательно, является неотъемлемой 
частью реабилитации. Пациент по своему са-
мочувствию устанавливает регулярность и ин-
тенсивность выполнения лечебных комплек-
сов, в течение длительного времени анализи-
руя свое самочувствие вносят изменения. 

К основным видам физических нагрузок от-
носятся: 

• Утренняя гимнастика 
• Дневные «Пятиминутки» 
Важность утренней гимнастики заключа-

ется в том, что в период сна воспалительные 
процессы протекают намного интенсивнее. 
Утренние упражнения снимают скованность 
движений. 

Дневные «пятиминутки» – это комплексы 
упражнений, которые выполняются 2–4 раза в 
день, но, если пациент вынужден принимать 

определенную позу в течение длительного вре-
мени, комплекс стоит выполнять каждый час. 

Для выполнения основного комплекса ЛФК 
рекомендуется выполнять во временные про-
межутки с 11:00 по 14:00 и с 17:00 по 20:00. Это 
самое удачное время для выполнения физиче-
ских нагрузок. Исключаются нагрузки на по-
звоночные столб в комплексе лечебных упраж-
нений: 

• прыжки, 
• приседания с отягощением, 
• упражнения на беговой дорожке, 
• наклоны с отягощением. 
Не рекомендуется выполнять упражнения, в 

которых позвоночник долгое время находится 
в фиксированном положении, такие как велос-
порт. Так же надо умело распределять силовые 
нагрузки на мышцы тела. 

Упражнения на силу и выносливость стоит 
чередовать через день, выполнять их не менее 
трех раз в неделю для фиксации результата. 

Так же важной и неотъемлемой частью здо-
ровья является гибкость суставов. Для развития 
гибкости полезно посещать следующие заня-
тия по фитнессу: 

• йога, 
• плавательный бассейн, 
• занятия пилатесом, 
• тренажерный зал. 
Важно не забывать за правильное дыхание 

во время упражнений, для поддержания состо-
яние пациента, а также развитие грудной 
клетки. Разберем основные и более важные 
упражнения при болезни Бехтерева. 

Упражнение №1 
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В положении сидя на стуле, руки поднимает 
параллельно полу и сгибает в локтях, ладонью 
одной руки обхватывает локоть второй. В дан-
ном положении надо подбородком «очертить» 
линию поднятых и согнутых рук, тянуться впе-
рёд насколько возможно. Данное упражнение 
стоит выполнять 3–4 раза на каждую руку. 
Упражнение помогает разработать шейный от-
дел позвоночника и мышцы шей. 

Упражнение № 2 
В положении стоя, руки, поднятые над голо-

вой, согнутые локти обхватываются ладонями. 
Вращающие движения плечами вперед назад с 
максимальной амплитудой движений 3–4 раза 
в каждом направлении. 

Упражнение №3 
В положении стоя, руки подняты над голо-

вой, согнутые локти обхвачены ладонями. С 
максимальной амплитудой наклоняться 
вправо-влево, прикладывая ощутимое усилие. 
Выполнять по 4 раза в каждую сторону. 

Упражнение № 4 
В положении лежа на спине, руки согнуты в 

локтях, предплечья в вертикальном положе-
нии. Прогнуться в груди, опираясь на локти и 
затылок, вернуться в исходное положение. Таз 
не отрывать от пола, выполнять движения мед-
ленно. Всего требуется 8 повторов. 

Упражнение №5 
В положении лежа на животе, руки вдоль ту-

ловища ребром ладони вверх. Поднять вверх 
верхнюю половину туловища, прижав подбо-
родок к груди. Ноги прижаты к полу, вернуться 
в исходное положение. Выполнить 6–8 повто-
ров. 

Упражнение № 6 
В положении стоя на четвереньках. Подтя-

нуть правое колено по направлению к левой 
кисти, по пути «перешагивая» воображаемое 

препятствие. Колено при этом описывает дугу, 
в сторону его отводить нельзя. Вернуться в ис-
ходное положение, выполнить другой ногой. 
Повторить по 4 раза. 

Невозможно сохранять амплитуду движе-
ний суставов и позвоночника при болезни Бех-
терева без занятий лечебной гимнастикой, так 
как только двигательная активность способна 
противостоять анкилозирующему спондилиту. 

Вывод 
При анкилозирующем спондилите для со-

хранения двигательной активности физиче-
ские упражнения жизненно необходимы. 
Только благодаря лечебной гимнастике су-
ставы и позвоночник смогут сохранить объём 
движений. В процессе занятий физическими 
упражнениями человек лучше ощущает и по-
нимает свое тело и процесс выздоровления 
происходит быстрее. 
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 российских учебных заведениях на данный 
момент обязательны занятия по физиче-

ской культуре: зарядки в детских садах, уроки в 
школе и пары в университетах – молодые люди 
с детства приобщаются к физическому разви-
тию для того, чтобы поддерживать своё здоро-
вье, держать ясный ум и дисциплинироваться. 
Однако с развитием технологий и возможно-
стью анализа прошлого опыта прямопропор-
ционально растёт возможность улучшения ка-
чества массового спорта.  

У населяющих Россию народов, как и в 
мире, физическая активность была на высоком 
уровне с первобытного общества. Массовость 
объяснялась социальным равенством в общи-
нах и племенах, возможность каждого их члена 
к физическому труду и обороне. 

Однако развитие экономических отноше-
ний и науки постепенно приводило к расслое-
нию общества, где для высших слоёв населения 
спорт становился не необходимостью, а лишь 
увлечением, а для низшего нагрузка прини-
мала вредные объёмы, нередко приводившие к 
травмам. Особенности и степень подобных яв-
лений отличались в зависимости от культурной 
группы, территории и общественной интегра-
ции в новые, феодальные или крепостные от-
ношения. 

В Российской Империи постепенно с даль-
нейшим развитием науки об управлении хо-
зяйством становилась явной проблема неэф-
фективности такого подхода при имеющихся 
научных открытиях. Постепенная 

урбанизация, электрификация и иные про-
цессы вновь перераспределили взаимосвязь 
социального слоя и количества физической 
нагрузки. Обязательными занятия по физиче-
ской культуре были введены в учебных заведе-
ниях ещё в 1701 году, однако на тот момент по-
добную практику ещё нельзя было отнести к 
мерам массового спорта, так как сами образо-
вательные учреждения не были общедоступ-
ными. Постепенно освобождавшееся от изну-
рительного труда крестьянство уже в меньшей 
степени было подвержено травмированию, а об 
их психическом и физическом здоровье, до-
стигнутом не без помощи регулярной, писал 
русский философ Иван Ильин. 

С приходом массовой индустриализации, 
автоматизации сельского хозяйства в период 
советской власти вопрос массового спорта 
вновь обострился – человеку больше не нужно 
было прилагать такое же количество физиче-
ских усилий, как и прежде. Уже к 1925 году ЦК 
РКП(б) было выпущено постановление «О зада-
чах партии в области физической культуры», в 
котором были определены структурные и орга-
низационные вопросы, прототипами которых 
пользуется наша страна до сих пор. В дальней-
шем партия усовершенствовала органы веде-
ния этим вопросом, внедряла обязательные 
для молодёжи нормативы и мероприятия для 
всего пролетариата, занималась строитель-
ством инфраструктуры.  

Российская Федерация, взяв многие ас-
пекты советского прошлого, аналогично 

В 
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использует советскую систему интеграции мас-
сового спорта в жизнь общества. Имея базовые 
аспекты, страна занялась внедрением новых 
аспектов в систему, а необходимость этого уси-
ленно диктуется и по сей день научными до-
стижениями, в большинстве своём освободив-
шем людей от тяжёлого физического труда.  

В настоящее время направление развития 
данной сферы регулируется многими норма-
тивными актами, основным из которых явля-
ется N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации». Главный фокус 
страны в этом вопросе сегодня направлен на 
проведение массовых спортивных мероприя-
тий и соревнований, увеличение доступности 
различных спортивных секций, гуманизации 
спортивного образования, восстановление 
спортивной инфраструктуры. Не чуждо и внед-
рение новых аспектов для массового спорта – 
синтеза современных научных знаний в сфере 
физиологии и групповых спортивных занятий, 
гуманизация и переосмысление тех аспектов 
тренировок, что раньше считались аксиомой. 

Таким образом, развитие массового спорта 
в России происходило гармонично, внедряясь в 
жизнь её жителей в те этапы, когда это было 
необходимо. Следуя возможностям времени 

ранее, следует и сегодня продолжать адапта-
цию и постоянно улучшать данную систему для 
повышения её эффективности и сохранения 
здоровья граждан. 
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роблема адаптации среди студентов 1 
курса является актуальной во все времена. 

Студенты сталкиваются с особенностями но-
вой системы обучения в ВУЗе, нового коллек-
тива (как студенческого, так и преподаватель-
ского). На данном этапе у первокурсника про-
исходит формирование навыков взаимодей-
ствия с незнакомым коллективом, организа-
ции учебной деятельности по новым дисци-
плинам. Также происходит осознание пути к 
будущей профессии, вырабатывается режим 
труда, быта и досуга, воспитываются качества, 
значимые для профессионального будущего 
студента. Процесс адаптации первокурсника 
происходит по следующим критериям: 

1. Приспособление к изменениям в си-
стеме обучения. 

2. Приспособление к новому учебному ре-
жиму. 

3. Знакомство с новым коллективом. 
В процессе адаптации первокурсников к си-

стеме обучения в ВУЗе выявляются следующие 
затруднения: 

1. Переживания, связанные с уходом из 
школьного коллектива; 

2. Сомнения и принятие выбранной про-
фессии; 

3. Трудности с неумением конспектиро-
вания, анализом большого количества инфор-
мации, структурированием полученных дан-
ных; 

4. Привыкание к режиму быта и досуга в 
новой обстановке; 

5. Страх публичных выступлений перед 
сверстниками и авторитетными преподавате-
лями высшего учебного заведения; 

6. Проблемы иногородних граждан с 
адаптацией к новому месту жительства, фи-
нансовыми проблемами, отсутствием психоло-
гической поддержки со стороны близких. 

В ходе решения вышеперечисленных про-
блем, возникших из-за актуальности адапта-
ции среди студентов первых курсов, в рамках 
программ, введенных в высших учебных заве-
дениях, стали предприниматься различные ре-
шения. В ВУЗах вводятся кураторы и адаптеры, 
прикрепленные к группам поступивших уча-
щихся. Также успешной адаптации способ-
ствуют различные студенческие организации, 
в рамках которых проводятся культурно-мас-
совые мероприятия. Все вышеперечисленное 
минимизирует проблемы, связанные с адапта-
цией студентов, непосредственно со стороны 
администрации высших учебных заведений. 
Каждый студент, поступивший в ВУЗ, также 
может поспособствовать снижению проблем с 
адаптацией, с которой так или иначе прихо-
дится сталкиваться. Изменения в системе обу-
чения на первых месяцах учебы становится од-
ной из важнейших проблем, которую можно 
искоренить следующими путями: 

1. Освоение навыков тайм-менеджмента 
при помощи различных приложений для 

П 
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мобильных устройств. Календари, дневники и 
приложения для отслеживания расписания по-
могут рационально распределять время и обя-
занности, запланированные на определенный 
период времени. 

2. Совершенствование режима сна и пита-
ния способствует улучшению как физического, 
так и морального состояния студента. Это зна-
чительно улучшает умственные способности 
человеческого организма. 

3. Внедрение физических нагрузок и 
спортивных хобби влияет на энергию, выраба-
тываемую молодым организмом. Это так же 
влияет на эмоциональную и умственную раз-
грузку головного мозга. 

Знакомство с новым коллективом значи-
тельно затрудняет адаптацию студентов пер-
вых курсов в новой среде. Оно сильно влияет на 
психологическое состояние, что можно решить 
вступлением в различные студенческие орга-
низации, которые улучшат адаптацию студента 
в новой социальной среде. Например, Студен-
ческий Профком, спортивные секции и творче-
ские кружки. Это не только поможет обзаве-
стись единомышленниками, но и отвлечься от 
учебы благодаря подобным активностям. 

Психологическую адаптацию к новому 
этапу жизни могут упростить следующие тех-
ники: 

1. Занятие йогой разгрузит не только эмоци-
ональное напряжение, но и физическое. Йога 
состоит из асан (упражнений), дыхательных 
техник и медитаций (пассивных и активных), 
поэтому развивает человека всесторонне – че-
рез тело, ум и эмоции. Йога помогает улуч-
шить: концентрацию внимания, развить стрес-
соустойчивость и навыки замедления ритма 
жизни; восстановить эмоциональный фон, 
успокоить психику; «обновить» организм и 
урегулировать гормональный фон; улучшить 
качество сна; укрепить физическое здоровье 
(силу, гибкость, баланс). 

2. Медитации помогут улучшить психологи-
ческое состояние учащегося. Медитация – это 
практика остановки внутреннего диалога, ин-
струмент укрепления физического и психиче-
ского здоровья, а также эффективный трена-
жер для мозга. 

3. Организация образовательного процесса: 
• Разработка расписания и учебного 

плана, учитывающих равномерное распределе-
ние нагрузки и время для отдыха и саморазви-
тия. 

• Предоставление доступа к необходи-
мым учебным материалам и ресурсам. 

• Обучение студентов методам эффек-
тивного управления временем, планированию 
и организации работы. 

4. Психологическая поддержка и тренинги: 
• Проведение тренингов и семинаров по 

развитию навыков управления стрессом, ре-
лаксации и самоуправлению. 

• Предоставление консультации и психо-
логической поддержки для студентов, испыты-
вающих трудности в адаптации к высокой 
нагрузке. 

• Популяризация методов медитации, 
йоги или других способов релаксации. 

5. Социальная поддержка и включение в 
университетскую общность: 

• Организация программ менторства, где 
опытные студенты помогают первокурсникам 
адаптироваться в учебной среде. 

• Организация специальных мероприя-
тий, факультативов и клубов, позволяющих 
студентам обрести друзей, укрепить связь с 
университетской общностью и заняться инте-
ресующими их делами. 

6. Здоровый образ жизни: 
• Создание условий для физической ак-

тивности, таких как доступ к спортзалам или 
спортивным секциям. 

• Проведение информационных кампа-
ний о значении здорового питания и здорового 
сна. 

• Популяризация занятий йогой, медита-
цией, танцами или другими формами физиче-
ской активности как средствами релаксации и 
поддержания психического и физического бла-
гополучия. 

Резюмируя все вышесказанное можно сде-
лать вывод о том, что существует множество 
средств, способствующих адаптации студентов 
1 курсов к высоким умственным и психологи-
ческим нагрузкам. Основой для решения этой 
проблемы являются методики, связанные с 
внедрением физических нагрузок в ежеднев-
ную рутину, а также работа с психологиче-
скими практиками. 
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изическая культура представляет собой 
комплекс систематических физических 

упражнений и активностей, направленных на 
укрепление здоровья, развитие физических ка-
честв и формирование полноценной жизнен-
ной активности. Это включает в себя не только 
физические упражнения, но и знания, позволя-
ющие поддерживать здоровый образ жизни. 

Физическая активность играет ключевую 
роль в студенческой жизни, влияя на физиче-
ское и психологическое благополучие. Она спо-
собствует улучшению общей физической 
формы, снижению стресса, повышению кон-
центрации внимания и повышению энергии. 
Регулярные занятия спортом также способ-
ствуют формированию дисциплины, самодис-
циплины и социальных навыков. 

Основные принципы формирования физи-
ческой культуры: 

1. Систематичность: регулярные физиче-
ские тренировки создают стойкую привычку и 
обеспечивают постоянное укрепление здоро-
вья. 

2. Разнообразие: разнообразие упражне-
ний и видов спорта обогащает физический 
опыт и предотвращает монотонность. 

3. Постепенность: увеличение нагрузок 
должно происходить постепенно, с учетом ин-
дивидуальных особенностей и физической 
подготовленности студентов. 

4. Регулярность: систематические трени-
ровки и физическая активность важны для под-
держания результатов и общего здоровья. 

5. Индивидуализация: учет особенностей 
каждого студента и адаптация занятий к его 
потребностям и целям. 

6. Полноценный подход: включение не 
только физических упражнений, но и теорети-
ческих знаний о здоровье и образе жизни. 

Эти принципы обеспечивают эффективное 
формирование физической культуры студен-
тов, способствуя достижению оптимального 
уровня физического и ментального здоровья. 

Развитие физической культуры среди сту-
дентов может быть усилено путем индивиду-
альных консультаций, включающих оценку фи-
зической подготовленности и обсуждение лич-
ных целей. Предоставление разнообразных ва-
риантов физической активности, адаптирован-
ных к интересам студентов и включающих 
групповые занятия, может усилить их социаль-
ную мотивацию. 

Использование технологий, таких как тре-
нировочные приложения и онлайн-ресурсы, 
может сделать занятия более доступными и ин-
тересными. Пропаганда активного образа 
жизни в повседневных делах и создание ин-
фраструктуры для физической активности в 
учебном заведении также могут содействовать 
формированию культуры здоровья. 

Мониторинг физического прогресса студен-
тов, обратная связь о достижениях и создание 
поддерживающей среды, предоставляющей 
удобства для занятий спортом и способствую-
щей социальным связям, также являются важ-
ными аспектами. 

Ф 
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Стимулирование достижений через систему 
поощрений, организацию соревнований и ме-
роприятий, а также проведение образователь-
ных мероприятий о важности физической ак-
тивности дополнят подход к формированию 
физической культуры студентов. 

В заключение можно отметить, что форми-
рование физической культуры среди студентов 
представляет собой важный и многогранный 
процесс. Сочетание правильных методов и 
подходов к организации физической активно-
сти в студенческой жизни имеет значительное 
влияние на их общее здоровье, физическую 
форму, а также на академическую успевае-
мость. 

Важность внедрения принципов формиро-
вания физической культуры не ограничивается 
только текущим периодом обучения. Она 
также оказывает положительное воздействие 
на будущую жизнь студентов, способствуя раз-
витию здоровых привычек и поддержанию ак-
тивного образа жизни. 

Практические рекомендации, предложен-
ные в статье, являются полезным ресурсом для 
учебных заведений и студентов, стремящихся 
создать благоприятные условия для развития 
физической культуры. Совместные усилия об-
разовательных учреждений, студентов и пре-
подавателей в этом направлении способны 
сделать студенческую среду более здоровой и 
активной, что, в свою очередь, благоприятно 
скажется на обществе в целом. 
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нновационные методы обучения в работе 
педагога условно можно разделить на 

группы.  
1. Персонализированное обучение 
Обучение каждого учащегося в соответ-

ствии с его уникальными потребностями с 
точки зрения того, что, когда и как называется 
персонализированным обучением. Педагоги 
адаптируются к талантам каждого ученика, 
чтобы помочь ему добиться успеха вместо того, 
чтобы использовать одну технику или план для 
обучения всего класса. Персонализированные 
планы обучения создаются для каждого уче-
ника на основе глубокого понимания препода-
вателем его требований и интересов в обуче-
нии. Несмотря на то, что путь обучения каж-
дого учащегося индивидуален, конечная цель – 
освоить предмет или соответствовать крите-
риям своего класса [2, с. 90-98]. 

2. Открытый опрос 
Студенты часто слишком полагаются на по-

иск правильного ответа в своих учебниках вме-
сто того, чтобы мыслить творчески. Однако 
большинство вопросов не имеют однозначного 
и однозначного ответа. Педагоги могут побу-
дить учащихся мыслить нестандартно, задавая 
открытые вопросы с различными альтернатив-
ными ответами. Учащиеся могут объединять 
связные фрагменты на основе своих собствен-
ных знаний и представлять факты, чтобы со-
брать воедино решение, которое они позже 

смогут подкрепить доказательствами. Это под-
держивает способность детей рассуждать и вы-
ражать свои мысли [3, с. 5-16]. 

3. Обучение на основе запросов 
Обучение на основе запросов расширяет об-

разовательный опыт, позволяя учащимся про-
водить независимые исследования. Учащиеся 
могут использовать свои познавательные спо-
собности, чтобы получить четкое представле-
ние обо всех предметах, одновременно находя 
связи с реальными ситуациями. Студентам раз-
решается генерировать собственные представ-
ления о материале, который они изучают, что 
позволяет им получить более глубокое понима-
ние предмета, чем при механическом запоми-
нании и припоминании фактов. 

4. Совместное обучение 
Кооперативное обучение предполагает 

большую групповую работу. Чтобы обучение 
было максимально эффективным, преподава-
тели также должны обеспечивать четкую 
структуру и часто вмешиваться. Одним из ча-
сто используемых методов совместного обуче-
ния является «Подумай-В парах-Поделись». 
Другой успешной стратегией является метод 
«головоломки», который предполагает чтение 
или изучение темы с разных точек зрения не-
большими группами, а затем обмен информа-
цией с другими. 

И 
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5. Конструктивистский/личностно-ориен-
тированный подход 

В классах, ориентированных на учащихся, 
учащиеся участвуют в разработке, реализации 
и оценке своего собственного обучения. Вовле-
кая учеников в эти решения, учитель стано-
вится менее ответственным, и ученикам пере-
дается больше ответственности. Педагоги 
должны развивать уверенность в себе, чтобы 
перейти от директивного стиля руководства к 
совместному стилю руководства. Избегая пря-
мых указаний, педагоги, учащиеся имеют воз-
можность развивать свои навыки критического 
мышления, соединяя новые знания со своими 
предыдущими знаниями и участвуя в обсужде-
нии. 

6. Проектное обучение 
При проектном обучении учащиеся опреде-

ляют реальную проблему и находят решение. 
Этот метод делает упор на исследования, кри-
тическое мышление, решение проблем и со-
трудничество. Студенты развивают компе-
тентность посредством применения своих зна-
ний, а не простого запоминания. Этот актив-
ный метод обучения повышает вовлеченность 
и удовлетворенность учащихся, особенно при 
использовании технологий. 

7. Игры и головоломки 
Низкая вовлеченность учащихся является 

одной из основных проблем, с которыми стал-
киваются педагоги. Отсутствие внимания и ин-
тереса снижает эффективность обучения. Обу-
чение на основе игр – одна из многих стратегий 
обучения, которые педагоги используют, 
чтобы вызвать интерес учащихся. Игры ис-
пользуются для преподавания конкретных 
концепций или уроков. Геймифицировать 
класс и уроки легко благодаря технологиче-
ским достижениям и обилию доступных он-
лайн-образовательных ресурсов. 

8. Рассказывание историй 
Истории оказывают длительное воздей-

ствие на сознание детей. Независимо от уровня 
обучения, использование рассказывания исто-
рий приводит к значительному улучшению по-
нимания учащимися концепций. Учащиеся мо-
гут относиться к урокам и связываться с ними 
посредством рассказывания историй. Напри-
мер, построение повествования вокруг слож-
ной математической темы может сделать ее 

более доступной [1, с. 3-10]. Использование 
технологий и различных онлайн-ресурсов для 
обучения может повысить вовлеченность и за-
поминаемость уроков [4, с. 176]. 

Педагоги должны корректировать свой под-
ход и методы в соответствии с потребностями 
своих учеников. Успех обучения в классе зави-
сит от выбора подхода к обучению. Педагоги 
могут выбирать из множества подходов к обу-
чению в зависимости от характеристик своих 
учеников, предмета и уровня сложности урока 
[5, с. 100]. 

Можно подвести итог, что каждая из данных 
стратегий использует способы поощрения во-
просов, исследования, использования техноло-
гий и контент-анализа с использованием до-
ступных материалов и исследований. Студенты 
могут решать проблемы самостоятельно или 
вместе с другими, достигать новых высот и со-
общать о своих открытиях другим, передавая 
свои знания. Конечная цель – повысить вовле-
ченность студентов и повысить интеллектуаль-
ный рост. 
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отивация – одна из самых популярных 
тем исследований в спортивной психоло-

гии и педагогики. Мотивация – это процесс ак-
туализации источника движущих сил и инди-
видуального поведения, которые отвечают 
необходимостью достижения определенных 
целей. 

Проще говоря, мотивацию можно опреде-
лить, как направление и интенсивность дея-
тельности своих усилий. 

Направление усилий означает, что чело-
век ищет или приближается к определенным 
ситуациям. Например, у ученика может воз-
никнуть мотивация попытаться получить ме-
сто в школьной футбольной команде, но не в 
сборной по гимнастике. Интенсивность пока-
зывает, сколько усилий человек проявляет в 
конкретной ситуации [1, с. 2450-2454]. 

Некоторые определяют мотивацию как 
внутренний процесс, который активирует, 
направляет и сохраняет поведение во времени. 

Другими словами, мотивация – это «то, что 
заставляет гас идти, поддерживать и опреде-
лять, куда мы пытаемся идти». 

Мотивация – это процесс, в котором внут-
ренняя энергия или потребности учащегося 
направляются на различные целевые объекты в 
своем окружении [4]. 

Другими словами, мотивация – это состоя-
ние, при котором усиливается желание рабо-
тать лучше. Существуют определенные основ-
ные мотивы или потребности, которые каждый 
человек, будь то ребенок или взрослый 

пытается удовлетворить. Пока нынешнее пове-
дение и знания человека достаточны для удо-
влетворения всех его потребностей, он не будет 
пытаться изменить свое поведение или приоб-
рести новые знания. 

Мотивация спортсменов интересна тем, что 
она может сильно различаться от игрока к иг-
року. 

Внешняя мотивация – это поведение, обу-
словленное результатом, результатом или воз-
награждением, которое отделено от самого 
действия. 

Это популярная форма спортивной мотива-
ции, поскольку упор делается на победу. 

Вы и ваша команда проводите часы каждый 
день тренируясь, совершенствуя свое мастер-
ство, в надежде, что это приведет к вашей по-
беде. В более широком масштабе сезон прово-
дится с упором на победу в чемпионате. 

В рамках внешней мотивации удовольствие 
от того, что вы делаете, не обязательно нахо-
дится на переднем плане вашего ума. Это 
внешняя награда, та конечная цель, которая 
подталкивает вас вперед. На самом деле, в 
настоящий момент вы даже можете быть абсо-
лютно несчастны [1, с. 2450-2454]. 

Примеры внешней мотивации для спортс-
менов: 

• Спешите на практике, чтобы порадо-
вать своего тренера. 

• Упорно тренируюсь, чтобы выиграть 
чемпионат. 

М 
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• Практикуюсь каждый день, чтобы полу-
чить стипендию. 

• Занимайтесь спортом, чтобы сделать 
своих родителей счастливыми. 

• Усердно работайте во время трени-
ровки, чтобы на вас не кричали. 

• Игра на деньги. 
• Тренируйтесь и играйте, чтобы улуч-

шить статистику. 
Внешняя мотивация поглощается результа-

том. Действия атлета совершаются с мыслью, 
что они приведут к желаемому результату [3, 
с. 52-57]. 

Внутренняя мотивация в отличие от внеш-
ней мотивации, определяется как поведение, 
обусловленное внутренней радостью или удо-
влетворением. 

Для спортсмена это означает, что ваша мо-
тивация заниматься спортом исходит изнутри. 

Когда спортсмен демонстрирует внутрен-
нюю мотивацию, это не означает, что он не до-
стигнет результата или не получит вознаграж-
дения. Правда в том, что, например, в легкой 
атлетике результаты будут достигнуты незави-
симо от того, фокусируетесь ли вы на них или 
нет. 

Спортсмен с внутренней мотивацией высту-
пает потому, что сам процесс выступления до-
ставляет удовольствие. Эта форма мотивации 
принимает близко к сердцу фразу «из любви к 
игре». 

Когда у человека есть внутренняя мотива-
ция, причина, по которой спортсмен играет, 
исходит из самой игры. Допустим, вы баскетбо-
лист. Если вы лишены внутренней спортивной 
мотивации, вы сосредоточитесь не столько на 
победе в игре, сколько на самом процессе игры. 

Можно подвести итог, что важно знать, что 
заставляет атлета участвовать в соревнова-
ниях, потому что как только он поймет это, то 
сможет использовать это в своих интересах. 

В спорте существуют две различные формы 
мотивации: внешняя и внутренняя мотивация. 

Внешняя мотивация означает, что спортс-
меном движут награды и результаты, тогда как 
внутренняя мотивация означает, что им 
больше движет любовь к тому, что он делает. 

В действительности спортсмен испытывает 
комбинацию этих двух факторов. Основная за-
дача – выяснить, на каком из них ему лучше 
всего сосредоточиться. 

Цель спортсмена должна состоять в работе 
над повышением своей мотивации. 
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