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БИРЮЛИНА Людмила Руслановна 
социальный педагог,  

ГБОУ «Новооскольская специальная общеобразовательная школа-интернат»,  
Россия, г. Новый Оскол 

 
СОЦИАЛИЗАЦИЯ ВОСПИТАННИКОВ ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ: 

ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ, РЕШЕНИЯ 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы, поиски, решения социализации выпускни-
ков интернатных учреждений. 

 
Ключевые слова: интеллектуальные нарушения, самоопределение, коррекционное, педагогическое со-

провождение. 
 
егодня социум имеет тенденцию к стреми-
тельному развитию. На глазах меняется 

жизнь, жизненные приоритеты, ценности и по-
этому вопросы воспитания и социализации 
личности детей, имеющих недостатки интел-
лектуального развития, являются приоритет-
ными в образовательной политике. 

Выпускники специальных коррекционных 
школ-интернатов зачастую оказываются со-
вершенно неприспособленными к реальным 
условиям окружающего мира. Это дети, с ран-
него возраста успевшие столкнуться с нище-
той, стесненными жилищными условиями, 
преступностью, насилием. Как правило, раны, 
нанесенные ребенку в первые годы жизни, 
остаются у него навсегда. Такие дети чувствуют 
себя незащищенными, одинокими и беспо-
мощными. Став взрослыми, они нередко же-
стоко обращаются с собственными детьми, со-
вершают преступления, начинают употреблять 
наркотики. 

Актуальность проблемы подготовки детей к 
активной жизни совершенно очевидна. Реалии 
современного общества таковы, что воспитан-
ник за порогом учебного заведения оказыва-
ется в лабиринте социальных, психологических 
и личностных проблем. Достаточная степень 
профессиональной подготовленности учаще-
гося, умения адаптироваться к различным жиз-
ненным ситуациям, умение следовать пове-
денческим моделям, адекватным ситуации, ра-
ботать в коллективе, иметь навыки деятельно-
сти, мотивированной на достижение успеха, 

способность к творческой деятельности, к про-
дуцированию новых идей, – верный залог его 
жизненной успешности, его социальной вос-
требованности. Поэтому мы рассматриваем со-
временное коррекционное образовательное 
учреждение как социальный институт, кото-
рый призван на деле, защищать права, свободу 
и достоинства каждого ребёнка, осуществлять 
его психолого-педагогическое сопровождение 
в трудном и противоречивом процессе лич-
ностного – социального развития и становле-
ния. Наша задача – создать условия для успеш-
ной социализации личности учащегося, кото-
рые могут реализовываться через включение 
ребёнка в различные виды социальных отно-
шений в учебе, общении, игре, практической 
деятельности. 

Данная задача решается более успешно, ко-
гда возникает гармония двух противополож-
ных процессов – социализации и индивидуали-
зации. Через коллективное творческое дело 
происходит социализация личности ребенка, 
его интеграция с обществом. Под КТД подразу-
мевается не любая деятельность, а жизненно 
важное общественно необходимое дело, 
например, социальный проект, трудовая ак-
ция, спортивные состязания. 

В течение нескольких лет мы работаем в 
специальной коррекционной школе. Большое 
значение придаём обучению и воспитанию де-
тей как нормальной, полноценной личности. 
Для того чтобы воспитать полноценного граж-
данина своей Родины, требуется постоянно 

С 
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обращать внимание на его личностные каче-
ства. Ведь обучающийся коррекционной 
школы, такой же ученик, как и в любой другой 
школе. Он – личность. Существует психологи-
ческая закономерность: если у обучающихся 
нет внутреннего стимула к саморазвитию, то 
нет и воспитания – целенаправленного про-
цесса формирования и развития личности. 
Надо воспитывать, развивать положительные 
качества этой личности. Наша задача: помочь 
учащимся коррекционной школы стать достой-
ными гражданами своей страны. 

Одной из основных функций педагогиче-
ской поддержки является помощь ученику в 
становлении его как личности, признание его 
уникальности, индивидуальности, раскрытие и 
поддержка его актуальных и потенциальных 
возможностей, создание условий для их макси-
мальной реализации. 

Для успешной социализации воспитанни-
ков специальной (коррекционной) школы уде-
ляется много внимания воспитательной ра-
боте, основными задачами которой являются – 
выработка положительных качеств личности, 
формирование правильной оценки окружаю-
щих и самих себя. Специфической задачей вос-
питательной работы в специальной школе яв-
ляется повышение регулирующей роли интел-
лекта в поведении учеников в разных ситуа-
циях и в процессе разнообразных видов дея-
тельности.  

Воспитательная работа с детьми реализу-
ется по следующим направлениям: 

• «Личностное развитие»; 
• «Охрана здоровья и физическое разви-

тие, обеспечение основ безопасности жизнеде-
ятельности»; 

• «Трудовое, экономическое воспитание 
и профессиональное самоопределение»; 

• «Гражданско-патриотическое, право-
вое воспитание»; 

• «Эстетическо-творческое развитие». 
В комплексе с различными мероприятиями, 

реализуемыми в школе, осуществляются: 
1. Спортивно-оздоровительная деятель-

ность. 
Особое внимание уделяется организации 

массовой физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе, пропаганде здорового об-
раза жизни, физической культуры и спорта, 
расширению кругозора воспитанников в обла-
сти физической культуры, спорта, краеведения 
и туризма. 

 

2. Трудовая деятельность. 
Цель: создание условий для понимания 

того, что труд – основа всей жизни, трудом со-
зданы все материальные и духовные блага; 
формирование трудовых умений и навыков, 
развитие через трудовую деятельность способ-
ностей ребёнка, воспитание бережного отно-
шения к результатам труда. 

Специальная (коррекционная) общеобразо-
вательная школа VIII вида готовит учеников к 
самостоятельному труду и дает им определен-
ный объем знаний и умений по ряду предметов 
школьного курса, а также необходимые нрав-
ственные понятия, навыки культурного пове-
дения. Процесс обучения и воспитания, 
направленный на формирование личности 
аномального ребенка, коррекцию недостатков 
развития, в конечном счете создает предпо-
сылки социальной адаптации умственно отста-
лых школьников. 

Особое место занимают уроки социально-
бытовой ориентировки. Многие темы пред-
мета СБО для умственно отсталых детей-сирот 
являются вдвойне сложными и незнакомыми. 
Это вопросы формирования знаний о бытовой 
стороне семейной жизни, навыков обслужива-
ния собственного жилого помещения (квар-
тиры, дома), ориентации в инфраструктуре го-
рода (поселка), самоорганизации продуктив-
ного досуга, решения экономических проблем. 

На основе систематических наблюдений за 
детьми на занятиях по трудовой подготовке мы 
получили возможность проследить динамику 
продвижения в освоении теоретического и 
практического материала. 

Полученные данные позволили нам диффе-
ренцированно подойти к коррекционной ра-
боте с детьми и сделать заключение о том, кто 
из учеников нуждается в индивидуальном под-
ходе. 

Анализируя трудоустройство выпускников 
нашей школы, мы убедились, что в производ-
ственных условиях удовлетворительно адапти-
ровались в основном те из них, интеллект кото-
рых нарушен в меньшей мере. 

По окончанию школы обучающиеся и вос-
питанники показывают высокие результаты 
при сдаче экзамена по предмету. На протяже-
нии 3-х лет уровень профессионально-трудо-
вой подготовки остаётся стабильным. 

3. Социализация выпускников, подго-
товка воспитанников к самостоятельной жизни 
в обществе происходит через участие в различ-
ных творческих конкурсах. 
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4. Эстетико-творческая деятельность. 
Цель: организация содержательной досуго-

вой деятельности детей, развитие эстетиче-
ского вкуса и творческих способностей. 

Для повышения качества воспитательной 
работы педагоги используют новые техноло-
гии, разнообразные формы, методы и приёмы, 
привлекают детей к активному участию в ме-
роприятиях. Воспитанники школы ежегодно 
принимают участие в конкурсах детского твор-
чества. В течение учебного года воспитанники 
школы неоднократно принимали участие в 
районных добровольческих акциях «Чистый 
двор» в рамках Весенней Недели Добра, «Тури-
стическая тропа» и др. 

Мы отдыхаем. Целостное развитие личности 
ребёнка возможно при гармоничном развитии 
духовного и физического здоровья, что даёт ос-
нову для социального здоровья, адаптации 
личности в обществе и формирования актив-
ной позиции. Именно в период детства и юно-
сти закладываются основы здоровья и лично-
сти человека. Значит, на школу ложится ответ-
ственность не только за развитие и образова-
ние личности, но и за формирование культуры 
здоровья, здорового образа жизни. 

Наши праздники. Большое значение прида-
ётся сохранению, поиску, созданию и отра-
ботке традиций и ритуалов школы, которые 
объединяют всех учеников, способствуют фор-
мированию коррекционно-развивающей об-
щешкольной среды: День знаний, День учи-
теля, Праздник труда, Осенний бал, День инва-
лидов, День Матери, новогодние праздники, 
Рождественские встречи, Масленица, День 
Святого Валентина, День защитника Отече-
ства, День птиц, 8 марта, Последний звонок, 
День защиты детей. 

Особое место в процессе обучения зани-
мают педагогические технологии на основе ак-
тивизации деятельности учащихся, среди кото-
рых и игровые технологии. Одним из видов 
обучающих игр, которые мы используем, стали 
ролевые игры, они характеризуются наличием 
задачи или проблемы и распределением ролей 
между участниками ее решения. Разыгрывание 
ролей создает на уроке взаимозависимость 
учащихся и тем самым активизирует их позна-
вательно-творческую деятельность. 

Для достижения поставленной цели посред-
ством сюжетно-ролевой игры мы используем 
следующие средства: 

1. Постановка общей для группы задачи, 
которая требует коллективного взаимодей-
ствия учащихся. 

2. Обеспечение различия интересов 
участников ролевых ситуаций, которые могут 
представлять разные службы (например, поку-
патель и продавец, бригадир и рабочие, почта-
льон и получатель почты и т.д.); 

3. Взаимодействие участников группы в 
соответствии с их ролями; 

4. Введение учителем по ходу занятия 
корректирующих условий, дополнительных 
сведений, помех и др.; 

5. Обязательная оценка учителем ролевых 
функций учащихся в ходе и в конце урока. 

Творческий характер сюжетно-ролевой 
игры определяется наличием замысла. Струк-
турным компонентом является сюжет, содер-
жание, роль. Чаще всего в игре ребенок прини-
мает на себя роль взрослого. В процессе сю-
жетно-ролевой игры формируются такие про-
цессы как: мышление, воображение, память. 

Из выше сказанного следует, что социализа-
ция – становление личности – процесс усвое-
ния индивидом образцов поведения, психоло-
гических установок, социальных норм и ценно-
стей, знаний, навыков, позволяющих ему 
успешно функционировать в данном обществе. 
Социализация человека начинается с рождения 
и продолжается на протяжении всей жизни. В 
процессе ее он усваивает накопленный челове-
чеством социальный опыт в различных сферах 
жизнедеятельности, который позволяет испол-
нять определенные, жизненно важные соци-
альные роли. Социализация рассматривается 
как процесс, условие, проявление и результат 
социального формирования личности. Как 
процесс она означает социальное становление 
и развитие личности в зависимости от харак-
тера взаимодействия человека со средой оби-
тания, адаптации к ней с учетом индивидуаль-
ных особенностей. Как условие – свидетель-
ствует о наличии того социума, который необ-
ходим человеку для естественного социального 
развития как личности. Как проявление – это 
социальная реакция человека с учетом его воз-
раста и социального развития в системе кон-
кретных общественных отношений. По ней су-
дят об уровне социального развития. Как ре-
зультат она является основополагающей харак-
теристикой человека и его особенностей как 
социальной единицы общества в соответствии 
с его возрастом. Ребенок в своем развитии мо-
жет отставать или опережать своих 
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сверстников. В этом случае социализация как 
результат характеризует социальный статус ре-
бенка по отношению к его сверстникам.  

 
Литература 

1. Александровская Э. М., Лусканова Н. Г. 
Психологические трудности при адаптации де-
тей к школе // Гигиена и санитария. – 1984. – 
№ 3. – С. 17-22. 

2. Балл Г. А. Понятие адаптации и её зна-
чения для психологии личности // Вопросы 
психологии. – 1989. – №1. – С. 34-37. 

3. Кумарина Г. Ф. Школьная дезадапта-
ция: признаки и способы предупреждения // 
Народное образование. – 2002. – № 1. – С. 111-
121. 

4. Молодцова Т. Д. Психолого-педагогиче-
ские проблемы предупреждения и преодоле-
ния дезадаптации подростков. – Ростов: Фе-
никс, 1997. – 340 с. 

 
 

 
BIRYULINA Lyudmila Ruslanovna 

Social Pedagogue, GBOU Novooskolskaya Special Comprehensive Boarding School, 
Russia, Novy Oskol 

 
SOCIALIZATION OF BOARDING SCHOOL STUDENTS:  

PROBLEMS, SEARCHES, SOLUTIONS 
 

Abstract. This article discusses the problems, searches, and solutions to the socialization of graduates of board-
ing schools.  

 
Keywords: intellectual disabilities, self-determination, correctional, pedagogical support. 
 

  



Актуальные исследования • 2023. №49 (179)  Педагогика | 10 

 
 

БОНДАРЕНКО Мария Владимировна 
студентка, Кубанский государственный университет, 

Россия, г. Краснодар 
 

РАБОТА РЕЖИССЁРА С КОЛЛЕКТИВОМ ШКОЛЬНОГО  
ТЕАТРАЛЬНОГО КРУЖКА 

 
Аннотация. Данная научная статья посвящена изучению взаимоотношений и профессиональной дея-

тельности режиссера в процессе реализации театрализованных представлений. Автор обсуждает роль 
режиссера-постановщика в формировании творческого коллектива, выделяя профессиональные навыки и 
отношения в постановочной группе. Через примеры показывается важность компетентного руководства 
в достижении успешного результата при организации театральных мероприятий. 

 
Ключевые слова: режиссер, театральная деятельность, школьный театральный кружок, репетиция, 

театральное представление, эпизод. 
 
абота режиссера с постановочной группой в 
процессе реализации замысла театрализо-

ванного представления довольно сложная и 
продолжительная. Взаимоотношения в режис-
серско-постановочной группе при подготовке 
театрализованного представления строятся, 
как и в любом другом жанре, в первую очередь, 
на профессиональной основе. Так и в школь-
ном театральном кружке работа постановщика 
с исполнителями ничем не отличается от про-
фессионального театрального уровня. Нор-
мальный творческий микроклимат в коллек-
тиве создается только тогда, когда каждый 
член постановочной группы в совершенстве 
владеет жанром, хорошо чувствует и эффек-
тивно использует выразительные средства и 
возможности главного героя, т.е. каждый про-
фессионально знает и исполняет свои обязан-
ности по постановке представления. Особенно 
это касается членов главной режиссерско-по-
становочной группы, и, в первую очередь, глав-
ного режиссера. Непрофессиональное руковод-
ство постановкой со стороны главного режис-
сера неизбежно отражается на работе всего 
творческого коллектива и организаторов 
празднества, а значит, и на конечном резуль-
тате их деятельности. 

Так, например, случилось при подготовке 
очень престижного для нашей страны празд-
ника открытия 1-х Игр Доброй Воли (главным 
режиссером был один из режиссеров МХАТа), 
проходивших в Москве летом 1986 г. Некомпе-
тентность главного режиссера в жанре массо-
вых спортивно-художественных представле-
ний на стадионе фактически свела к нулю его 

роль в руководстве коллективом и в постановке 
представления. Был период, когда никто не 
знал, что надо делать. И лишь большой опыт 
членов постановочного коллектива и организа-
торов празднества спас представление. Потре-
бовались колоссальные усилия, чтобы не уро-
нить в глазах мировой общественности высо-
кий авторитет отечественной школы массовых 
спортивно-художественных представлений на 
стадионе. Можно сказать, что проблемные си-
туации в процессе подготовки зрелища практи-
чески не отразились на его реализации, зри-
тели были в восторге. 

Понятно, что любые театральные или худо-
жественно-спортивные представления – ре-
зультат огромного труда большого коллектива 
творческих работников, организаторов и руко-
водителей празднества. Действия этого кол-
лектива объединяет план-сценарий, а практи-
чески они осуществляются под руководством 
главного режиссера-постановщика. Вместе с 
тем, особенностью творческой деятельности 
при представлении является как раз не коллек-
тивность, а самостоятельность. Как ни в одном 
другом жанре, здесь проявляется огромная от-
ветственность каждого члена режиссерско-по-
становочной группы за порученную ему работу 
и не только как исполнителя, но и, главное, как 
творца. 

Главный режиссер-постановщик практиче-
ски не может сам поставить всё представление 
от начала и до конца – слишком велик объем 
работы. Поэтому на каждый эпизод, большой 
или маленький, назначается свой режиссер-по-
становщик. На долю главного режиссера 

Р 
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приходится руководство всей постановочной 
работой (иногда он сам ставит один или два 
эпизода), проведение сводных и генеральной 
репетиций на главном стадионе. 

Опираясь на работы многих театральных 
исследователей, можно сказать, что работа с 
исполнителями – это самый главный процесс в 
реализации режиссёрского замысла. Репети-
ция, тренинги, обсуждения – все эти элементы 
совместной работы режиссёра с исполните-
лями очень важны.  

Для реализации замысла режиссера на сце-
нической площадке необходимы репетиции с 
исполнителями. В школьном театральном 
кружке участники по очереди принимают на 
себя роль главного режиссера и выполняют 
определенные задачи. Например, для работы с 
театральным коллективом, для репетицион-
ного процесса необходимо составить план. Ре-
петиционный план включает в себя подготовку 
к репетиции, репетицию самого эпизода и за-
ключительный этап – это подведение итогов 
репетиции.  

Итак, первый этап – это подготовка к репе-
тиции. Он включает в себя формирование цели 
и задач, постановление действенных задач ис-
полнителям. Также на этом этапе режиссер 
определяет, какой элемент композиции будет 
прорепетирован (экспозиция, завязка, разви-
тие действия, кульминация, развязка или фи-
нал). Важно поставить исполнителям четкие и 
понятные действенные задачи, состоящие из 
трёх элементов (цель, действие и приспособле-
ние). Это облегчит репетиционный процесс. 
Самое важное на этом этапе работы – это напи-
сать подробный репетиционный план, в кото-
ром будет прописано всё: от мелочей до самого 
главного.  

На втором этапе проводится репетиция эпи-
зода или какой-либо его композиционной ча-
сти. Сначала нужно провести разминку с ис-
полнителями. Разминка включает в себя обще-
развивающие физические упражнения, а также 
тренинги на снятие зажимов и освобождение 
тела, на внимание и сосредоточение и на вооб-
ражение. Тренинги и разминка прописываются 
в репетиционном плане. Также режиссёр про-
водит с исполнителями речевую разминку, 
чтобы слова, если они есть в репетируемом от-
рывке, были произнесены четко, без запинок.  

На заключительном этапе репетиции ре-
жиссёр делает общий вывод для всех исполни-
телей, указывает на ошибки, делает замечания 
или хвалит исполнителей. Далее постановщик 

делает вывод для себя в соответствии с постав-
ленными перед репетицией целями и зада-
чами, возможно, вносит коррективы в сцена-
рий. 

Таким образом, в совместной работе режис-
сёра с постановочной группой важна гармония 
и взаимопонимание. Вместе они содействуют 
участникам театрализованного представления 
и превращают действие на сцене яркое и зре-
лищное представление. Также режиссёр и по-
становочная группа корректируют поведение 
на сцене и даёт рекомендации по сценической 
культуре, ораторскому искусству, актерскому 
мастерству участникам театрализованного 
представления. 

Режиссёр является организатором всей 
учебной деятельности коллектива. Конечно, 
творческий процесс зачастую построен на им-
провизации, но режиссеру следует понимать, 
что каждую репетицию необходимо планиро-
вать, во избежание хаоса самого постановоч-
ного процесса. При организации репетиции 
необходимо планировать деятельность всех 
исполнителей, должна быть обеспечена полная 
нагрузка целесообразной деятельности.  

Работая с исполнителями и коллективами, 
режиссёр является педагогом и воспитателем. 
У разных режиссёров есть свои педагогические 
принципы работы. Воспитать коллектив, орга-
низовать дисциплину и рабочую атмосферу на 
площадке – задача непростая. Поэтому каждый 
ищет свой подход. 

Например, известный режиссёр К. С. Стани-
славский считал очень важным воспитать в 
коллективе бережное отношение к театру и чи-
стые взаимоотношения друг к другу. В своей 
книге «Этика» Константин Сергеевич подни-
мает проблему небрежного отношения к те-
атру. Автор побуждает всех работников театра 
и людей, которые его посещают, к созданию 
благоприятной творческой атмосферы без 
грязи, эгоизма, скверны и сплетен. Станислав-
ский говорил исполнителям о том, что все жи-
тейские невзгоды и «грязную обувь» нужно 
оставлять за пределами театра. Принуждал от-
казаться от самооплакивания и распущенно-
сти, заботиться об общем настроении и дисци-
плинировать себя. 

Вспомним 5 принципов работы педагога 
А.С. Макаренко, которые полностью подходят 
для работы режиссёра с исполнителями: кол-
лективная работа, труд в коллективе, дисци-
плина и режим, самоуправление, наказание. 
Соблюдая все эти принципы, коллектив 
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обретает внутреннее взаимоуважение, взаимо-
помощь и слаженно выполняет любую совмест-
ную работу. 

Товстоногов в книге «Зеркало сцены» опи-
сывает процесс воспитания творческого кол-
лектива. Он говорит о создании творческого 
коллектива, как о создании союза единомыш-
ленников. Здесь он использует принцип осво-
бождения «не наших» актёров. То есть он от-
страняет от работы людей, которые не подхо-
дят для работы в данном коллективе: он по-
другому мыслит, по-другому воспринимает. 
Товстоногов утверждает, что воспитание необ-
ходимо в театре, чтобы «каждая репетиция 
проходила с нужной мерой требовательности». 
Товстоногов в работе с исполнителями придер-
живается принципа «общего языка» – проводит 

творческие среды, на которых все вместе об-
суждают несущие вопросы. 

Таким образом, педагогические принципы в 
работе режиссёра с исполнителями и коллекти-
вами у каждого режиссёра свои. Но все они дей-
ствительно важны для общей работы. В педаго-
гической деятельности режиссёра художе-
ственные вопросы переплетаются с этиче-
скими, и всё это одно целое – без воспитания 
внутри коллектива не будет слаженной работы. 
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ы живем в век информационных техноло-
гий, когда объем информации увеличива-

ется каждые два года, а наше умение работать с 
ней остается на прежнем уровне. Поэтому на 
сегодняшний день актуальной становится спо-
собность к быстрому и качественному усвое-
нию информации, и обучать этому можно, как 
только ребенок научился воспринимать и по-
нимать то, что он читает. 

Вряд ли кто-нибудь будет оспаривать тот 
факт, что современные дети почти не читают. 
И зачастую, ввиду постоянной занятости роди-
телей, контроль прочитанного ребёнком, с 
каждым годом обучения в школе снижается. 
Анализируя свой многолетний опыт работы в 
начальной школе, хочется отметить, что у сего-
дняшних детей часто встречается низкая ско-
рость чтения. Они допускают много ошибок: 
пропускают, заменяют, переставляют буквы, 
слоги, искажают окончания, не дочитывают их, 
искажают звуковой состав слов, а это в боль-
шинстве случаев затрудняет понимание прочи-
танного. Показатели техники чтения у детей 
очень разные - от очень высоких до очень низ-
ких. Неравномерность подготовки к школе у 
разных детей на момент поступления в первый 
класс начальной школы может влиять на 

скорость адаптации ребенка. А ребенок, не 
имеющий навыков чтения, в частности навы-
ков быстрого чтения, ориентируясь на других, 
может потерять желание обучаться. Поэтому 
здесь необходимо изучить причины и проана-
лизировать факторы, препятствующие разви-
тию скорости чтения, и найти способы их пре-
одоления. 

Традиционно в литературе выделяют семь 
основных причин, среди которых: 

− природный темп;  
− регрессия;  
− отсутствие антиципации, артикуляция; 
− малое поле зрения;  
− уровень организации внимания;  
− уровень развития памяти.  
И каждая из них может оказывать влияние 

на темп чтения. 
Природный темп деятельности относится к 

динамическим характеристикам человека, яв-
ляясь составляющим свойством его темпера-
мента. Это свойство является врожденным, 
устойчивым и сохраняется в течение длитель-
ного времени без изменений. 

Темп деятельности – это скорость, с которой 
работают психические процессы: память, вни-
мание, мышление, воображение. Это 

М 
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количество операций, действий, движений, ко-
торые выполняет человек за единицу времени. 
Таким образом, темп, являясь врожденным, 
определяет, насколько быстро человек рабо-
тает, запоминает, представляет и, конечно, чи-
тает.  

Столько, сколько способен за единицу вре-
мени прочесть человек с быстрым темпом, че-
ловек с медленным темпом не сможет. Но надо 
помнить, что хотя темп деятельности и явля-
ется врожденным устойчивым средством нерв-
ной системы, он в течение жизни, включаясь в 
самые разнообразные виды деятельности, мо-
жет постепенно измениться. 

Регрессии – это возвратные движения глаз с 
целью повторного чтения уже прочитанного. 
Этот недостаток – самый распространенный. 
При чтении текста с регрессиями глаза совер-
шают движения назад, хотя никакой необходи-
мости в этом нет.  

Причины регрессии в следующем: сила при-
вычки, кажущиеся трудности текста – и отсут-
ствие внимания. 

Еще одной причиной является антиципация 
– это смысловая догадка. Все, наверное, заме-
чали за детьми при чтении, что многие слова 
они не дочитывают до конца, догадываясь, что 
же это за слово, по содержанию. 

Малое поле зрения. Как показали исследова-
ния, глаза человека при чтении находятся в од-
ном из двух состояний: фиксации (остановка) 
или смены точек фиксации (движение). Вос-
приятие текста происходит только в момент 
остановки, или фиксации, глаз. Естественно, 
что скорость переработки информации в этих 
условиях зависит от того, какое количество бу-
дет воспринято в момент остановки взора. 

Таким образом, повышение скорости чте-
ния – это увеличение объема воспринимаемой 
информации при остановке глаз во время чте-
ния. Разница между человеком, читающим 
быстро, и человеком, читающим медленно, за-
ключается не в скорости движения глаз, а в ко-
личестве материала, который воспринимается 
в момент фиксации. Поэтому для повышения 
скорости чтения необходимо уменьшить число 
остановок глаз на строке и их длительность. 
При этом важно увеличивать число букв, слов, 
воспринимаемых за одну фиксацию, и не до-
пускать регрессий. Кроме того, необходимо 
иметь хорошо развитое периферическое зре-
ние. 

Следующая причина – это уровень органи-
зации внимания. Роль внимания так же велика 

при чтении, как и в других видах человеческой 
деятельности. Умение сосредоточиться, скон-
центрироваться в значительной степени опре-
деляет эффективность, результативность вы-
полняемой работы. И, конечно же, память. 

Устранению всех этих недостатков в полной 
мере способствует внедрение технологий обу-
чения скорочтению.  

Для начала определим, что такое скорочте-
ние. 

Несмотря на то, что в основе этого слова ле-
жит «скорость», она не единственная имеет 
значение для получения информации. Скоро-
чтение – это не просто умение быстро осваи-
вать большие текстовые объёмы информации. 
Самое важное, чтобы быстро прочитанный 
текст был усвоен, понят и его можно было пе-
ресказать. В таком случае можно говорить о 
продуктивном и смысловом чтении. От скоро-
сти чтения зависит также процесс развития. В 
результате совершенствуется оперативная па-
мять и устойчивость внимания, увеличивается 
скорость мыслительных процессов, меняется 
качество мышления. 

Скорочтение представляет собой набор 
приемов и методик, выполнения которых, спо-
собствует также и синхронизации обоих полу-
шарий. Всем известно, что левое полушарие от-
вечает за буквальное понимание слов, работу с 
числами, структурирование информации, со-
здание алгоритмов, логику, двигательную си-
стему правой половины тела. Правое, в свою 
очередь, считывает подтекст, отвечает за це-
лостность восприятия, наглядно-образную па-
мять, пространственное воображение, неорди-
нарность мышления, усвоение информации на 
уровне мысли, творческие способности. Одно-
временное включение полушарий позволяет в 
полном объеме воспринимать информацию. 
Все это способствует улучшению умственной 
работоспособности ученика. Поэтому навык 
скоростного чтения должен быть сформирован 
еще в начальной школе. 

Научившись быстро читать, ребенок будет 
делать это всю жизнь, потому что приобретен-
ный навык закрепляется благодаря формиро-
ванию в мозгу устойчивых нейронных связей. 

Кроме этого, сформированный навык смыс-
лового чтения является фундаментом всех 
УУД.  

Регулятивных: это умение управлять своим 
вниманием, справляться с информационным 
завалом, максимально возмещать затраты вре-
мени и усилий, вложенных в чтение.  
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Познавательных: выделять в тексте самое 
важное и необходимое, логически рассуждать, 
пользоваться приемами анализа, сравнения, 
обобщения, классификации, систематизации, 
обоснованно делать выводы, доказывать, из-
влекать и анализировать информацию из раз-
личных источников. 

Коммуникативных: развитие способностей 
взаимодействия и общения с другими людьми 
за счет улучшения качества устной речи. 

Личностных: приобретение новых знаний, 
умений для дальнейшей успешной учёбы, ак-
тивизации познавательной деятельности, мо-
тивация к саморазвитию познавательных и 
творческих способностей, умение использо-
вать техники запоминания при работе с учеб-
ным материалом, положительная самооценка 
за счёт повышения успешности деятельности. 

Таким образом, скорочтение, пожалуй, это 
единственный вид умственной деятельности, 
который позволяет развить весь блок психиче-
ских процессов. 
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еобходимость рассмотрения форм педаго-
гической воспитательной деятельности, 

связанных с процессом формирования самоор-
ганизации у детей и подростков, определяется 
многими причинами. Подготовленность детей 
и подростков к самостоятельной жизни, ответ-
ственности за свое будущее и сопоставление 
себя с будущим своей страны, отражает общий 
процесс самоорганизации населения, что явля-
ется неотъемлемым атрибутом гражданского 
общества. Любые состояния общества, в осо-
бенности кризисные, в первую очередь, нега-
тивно сказываются на молодом поколении. Са-
моорганизованный, саморазвивающийся, «… 
активный человек, стремясь к равновесному 
состоянию, противопоставляет общему соци-
альному хаосу целостность с другими людьми 
для рождения нового коллективного порядка 
более высокого уровня, отвечающего насущ-
ным интересам и потребностям граждан» [1]. 
То есть высокий уровень самоорганизации у 
детей и подростков, способен создавать благо-
приятную среду для положительного развития 
общественных институтов и социальных групп, 
как итог позитивного изменения жизни насе-
ления в государстве. 

История скаутского движения началась бо-
лее 100 лет. В 1906 году в Англии вышло в свет 
пособие по самовоспитанию «Юный развед-
чик», написанное героем Англо-бурской войны 
генерал-лейтенантом в отставке Робертом Ба-
дэн-Пауэллом. Через год книга стала бестсел-
лером. За первое десятилетие в скаутское дви-
жение примкнуло более 15 европейских стран 
и США.  

«На рубеже XIX и XX веков Россия вступила 
в полосу ускорения модернизации. Речь шла и 
о необходимости решения общецивилизаци-
онных задач, в том числе и преодоления соци-
ально-культурного разрыва внутри общества, 
приобщения трудящихся к образованию и 
культуре… В преддверии ключевых изменений 
особое значение приобретала проблема фор-
мирования новой личности. Реформируемое 
российское общество все более осознавало по-
требность в воспитании активных, деятельных, 
образованных граждан. На основе достижений 
естественных и гуманитарных наук складыва-
лись новые концепции обучения и воспитания 
подрастающего поколения» [2], отмечает кан-
дидат исторических наук А.В. Ярмольчук. 

В 1909 году по инициативе государя Россий-
ской империи Николая II было напечатано 1000 
экземпляров книги «Юный разведчик». Про-
грессивный метод воспитания молодежи на от-
крытом воздухе стал открытием передовых пе-
дагогических технологий, позволяющих учеб-
ную и трудовую деятельность перевести в плос-
кость большой игры, включая развитие способ-
ностей к самовоспитанию и саморазвитию. 
Скаутинг в России, развивался в непростых 
условиях. Консервативное российское обще-
ство не сразу приняло идею реализации на 
своей территории английской воспитательной 
системы. Педагогические материалы основа-
теля скаутинга Баден Пауэлла не мели в России 
прямого перевода, а были «вольным» переска-
зом, применимо к российским традициям и с 
осмыслением через «православное мировоз-
зрение» [3]. Слово скаутинг обрело русский тер-
мин скаутизм. Обещание скаута, законы и 

Н 
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традиции подверглись пересмотру и тоже об-
рекли новые формулировки. Процесс форми-
рования методики воспитания Российского 
разведчества не был завершен, когда началась 
Первая мировая война. Она сыграла важную 
роль в принятие скаутизма в России. Юные раз-
ведчики проявили себя ответственными граж-
данами Отечества. Добровольчество стало од-
ной из ведущих форм деятельности Россий-
ского разведчества. Сбор пожертвований се-
мьям, потерявшим кормильца, развоз ранен-
ных с железнодорожных станций по госпита-
лям, поддержка детей из семей военнослужа-
щих, проведение благотворительных концер-
тов – это небольшой перечень той работы, где 
смогла проявить лучшие качества прогрессив-
ная педагогика российского скаутского метода, 
основанная на служении ближним.  

«Скаутский метод – система прогрессивного 
самообразования через Обещание и Закон; 
учебу через практику; членство в малых груп-
пах, включающее прогрессивное открытие и 
принятие ответственности и подготовки (под 
руководством взрослых) к самоконтролю, 
направленному на развитие характера и при-
обретение знаний, уверенности в себе, надеж-
ности и способности как к сотрудничеству, так 
и к руководству; прогрессивные и стимулирую-
щие программы разнообразных мероприятий, 
основанные на интересах участников (включая 
игры, полезные навыки и службу обществу), ре-
ализуемые преимущественно на открытом воз-
духе и в прямом контакте с природой» [4].  

В современной России насчитывается более 
десятка основных скаутских объединений. 
Среди них наиболее активно развиваются 
Национальная Организация Российских Скау-
тов-Разведчиков (около 5 тыс. уч.), Организа-
ция Российских Юных Разведчиков (2 тыс. уч.), 
Братство православных следопытов (1,8 тыс. 
уч.) и несколько организаций численностью до 
300 человек (информация из открытых источ-
ников).  

Организация «Братство Православных сле-
допытов» (БПС) действует с 1991 года по благо-
словению Святейшего патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II. Организация входит в 
состав деятельности Отдела по делам моло-
дежи Русской Православной Церкви. Цель дея-
тельности «Братства Православных следопы-
тов» направлена на духовно-нравственное вос-
питание детей и подростков и соответствует 
Указу Президента РФ от 9 ноября 2022 г. 
№ 809 - «укрепление традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей 
и сохранение духовного наследия, основанного 
на Православии». 

Основные принципы скаутского метода 
неизменны для всех участников движения. 
Торжественное обещание следопыт дает в 
кругу товарищей перед Богом и перед собой. 
Он дает слово, которому должен следовать всю 
свою жизнь и соотносить «свои поступки с за-
конами Братства православных следопытов» 
[5]. При этом решающая роль в процессе воспи-
тания следопыта принадлежит его само-
контролю за собственными действиями, с по-
ниманием собственной или общей цели и про-
гнозирования результата. Как итог сформиро-
ванного чувства самоорганизации.  

Один из основателей методов прогрессив-
ной педагогики философ прагматист Джон Дью 
отмечал «ученику надо иметь возможности 
применять в повседневной жизни то, чему 
научился» [6]. Данный постулат хорошо реали-
зуется именно в скаутском методе воспитания. 
Все что проходят следопыты в теории на заня-
тиях – применяется на практике в жизни. Ту-
ризм и сборы на природе проявляют в детях и 
подростках самостоятельность. Первая по-
мощь применима в общественной жизни. Че-
рез знание истории следопыты обретают соци-
альный опыт, который передают младшим и 
новичкам. Деятельность в организации «Брат-
ство православных следопытов» на создание 
условий для трех основных направлений педа-
гогической работы: прогрессивного самовос-
питания, гражданской самоорганизации во 
благо других людей и в общественной трудовой 
деятельности.  

Первым направлением является, обретение 
знаний и умений для реализации навыков на 
природе и на выездных мероприятиях. Юный 
следопыт с первого дня учится собирать и дер-
жать в порядке личные вещи, обеспечивать 
себя средствами защиты в случае непогоды, со-
блюдать меры личной гигиены в походных 
условиях. Подготовленность следопыта напря-
мую зависит от степени самоорганизации. 
Иначе, можно оказаться в неприятной ситуа-
ции и претерпеть небольшие лишения из-за 
собственной халатности. Ни что так быстро не 
учит, как отрицательный опыт. В итоге форми-
руется устойчивое чувство ответственной са-
моподготовки на все случаи жизни. Прожив не-
сколько дней в лагере в условиях дикой при-
роды, следопыт обретает навыки самооргани-
зации: как собрать личное снаряжение, как 
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обеспечить личную гигиену, как стать полез-
ным в команде, а главное он стремится не быть 
обузой для своих товарищей. 

Второе направление воспитательной дея-
тельности – это гражданская самоорганизация 
во благо других людей. Это направление реали-
зуется через работу в малых группах, включаю-
щую прогрессивное открытие и принятие от-
ветственности и подготовки (под руковод-
ством взрослых) к самоконтролю. Здесь реали-
зуются формы совместной деятельности с пат-
рулем или отрядом. На лесных сборах следо-
пыты большую часть времени трудятся вместе 
по благоустройству патрульного и лагерного 
быта. Совместно участвуют в строительстве по-
строек, установке палаток и навесов, приготов-
лении пищи и организации мероприятий. При 
этом меняется социальная роль подростка. Ему 
приходится налаживать контакт во время сов-
местной со сверстниками деятельности. 
Учится прогнозировать результат совместного 
труда. При этом формируются такие навыки са-
моорганизации, как самоконтроль, саморегу-
ляция. Устанавливаются нормы адекватной са-
мооценки, развития критичности по отноше-
нию к себе и окружающим. Участвуя в процес-
сах самоорганизации, следопыт достигает 
определенных целей, одна из которых – само-
реализация, как участника гражданского сооб-
щества. Беря ответственность за ближних, ты в 
целом создаешь общество ответственных лю-
дей. 

Третье направление прогрессивной воспи-
тательной деятельности – труд во благо ближ-
них. Долг служения ближним заложен в тре-
тьем законе Братства православных следопы-
тов – «Следопыт, стремится быть болезным 
ближним», что является неотъемлемой частью 
жизни скаутов во всем мире. Православные 
следопыты стремятся изменить мир к луч-
шему, где добровольчество – один из способов 
этого преобразования. В то же время добро-
вольчество «не следует рассматривать, как од-
носторонне направленную помощь, ведь, по-
могая другим, человек помогает и себе. Как пи-
сал Гете: «тот, кто ничего не делает для других, 
ничего не делает для себя самого» [7]. Позитив-
ная добровольческая деятельность и 

положительная оценка в обществе мотивируют 
подростка повышать уровень самоорганиза-
ции. Формируют в нем ответственное отноше-
ние к труду и готовность всегда прийти на по-
мощь. Этому соответствует девиз всех развед-
чиков мира: «Ни дня без доброго дела». 

Формирование ответственности за соб-
ственное развитие является основой прогрес-
сивного воспитания по скаутскому методу. В 
скаутской системе воспитания собственные 
знания, умения и навыки нацелены на служе-
ние Богу, Отечеству и ближним. Это триедин-
ство проявляется в социальной направленно-
сти деятельности «Братство православных сле-
допытов». 
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tion, volunteerism. 
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тение является сложным когнитивным 
процессом, участвующим во многих сферах 

жизни и в процессе обучения человека. Одним 
из важнейших его навыков является осознан-
ность.  

Осознанное чтение – это качество чтения, 
при котором достигается понимание информа-
ционной, смысловой и идейной сторон произ-
ведения [1]. 

Данный навык является основным для про-
цесса чтения, так как если человек не понимает 
того, о чем читает, теряется весь смысл про-
цесса чтения. 

Осознанное чтение помогает: 
− точно понять содержание текста; 
− найти главное и второстепенное; 
− разобраться во взаимосвязях различ-

ных элементов текста; 
− критически оценить полученную ин-

формацию; 
− взглянуть на происходящее в тексте с 

личной позиции; 
− осмыслить информацию, сделать вы-

воды. 
Для каждого возраста осознанность при чте-

нии выглядит своеобразно. В младшей школе 
это элементарное умение работать с текстом: 
находить те или иные отрывки, понимать сю-
жет и последовательность событий (расстав-
лять их в нужном порядке).  

У учеников средней школы – это навык оце-
нивания главной идеи произведения, основ-
ных качеств главных и второстепенных героев, 
мотивов их поступков (акцент на глубокое по-
нимание характеров и эмоций).  

Старшеклассники могут критически оцени-
вать информацию и её достоверность, выяв-
лять идею автора, выражать свои мысли, аргу-
ментировать свой взгляд на произведение и 
личную позицию. На данном этапе важно уже 
не просто понимание смысла прочитанного 
текста, а его интерпретация. 

Владение осознанным чтением также выра-
жается в умении передать информацию, взя-
тую из текста в какой-то иной форме: в виде 
графического изображения (схемы, диа-
граммы, графика, таблицы). Это говорит о 
сформированности процесса структурирова-
ния полученной информации и её критическом 
осмыслении [2].  

Современное общество сталкивается с вы-
зовами, связанными с обучением подростков, в 
частности тех, у которых есть особенные воз-
можности здоровья (ОВЗ). Одной из ключевых 
компетенций, влияющих на успешную адапта-
цию в обществе, является навык осознанного 
чтения. У подростков с ОВЗ, а именно с задерж-
кой психического развития (ЗПР) эта проблема 
является ещё более актуальной и требует осо-
бого внимания. 

Ч 
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По мнению большинства учёных (М.С. Певз-
нер, Т.В. Егорова, В.И. Лубовский, Р.Д. Тригер, 
Н.А. Цыпина, С.Г. Шевченко и др.), дети с за-
держкой психического развития (3ПP) испы-
тают различные трудности при обучении, в 
частности при обучении чтению.  

Психофизиологической основой затрудне-
ний являются замедленный темп приёма и пе-
реработки воспринимаемой зрительно инфор-
мации, трудности установления ассоциатив-
ных связей между зрительным, слуховым и ре-
чедвигательным центрами, участвующими в 
процессе чтения, низкий темп протекания 
мыслительных операций, лежащих в основе 
осмысления воспринимаемой информации, 
слабость самоконтроля [3].  

К психолого-педагогическим факторам 
можно отнести неготовность детей к началу си-
стематического обучения, в том числе и к обу-
чению чтению, и, как одно из следствий, не-
сформированность мотивации к данному виду 
занятий. Дети с 3ПP долго и с большими усили-
ями овладевают техникой чтения, важнейшим 
компонентом, которой являются способ чтения 
и навык чтения, недостаточно понимают 
смысл прочитанного текста [4].  

Большинство ошибок представляют собой 
смысловые замены. Дети пропускают и заме-
няют отдельные значащие части слов («подо-
шёл» вместо «отошёл»); в некоторых случаях, 
пытаясь предугадать смысл последующих слов, 
они могут «выхватывать» из них опорные, опо-
знавательные элементы и читать другие слова 
(«помнить» вместо «поменять» и т.п.) [4].  

Следовательно, в средней школе при увели-
чении сложности смысловой структуры текста 
возрастает количество ошибок, связанных с не-
достатками его понимания: замены, переста-
новки, пропуски, добавления. В целях понима-
ния смысла прочитанного обучающиеся могут 
повторять при чтении слова или их части. 
Очень часто подростки могут ошибочно читать 
слова, отсутствующие в их активном словаре. 
По сравнению с другими видами ошибок на 
этом этапе увеличивается количество пропус-
ков при чтении, особенно при чтении текстов 
со сложной смысловой структурой (пропуски 
звуков и слогов). Дети почти никогда не заме-
чают неправильно прочитанные слова и не ис-
правляют свои ошибки, даже в случае появле-
ния бессмыслицы. У них обнаруживается сла-
бое развитие умения опираться во время чте-
ния на живую речь в целях контроля 

правильности чтения по причине недостаточ-
ной сформированности статических процес-
сов [4].  

Особенностью детей с ЗПР является нерав-
номерность (мозаичность) нарушений различ-
ных психических функций. При этом, как 
утверждает Е.М. Мастюкова, логическое мыш-
ление может быть более сохранным по сравне-
нию с памятью, вниманием и другими психи-
ческими функциями [5].  

Факторы, представленные выше могут су-
щественно затруднить освоение навыка осо-
знанного чтения у подростков с ЗПР. 

На основе выше сказанного, выделяются ос-
новные проблемы в развитии навыка осознан-
ного чтения у подростков с ЗПР: 

1. Недостаточно образовательных ресур-
сов. Часто у подростков с задержкой психиче-
ского развития отсутствуют специальные обра-
зовательные ресурсы, направленные на разви-
тие навыка осознанного чтения. Это создаёт 
проблемы в адаптации образовательных про-
грамм к их потребностям. 

2. Ограниченный доступ к подходящим 
материалам. Отсутствие адаптированных тек-
стов снижает возможность подростков с за-
держкой психического развития полноценно 
участвовать в учебном процессе. Необходимо 
разработать специализированные материалы, 
учитывающие их уровень понимания и инте-
ресы. 

3. Отсутствие индивидуализированного 
подхода. Обучение подростков с задержкой 
психического развития требует индивидуали-
зированного подхода. Нередко педагоги не 
имеют достаточного опыта или ресурсов для 
предоставления персонализированных заня-
тий, что замедляет развитие навыка осознан-
ного чтения у подростков с задержкой психи-
ческого развития. 

Исходя, из выделенных проблем, можно 
определить следующие пути их решения: 

1. Обучение педагогических работников. 
Необходимо развивать у педагогов компетен-
ции по методике обучения подростков с за-
держкой психического развития. Это поможет 
им лучше понимать потребности каждого уче-
ника и разрабатывать эффективные методики 
по обучению осознанному чтению, раскрывая 
образовательные ресурсы обучающегося. 

2. Создание адаптированных образова-
тельных ресурсов. Разработка специализиро-
ванных материалов по формированию и разви-
тию навыка осознанного чтения, 
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адаптированных для обучения подростков с за-
держкой психического развития. Это способ-
ствует более эффективному усвоению учебного 
материала. 

3. Внедрение специальной технологии 
обучения. Для развития навыка осознанного 
чтения у подростков с ЗПР необходимо приме-
нять специально разработанную технологию, 
включающую в себя определенные приёмы и 
методы работы над развитием данного навыка.  

4. Поддержка и взаимосвязь с родите-
лями. Родители играют немаловажную роль в 
развитии навыка осознанного чтения. Обеспе-
чение родителям соответствующей поддержки 
и ресурсов поможет им стать активными участ-
никами в процессе обучения своих детей. 

Таким образом, развитие навыка осознан-
ного чтения у подростков с задержкой психи-
ческого развития – это важная задача образо-
вательной системы. Решение этой проблемы 
требует комплексного подхода, включающего в 
себя обучение педагогов, создание специали-
зированных материалов и поддержку со сто-
роны общества. А также внедрение специали-
зированной технологии развития навыка осо-
знанного чтения среди подростков с задержкой 
психического развития. Только так можно 
обеспечить полноценное интегрирование под-
ростков с задержкой психического развития в 
образовательный процесс и их успешную адап-
тацию в обществе. 
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еловек, перед тем как действовать, ставит 
перед собой цель (одна из форм воплоще-

ния ценностей (С.Л. Рубинштейн [10, с. 351]), 
которая создается с опорой на культурный и 
общественный контекст (П.Я. Гальперин [3, 
с. 181]). Цель представляет собой образ буду-
щего результата, направляющий деятельность. 
В основе цели лежат предположения о причи-
нах несоответствия между тем, что есть на дан-
ный момент (или будет в силу существующих 
тенденций), и тем, что должно быть, и предпо-
ложения о предмете воздействия, преобразо-
вание которого позволит достичь желаемого 
результата, то есть происходит процесс целе-
полагания (умение осознанно ставить цели и 
планировать их достижение) и осознанного це-
леполагания. 

Актуальность исследования заключается в 
том, что осознанное целеполагание играет 
большое значение в повышении учебной моти-
вации у учащихся средней школы как в настоя-
щее время, так и в их будущей жизни и выдви-
гает перед образовательной организацией за-
дачу развития осознанного целеполагания как 
способа повышения учебной мотивации у уча-
щихся средней школы.  

Исследования А.С. Герасимовой [4, с. 18-19], 
А.В. Жилинской [7, с. 5-6], Н.В. Надеиной [8, 
с. 24-29] и др. показали, что развитие осознан-
ного целеполагания у учащихся средней школы 
является эффективным способом повышения 
учебной мотивации. Осознанное целеполага-
ние повышает у школьников среднего звена та-
кие компоненты учебной мотивации, как: по-
требности и смысл учения в учении, отношение 

к учению, учебные мотивы, осознанные учеб-
ные и внеучебные цели, осознанность учебных 
мотивов, самостоятельность учебной мотива-
ции, действенность учебных мотивов, домини-
рование учебных мотивов в общей структуре 
мотивации, интерес и эмоции и пр. 

Несмотря на достаточно глубокую разра-
ботку проблемы развития осознанного целепо-
лагания как способа повышения учебной моти-
вации у учащихся средней школы в современ-
ной психологии (А.В. Жилинска [7, с. 7-9], 
В.А. Неудакин [9, с. 31-35] и др.), отмечена не-
хватка практического инструментария, реко-
мендаций педагогам по развитию осознанного 
целеполагания как способа повышения учеб-
ной мотивации у учащихся средней школы. Та-
ким образом, проблема исследования состоит в 
устранении нехватки практического инстру-
ментария, определении и обосновании, а также 
экспериментального апробирования работы 
педагога по развитию осознанного целеполага-
ния как способа повышения учебной мотива-
ции у учащихся средней школы. 

Указанная проблема обусловливает акту-
альность выбранной нами темы исследования: 
«Развитие осознанного целеполагания как спо-
соба повышения учебной мотивации у уча-
щихся средней школы». 

Исследование проводилось на базе ГБОУ 
Школа 1454 «Тимирязевская» ШОП «Немчи-
нова». Общий объем выборки - 40 учащихся 
средней школы в возрасте 10,5 лет. Из них 50% 
девушек, 50% юношей. 

Цель экспериментального исследования – 
изучение развития осознанного целеполагания 

Ч 
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как способа повышения учебной мотивации у 
учащихся средней школы, а также разработка и 
проведение работы педагога по развитию осо-
знанного целеполагания как способа повыше-
ния учебной мотивации у учащихся средней 
школы.  

Объект исследования – осознанное целепо-
лагание как способ повышения учебной моти-
вации. 

Предмет исследования – процесс развития 
осознанного целеполагания как способа повы-
шения учебной мотивации у учащихся средней 
школы. 

В качестве гипотезы исследования высту-
пают, следующие, предположения: 

− целенаправленная работа педагога по 
развитию осознанного целеполагания влияет 
на повышение учебной мотивации у учащихся 
средней школы; 

− имеется взаимосвязь осознанного целе-
полагания и учебной мотивации у учащихся 
средней школы. 

Экспериментальное исследование состояло 
из трех этапов: 

1. Констатирующий этап, в ходе которого 
выявлен начальный уровень развития осознан-
ного целеполагания и учебной мотивации у 
учащихся средней школы. 

2. Формирующий этап, в ходе которого 
была разработана и проведена работа педагога 
по развитию осознанного целеполагания как 
способа повышения учебной мотивации у уча-
щихся средней школы на формирующем этапе 
исследования. 

3. Контрольный этап, в ходе которого про-
водилась обработка и интерпретация получен-
ных экспериментальных данных, сравнитель-
ный анализ результатов констатирующего и 
контрольного этапов эксперимента, выявля-
лась взаимосвязь осознанного целеполагания и 
учебной мотивации у учащихся средней 
школы. 

Для диагностики начального уровня разви-
тия осознанного целеполагания и учебной мо-
тивации у учащихся средней школы на конста-
тирующем этапе исследования были использо-
ваны, следующие методики: 

1. Методика «Диагностика целеполагания 
в средних и старших классах школы» (основан 
на таблице А.Г. Асмолова, модификация 
А.Д. Андреевой). Цель: диагностика уровня 
развития осознанного целеполагания у иссле-
дуемых педагогом [1, с. 1-2]. 

2. Методика «Шкала учебной мотивации», 
автор О.С. Гребенюк. Цель: диагностика уровня 
развития учебной мотивации у исследуемых [5, 
с. 318-326]. 

3. Методика «Диагностика учебной моти-
вации и эмоционального отношения к учению 
в средних и старших классах школы (основан на 
опроснике Ч. Д. Спилбергера, модификация 
А.Д. Андреевой). Цель: диагностика уровня раз-
вития учебной мотивации и эмоционального 
отношения к учёбе у исследуемых [1, с. 2-4]. 

Результаты констатирующего этапа: уро-
вень развития осознанного целеполагания у 
большинства учащихся средней школы сред-
ний (60%); уровень учебной мотивации у боль-
шинства учащихся средней школы ниже сред-
него (68%); уровень развития учебной мотива-
ции и эмоционального отношения к учёбе у 
большинства учащихся средней школы сред-
ний с несколько сниженной познавательной 
мотивацией (58%). 

Результаты констатирующего этапа экспе-
риментального исследования, обусловливают 
необходимость разработки и проведения фор-
мирующего этапа исследования.  

С этой целью была разработана и проведена 
программа занятий во внеурочной деятельно-
сти «Развиваем осознанное целеполагание и 
повышаем учебную мотивацию» с использова-
нием методов и приемов Ю.А. Бурыхиной [2, 
с. 165-188], Л.Ю. Ерохиной [9, с. 118-120], Н.В. 
Надеиной [12, с. 24-29] и др. 

Цель программы: развитие осознанного це-
леполагания как способа повышения учебной 
мотивации у учащихся средней школы. 

Задачи программы: 
− развитие осознанного целеполагания у 

учащихся средней школы; 
− развитие учебной мотивации у уча-

щихся средней школы; 
− развитие эмоционального отношения к 

учёбе. 
Работа педагога по развитию осознанного 

целеполагания как способа повышения учеб-
ной мотивации у учащихся средней школы про-
водилась каждый день после уроков во вне-
урочной деятельности. 

Были разработаны и проведены, такие заня-
тия во внеурочной деятельности, как: «Здрав-
ствуй, друг! Поставь цель!»; «Мои цели»; «По-
чему важно ставить цели в учебе»; «Ставим 
цели и мотивируем учебу»; «Список целей и 
учебных мотивов»; «Мои жизненные цели и 
учебные мотивы»; «Лестница целей и учебных 
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мотивов»; «Я умею ставить цели и достигать 
их»; «Перспективные цели и перспективные 
учебные мотивы»; «Автопортрет моих учебных 
целей и учебных мотивов». В результате работы 
педагога произошло: развитие осознанного це-
леполагания у учащихся средней школы; разви-
тие учебной мотивации у учащихся средней 
школы; развитие эмоционального отношения к 
учёбе. 

На контрольном этапе была проверена эф-
фективность повышения учебной мотивации у 
учащихся средней школы в процессе развития 
осознанного целеполагания по методикам кон-
статирующего этапа исследования и выявлено, 
следующее: 

− уровень развития осознанного целепо-
лагания у большинства учащихся средней 
школы высокий (60%). Повышение уровня на 
47%; уровень учебной мотивации у большин-
ства учащихся средней школы средний (50%). 
Повышение уровня на 45%; уровень развития 
учебной мотивации и эмоционального отноше-
ния к учёбе у большинства учащихся средней 
школы - продуктивная мотивация, позитивное 
отношение к учению, соответствие социаль-
ному нормативу (47%). Повышение уровня на 
40%; 

− сравнительный анализ повышения осо-
знанного целеполагания и учебной мотивации 
у учащихся средней школы до и после работы 
педагога по показал достоверные различия по 
U-критерия Манна-Уитни на уровне 0,01. Сле-
довательно, работа педагога по развитию осо-
знанного целеполагания как способа повыше-
ния учебной мотивации у учащихся средней 
школы; 

− выявлена взаимосвязь осознанного це-
леполагания и учебной мотивации у учащихся 
средней школы: 

а) у учащихся средней школы с высоким и 
средним уровнем учебной мотивации имеется 
взаимосвязь осознанного целеполагания и 
учебной мотивации: чем выше выраженность 
осознанного целеполагания, тем выше уровень 
учебной мотивации и учебной мотивации и 
эмоционального отношения к учёбе; 

б) у учащихся средней школы с низким уров-
нем учебной мотивации имеется взаимосвязь 
осознанного целеполагания и учебной мотива-
ции: чем ниже выраженность осознанного це-
леполагания, тем ниже уровень учебной моти-
вации и учебной мотивации и эмоционального 
отношения к учёбе. 

Итак, основные результаты проведенного 
экспериментального исследования развития 
осознанного целеполагания как способа повы-
шения учебной мотивации у учащихся средней 
школы состоят в том, что, 

− во-первых, удалось изучить первичные 
результаты экспериментального исследования, 
провести анализ и интерпретацию закономер-
ностей развития осознанного целеполагания 
как способа повышения учебной мотивации у 
учащихся средней школы; 

− во-вторых, не менее важно то, что полу-
чилось разработать и апробировать работу пе-
дагога по развитию осознанного целеполага-
ния как способа повышения учебной мотива-
ции у учащихся средней школы; 

− в-третьих, удалось проанализировать 
результаты по развитию осознанного целепо-
лагания как способа повышения учебной моти-
вации у учащихся средней школы и провести 
сравнительный анализ повышения осознан-
ного целеполагания и учебной мотивации у 
учащихся средней школы до и после работы пе-
дагога; 

− в-четвертых, провести исследование 
взаимосвязи осознанного целеполагания и 
учебной мотивации у учащихся средней 
школы. 

Достоверность и обоснованность результа-
тов, полученных в ходе исследования, обеспе-
чивается соблюдением общей логики развития 
научного знания, адекватным подбором мето-
дологических основ изучения развития осо-
знанного целеполагания как способа повыше-
ния учебной мотивации у учащихся средней 
школы, обоснованным выбором методов и ме-
тодик эмпирического изучения, сочетанием 
количественных и качественных методов при 
анализе результатов диагностического обсле-
дования испытуемых, применением для ана-
лиза полученных данных метода математиче-
ской статистики с использованием компьютер-
ных программ. 

Таким образом, считаем задачи магистер-
ского исследования решенными, цель (изуче-
ние теоретических основ, определение и обос-
нование, и экспериментальное апробирование 
работы педагога по развитию осознанного це-
леполагания как способа повышения учебной 
мотивации у учащихся средней школы) – до-
стигнутой. Гипотезы исследования: 

− целенаправленная работа педагога по 
развитию осознанного целеполагания влияет 
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на повышение учебной мотивации у учащихся 
средней школы; 

− осознанное целеполагание влияет на 
повышения учебной мотивации у учащихся 
средней школы, подтверждены. 

Дальнейшие перспективы исследования 
проблемы развития осознанного целеполага-
ния как способа повышения учебной мотива-
ции у учащихся средней школы связаны: 

1) с расширением объема изучения осо-
знанного целеполагания как способа повыше-
ния учебной мотивации у учащихся средней 
школы; 

2) с разработкой, верификацией и внедре-
нием программы работы педагога по развитию 
осознанного целеполагания как способа повы-
шения учебной мотивации у учащихся средней 
школы. 
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еловек, перед тем как действовать, ставит 
перед собой цель (одна из форм воплоще-

ния ценностей (С.Л. Рубинштейн [13, с. 351]), 
которая создается с опорой на культурный и 
общественный контекст (П.Я. Гальперин [3, 
с. 181]). Цель представляет собой образ буду-
щего результата, направляющий деятельность. 
Постановка цели необходима в ситуациях, ко-
гда нет ясности и определенности, что должно 
быть сделано, к чему нужно стремиться. В ос-
нове цели лежат предположения о причинах 
несоответствия между тем, что есть на данный 
момент (или будет в силу существующих тен-
денций), и тем, что должно быть, и предполо-
жения о предмете воздействия, преобразова-
ние которого позволит достичь желаемого ре-
зультата, то есть происходит процесс целепо-
лагания (умение осознанно ставить цели и пла-
нировать их достижение) и осознанного целе-
полагания. 

Осознанное целеполагание, по мнению 
А.В. Жилинской [10, с. 5-6], обеспечивает 
управление деятельностью. Оно рассматрива-
ется как процесс, не только предшествующий 
действию, но и протекающий во время дей-
ствия и выражающийся в переосмыслении 
цели и условий ее достижения. Осознанное це-
леполагание не ограничивается продумыва-
нием цели, оно предполагает действие. Целе-
полагание является формой работы с будущим. 
Возможность достижения цели зависит от уме-
ния человека перевести ее в 

последовательность задач, а также от включен-
ности человека в развивающуюся деятель-
ность.  

Для нашего исследования более подходит 
понятие, данное С.Л. Рубинштейна [13, с. 354-
355], осознанное целеполагание – это умение 
самостоятельно ставить значимые цели и до-
стигать желаемый результат на сознательном 
уровне; функциональная система способно-
стей личности к единству мотивов и средств, 
образующееся при оценке способов удовлетво-
рения соответствующей потребности и имею-
щее ценностно-рациональную природу. 

Проблемы развития осознанного целепола-
гания в теоретическом плане изучались на при-
мере учащихся средней школы. Изучая особен-
ности осознанного целеполагания у данной 
группы учащихся, мы согласимся с мнением 
И.В. Гурьяновой [6, с. 218], что особенности изу-
чаемого явления, следующие: обусловлены за-
дачами подросткового возраста (развитие про-
извольности поведения, самостоятельного 
анализирования ситуации, принятия решения 
и действия, проектирование результата дея-
тельности; формирование системы ценностей 
и идеалов, согласно которым школьники будут 
строить свою жизнь); школьники способны са-
мостоятельно оценивать ситуацию, созна-
тельно ставить цели, частично планировать их 
осуществление, частично принимать решения, 
быстро действуют и реализуют поставленные 
цели, при необходимости корректируют свои 

Ч 
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действия в процессе достижения цели могут 
представить конечный результат, рефлексиро-
вать.  

Развитие осознанного целеполагания воз-
можно использовать, по мнению А.С. Гераси-
мовой [4, с. 5], как способ повышения учебной 
мотивации у учащихся средней школы. Причем 
под учебной мотивацией, как полагают 
Л.Б. Гнездиловой и М.А. Гнездилова понима-
ется частный вид мотивации, представляющий 
собой процесс, который запускает, направляет 
и поддерживает осознанную деятельность обу-
чающихся, их усилия, направленные на выпол-
нение учебной деятельности, а педагог приме-
няет для повышения мотивации к обучению 
методы и средства побуждения обучающихся к 
познанию и обучению [5, с. 41-46]. 

Исследования О.А. Дюжевой [7, с. 12-13], 
С.Л. Епифановой [8, с. 106], А.К. Марковой [11, 
с. 44-48] и др. показывают, что для повышения 
учебной мотивации у учащихся средней школы 
необходимо проводить целенаправленную ра-
боту, то есть находить такие возможные пути, 
которые сформируют положительную учебную 
мотивацию; разовьют познавательный мотив в 
учебной деятельности; активизируют любо-
знательность и инициативу детей в процессе 
обучения; усилят ориентирование на достиже-
ние высокого результата в учебе. 

Одном из эффективных способов повыше-
ния учебной мотивации у учащихся средней 
школы, как полагает А.С. Герасимова [4, с. 18-
19], является развитие у обучающихся осознан-
ного целеполагания. Так, автор пишет, что раз-
витие осознанного целеполагания – важней-
шее звено при формировании положительной 
учебной мотивации обучающихся. 

На уроках или во внеурочной деятельности 
развитие осознанного целеполагания отво-
дится значительное место, так как учащийся 
средней школы настраивается на активную де-
ятельность, добывание новых знаний, приемов 
решения задач, способов доказательства, пола-
гает С.Л. Епифанова [8, с. 107]. 

Развитие осознанного целеполагания как 
способа повышения учебной мотивации у уча-
щихся средней школы построены на диалоге, 
пишет А.С. Герасимова [4, с. 51-56]. Для учителя 
важно грамотно формулировать вопросы, а для 
ученика – отвечать на них, придумывать но-
вые. Обучающийся ставить цель на уроке или 
во внеурочной деятельности. После объявлен-
ной цели формулирует задачи для достижения 
поставленной цели (какие вопросы надо 

разрешить для достижения поставленной 
цели). Это сделается только через деятель-
ность, которую будет выполнять обучающийся. 

Основные образовательные технологии раз-
вития осознанного целеполагания как способа 
повышения учебной мотивации у учащихся 
средней школы, следующие, как полагает 
Н.В. Надеина [12, с. 24-29]: 

1. Технология проблемного обучения - 
обучающиеся не остаются пассивными слуша-
телями и исполнителями, а превращаются в ак-
тивных исследователей учебных проблем.  

2. Игровые технологии позволяют обуча-
ющимся вырабатывать привычку сосредотачи-
ваться, мыслить самостоятельно, развивать 
стремление к знаниям. 

3. Технология критического мышления 
позволяют учащимся развивать умение нахо-
дить и анализировать информацию, учит мыс-
лить объективно и разносторонне. На уроках 
возможно использовать различные приемы 
развития осознанного целеполагания как спо-
соба повышения учебной мотивации у уча-
щихся средней школы: приём «Чтение с оста-
новками»; приём «Взаимовопрос»; приём 
«Корзина идей»; приём «Составление синквей-
нов»; интеллектуальная разминка; приём 
«Знаю, хочу узнать, узнал»; таблица; написание 
творческих работ; кластер; «Верно – неверно» 
и др.  

4. Информационно-коммуникационные 
технологии позволяют учащимся с интересом 
учиться, находить источники информации, 
воспитывает самостоятельность и ответствен-
ность при получении новых знаний. Основ-
ными направлениями при использовании ин-
формационно–коммуникационных техноло-
гий являются: мультимедиа-уроки; дистанци-
онные олимпиады и конкурсы; уроки на основе 
авторских компьютерных презентаций; вирту-
альные путешествия на уроках окружающего 
мира. 

Исследователь Ю.А. Бурыхина [2, с. 165-188], 
предлагает такие пути развития осознанного 
целеполагания как способа повышения учеб-
ной мотивации у учащихся средней школы, 
как: дидактические игры; ситуация успеха; со-
ревнование; проекты; создание проблемной 
ситуации; приемы повышения интереса к учеб-
ному материалу («Привлекательная цель», «От-
сроченная отгадка», «Прогнозирование», «Ора-
тор», «Автор», «Профи», «Кумир», «Фантазёр», 
«Верные – неверные утверждения», «Лови 
ошибку», «Посмотри на мир чужими глазами», 
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«Фантастическая добавка», «Удивляй», «Да-
нетка» и пр.) 

Процесс развития осознанного целеполага-
ния как способа повышения учебной мотива-
ции у учащихся средней школы, по мнению 
Л.Ю. Ерохиной [9, с. 118-120], предусматривает 
включение в педагогическую деятельность эле-
ментов, способствующих развитию готовности 
подростков к осознанному целеполаганию в 
учебной деятельности. К таким элементам ав-
тор относит: 

− работу с содержанием и операционным 
смыслом понятий осознанного целеполагания; 

− использование приемов целепорожде-
ния и целеобразования (тема-вопрос, исключе-
ние, домысливание, ситуация яркого пятна, 
группировка, проблемная ситуация, оставлен-
ная нерешенной проблема и т. д.); 

− задания для формирования умений це-
леобразования, целереализации, целекоррек-
ции (задания-ловушки; задачи с неправиль-
ными или недостаточными данными; задания 
на выявление и исправление ошибок и т. д.); 

− самостоятельное проектирование и мо-
делирование обучающимися (мысленной и 
практической) деятельности, способствующей 
формированию умений целерефлексии и целе-
коррекции. 

Также для развития осознанного целепола-
гания как способа повышения учебной мотива-
ции у учащихся средней школы О.С. Бобренко 
[1, с. 34-36], предлагает использовать приемы 
осознанного целеполагания, которые выбирает 
учитель. При этом, приемы осознанного целе-
полагания классифицирую на: 

1. Визуальные: тема-вопрос; работа над 
понятием; ситуация яркого пятна; исключе-
ние; домысливание; проблемная ситуация; 
группировка. 

2. Аудиальные: подводящий диалог; со-
бери слово; исключение; проблема предыду-
щего урока. 

Таким образом, осознанное целеполагание 
– это умение самостоятельно ставить значи-
мые цели и достигать желаемый результат на 
сознательном уровне; функциональная си-
стема способностей личности к единству моти-
вов и средств, образующееся при оценке спосо-
бов удовлетворения соответствующей потреб-
ности и имеющее ценностно-рациональную 
природу. Развитие осознанного целеполагания 
как способа повышения учебной мотивации у 
учащихся средней школы построено на диа-
логе. Основные образовательные технологии 

развития осознанного целеполагания как спо-
соба повышения учебной мотивации у уча-
щихся средней школы, следующие: технология 
проблемного обучения; игровые технологии; 
технология критического мышления; инфор-
мационно-коммуникационные технологии. 
Пути развития осознанного целеполагания как 
способа повышения учебной мотивации у уча-
щихся средней школы: дидактические игры; 
ситуация успеха; соревнование; проекты; со-
здание проблемной ситуации. Основные при-
емы развития осознанного целеполагания как 
способа повышения учебной мотивации у уча-
щихся средней школы, следующие: работа с со-
держанием и операционным смыслом понятий 
осознанного целеполагания; использование 
приемов целепорождения и целеобразования; 
задания для формирования умений целеобра-
зования, целереализации, целекоррекции; са-
мостоятельное проектирование и моделирова-
ние обучающимися (мысленной и практиче-
ской) деятельности; визуальные и аудиальные 
приемы и др. 
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Ключевые слова: навыки устной речи, педагогические технологии, дифференциация, индивидуализация 

обучения, проектная работа, английский язык, образование. 
 

елью обучения говорению в школе явля-
ется развитие у обучающихся способности 

осуществлять устное речевое общение в разно-
образных ситуациях, выражая при этом своё 
отношение к воспринятой информации или 
предмету высказывания в соответствии с их ре-
альными потребностями и интересами. В про-
грамме по английскому языку для средней 
школы автора Марии Валерьевны Вербицкой в 
разделе Предметные результаты в коммуника-
тивной сфере: Коммуникативная компетенция 
(владение иностранным языком как средством 
общения) прописано: 

Обучающийся 5-го класса научится: 
• начинать, вести/поддерживать и закан-

чивать различные виды диалогов в стандарт-
ных ситуациях общения, соблюдая нормы ре-
чевого этикета, при необходимости переспра-
шивая, уточняя;  

• расспрашивать собеседника и отвечать 
на его вопросы, высказывая свое мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника 
согласием/отказом в пределах изученной тема-
тики и усвоенного лексико-грамматического 
материала;  

• рассказывать о себе, своей семье, дру-
зьях, своих интересах и планах на будущее;  

• сообщать краткие сведения о своем го-
роде/селе, о своей стране и странах изучаемого 
языка;  

• описывать события/явления, переда-
вать основное содержание, основную мысль 
прочитанного/услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, да-
вать краткую характеристику персонажей.  

Обучающийся 5-го класса получит возмож-
ность научиться вести: 1) диалоги этикетного 
характера, 2) диалог-расспрос, 3) диалог-по-
буждение к действию, 4) диалог-обмен мнени-
ями, 5) комбинированные диалоги; пользо-
ваться: основными коммуникативными ти-
пами речи: описание, сообщение, рассказ 
(включающий эмоционально-оценочные суж-
дения), рассуждение (характеристика) с выска-
зыванием своего мнения и краткой аргумента-
цией с опорой и без опоры на прочитанный или 
услышанный текст, заданную коммуникатив-
ную ситуацию или зрительную наглядность.  

Учебник отвечает всем современным требо-
ваниям, предъявляемым к учебным пособиям 
нового поколения. Материалы учебника соот-
ветствуют возрастным особенностям уча-
щихся, учитывают его способности, возможно-
сти и интересы. Содержание учебного матери-
ала позволяет использовать новые педагогиче-
ские технологии современных средств обуче-
ния, такие как дифференциация, индивидуали-
зация обучения школьников, проектная ра-
бота. 

В данном УМК все упражнения ставят перед 
учащимися задачу совершить какой-либо рече-
вой поступок, решить какую-либо речемысли-
тельную задачу. Ситуации общения и разнооб-
разные способы вовлечения детей в общение 
побуждают их к говорению, позволяют посте-
пенно преодолевать языковой барьер. В этом 
особенность обучения устной речи в данном 

Ц 
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УМК. Сначала – ситуация (проблема), выступа-
ющая своеобразным маяком, за ней следует 
лексико-грамматический аспект речи. Таким 
образом, сначала создаётся потребность в ис-
пользовании языковых средств, затем следует 
удовлетворение этой потребности через си-
стему упражнений. 

Обучение говорению базируется на сюжете, 
интересном для детей данного возраста, что 
также является стимулом для говорения. Сю-
жетная ситуация подкрепляется картинками, 
разнообразными тренировочными упражне-
ниями, играми. В программе по английскому 
языку в планируемых результатах прописано: 
«…в процессе участия в моделируемых ситуа-
циях общения, ролевых играх, в ходе овладе-
ния языковым материалом английского языка 
у школьников будут развиваться речевые, ин-
теллектуальные и познавательные способно-
сти, личностные качества, внимание, мышле-
ние, память и воображение». 

Ценно то, что авторы УМК (М.В. Вербицкая, 
Эббс Брайен, Уорелл Энн, Уорд Энн) ввели в 
структуру урока элементы ручного труда. Про-
цесс изготовления предметов и их использова-
ние в играх, диалогах создаёт на уроке комму-
никативные ситуации, необходимые для обу-
чения учащихся говорению. В рабочей тетради 
содержатся задания по изготовлению проек-
тора для слайдов, подводной лодки, парусного 
багги, масок для вечеринок. С их помощью про-
исходит отработка языкового материала, а за-
дания на драматизацию учебных диалогов по-
вышают мотивацию к изучению английского 
языка. 

Ситуации общения, предлагаемые авторами 
учебника, соответствуют возрастным интере-
сам школьников и максимально приближены к 
реальным характерным для культуры данной 
страны (например, встреча в парке, магазине, в 
гостях). 

В учебнике 5 класса это такие темы, как 
«Let’s make a magazine», «The competition», «At 
the film studio», «To America!», «Holidays in the 
USA», «Interests and Hobbies», «A glimpse of His-
tory». 

Разберём на примере раздела 10 «Interests 
and Hobbies», как происходит процесс обучения 
устной речи. Сначала даётся ситуация о проис-
хождении слова хобби и информация об исто-
рии возникновения таких хобби, как коллекци-
онирование марок и монет. 

После ответов на вопросы (упр.2,3) даётся 
задание Discuss in pairs и три вопроса на 

обсуждение в парах: What is your hobby? Would 
you like to collect coins? What is your favorite kind 
of jigsaw puzzle? 

Задания на говорение: упр. 11. What instru-
ments do you play? What instruments would you 
like to play? Talk to your friend; упр. 12. Listen to 
the interview with Josh and Clare again and repeat 
the questions. Then interview your friend; упр.16. 
Chain game. Use the end of a sentence as a begin-
ning to a new one (Игра-цепочка. Используй 
концовку предыдущего предложения, как 
начало следующего); упр.22. Imagine you are a 
roadie, a producer or a video director. What do you 
do? Talk to your friend (Представь, что ты мене-
джер, продюсер, видеорежиссер. Чем ты зани-
маешься? Поговори со своим другом); упр.27. 
Talk to your friend about your future plans (Пого-
вори со своим другом о планах на будущее); 
упр.31. Talk about your own interests with your 
friend (Поговори о своих интересах со своим 
другом). Интересный приём для активизации 
навыков говорения: Составь предложения с по-
мощью Interest meter (стр. 20); и в конце этого 
раздела проект упр. 40 Work in groups and 
choose one of these ideas. 

Желание говорить появляется у ученика 
только в реальной или воссозданной ситуации, 
лично значимой для говорящих. Например, в 
разделе 8 «Holidays in the USA»: упр.7, задание 
Talk to your friend «Would you like to go to Amer-
ica?», «What would you like to see there?». При та-
кой постановке задачи учащиеся начинают 
вспоминать всё, что они знают о США и им хо-
чется высказать всё, что они знают по этой 
теме; упр.21, Role-play. Sam, Maxim, Vera and 
Kate discuss in pairs where to go (Ролевая игра – 
Сэм, Максим, Вера, Кейт обсуждают, куда 
пойти). Пользуясь рекламными проспектами 
предыдущего упражнения и фразами в рамочке 
«Useful words and phrases», учащиеся строят 
разговор в группе. 

При этом широко используется нагляд-
ность, с помощью которой обозначаются рече-
вые ситуации, обеспечивается необходимый 
уровень языковых, речевых, содержательных 
опор и ситуативных подсказок, даётся фоновая 
информация социокультурного характера. 

Важно то, что у школьников проявляются 
мотивы поиска контактов и сотрудничества с 
другими учащимися; овладение способами та-
кого сотрудничества становится целью. 

Перед всеми упражнениями в учебнике есть 
рамочки разных цветов (соответствуют разде-
лам учебника), где прописано какой вид 
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деятельности представлен в нём. Напри-
мер: Listening and speaking, grammar and speak-
ing, reading and speaking. Таким образом, мы 
видим, что почти в каждом упражнении дано 
задание на отработку навыков устной речи: в 
монологической или диалогической форме. 
Формирование навыков устной речи происхо-
дит через работу в парах и группах. Работа в па-
рах позволяет оптимизировать учебный про-
цесс, предоставляя учащимся возможность 
больше говорить на уроке по-английски, ак-
тивно участвовать в учебной деятельности. Ра-
бота в малых группах позволяет значительно 
активизировать деятельность каждого ученика 
на разных этапах формирования, совершен-
ствования и творческого применения речевого 

материала. Каждому члену группы предостав-
ляется возможность для общения на иностран-
ном языке в ходе выполнения совместного за-
дания. Учащиеся активизируют внимание к ре-
чевым поступкам других членов группы, каж-
дый школьник имеет возможность выполнять 
контролирующие и оценочные функции. 

В УМК «FORWARD» грамотно подобран 
страноведческий и лингвострановедческий ма-
териал, представлена актуальная и интересная 
информация о жизни и быте в Великобрита-
нии, Австралии, США, иллюстрации, интерес-
ные коммуникативные упражнения и захваты-
вающие сюжетные линии позволяют успешно 
формировать у обучающихся навыки устной 
речи. 
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оспитание здорового и патриотичного по-
коления является задачей национального 

суверенитета и в конечном итоге – сохранения 
единого русского государства. Задача осложня-
ется тем, что и более взрослые поколения рус-
ских не до конца понимают экзистенциальный 
смысл происходящих мировых событий. В ре-
зультате, воспитывать нужно многих, нельзя 
изменить подходы к воспитанию детей и моло-
дежи, продолжая воспитывать их на западных 
образцах, технологиях, учебниках, идеях. Речь 
не может идти об отмене, речь идет о том, 
чтобы оставить лучшие практики, обогатив их 
русским идейным содержанием. И убрать все 
то, что категорически этому противоречит. 

Группировка обучающихся по разным воз-
растам оправданна с мотивов воспитания. На 
занятиях в разновозрастных группах ученики 
больше социализируются что является невоз-
можным при занятиях с малым количеством 
учеников. 

Воспитание в разновозрастных группах яв-
ляется социальным воспитанием, воспитываю-
щим взаимодействие в социуме. 

Социальная педагогика, как практическая 
деятельность, отражает взаимодействие чело-
века и социума и направлена на поддержку и 
развитие социальной активности человека. 

Л.В. Галагузова, А.А. Мардахаев, А.В. Мудрик 
определяют социальное воспитание как со-
ставную часть процесса социализации, педаго-
гически регулируемую и направленную на фор-
мирование социальной зрелости и развития 
личности посредством включения в различные 
виды социальных отношений [1, 2, 3]. 

П.П. Блонский, С.Т. Шацкий, В.А. Сухомлин-
ский раскрыли в своих работах воспитание ре-
бёнка в социуме и отметили педагогическую 
деятельность, направленную формирование 
личности ребёнка в условиях, когда он является 
частью коллектива, детско-взрослой общно-
сти [4]. 

В.Г. Бочарова, Г.Н. Филонов рассматривают 
социальное воспитание как целенаправленную 
воспитательную деятельность, связанную с 
жизнедеятельностью людей в обществе, в от-
крытом социуме [1, 4]. 

Таким образом, объектом социального вос-
питания в образовательной среде является си-
стема социальных взаимодействий субъектов 
образовательных отношений в зоне его бли-
жайшего окружения. Предмет социального вос-
питания – это процесс педагогического влия-
ния на взаимодействие обучающегося на всех 
этапах обучения и воспитания с учётом их воз-
растных и индивидуальных особенностей. 

Социальное воспитание в образовательной 
среде становится эффективным при условии 
вовлечения подрастающего поколения в пози-
тивную деятельность в различных сферах со-
циальной практики. 

Р.А. Андрианова, С.В. Лобынцева отмечают 
потребность в приобретении и поддержании 
социального статуса как важнейшую потреб-
ность детей и подростков. Не только в учебной, 
но во внеучебной деятельности ребенок может 
получить новый полезный социальный опыт, 
реализовать свой потенциал, повысить свой со-
циальный статус, стать значимым среди 
сверстников, оказывать помощь и поддержку 

В 
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им. Как показывает педагогическая практика 
не все дети могут быть успешными в учебной 
деятельности, но все дети имеют потенциал со-
циальной активности, который необходимо 
направить в позитивное русло и, решая при 
этом не только воспитательные, но и профи-
лактические задачи нейтрализации рисков по-
веденческих девиаций [5]. 

Для решения задач социального воспитания 
важно использовать ресурс воспитательного 
пространства по месту жительства. Очевидно, 
что организация разновозрастного взаимодей-
ствия, направленное на поддержку и помощь 
более слабым, например, младшим или пожи-
лым людям, способствует наращиванию кон-
структивного опыта социального взаимодей-
ствия и воспитанию в детско-взрослой общно-
сти. В социальном пространстве событийной 
общности формируются установки и ценност-
ные ориентации, зарождаются чувство «мы», 
со-радость, со-переживание, взаимная ответ-
ственность всех перед всеми за событие [6]. 

Для организации воспитательного про-
странства детско-взрослой общности важно 
понимание событийного подхода, разработан-
ное Д.В. Григорьевым в котором отмечается 
особая воспитательная роль не только событий 
в общности, но события, как совместного бы-
тия в одном социальном пространстве [6]. 

В современных реалиях социальное воспи-
тание предполагает включение субъектов об-
разовательных отношений в позитивную дея-
тельность и формирование опыта сотрудниче-
ства, конструктивного решения проблемных 
ситуаций, в том числе и в информационном 
пространстве. 

И.В. Лупина отмечает, что социальное вос-
питание обучающихся включает разработку 
индивидуальных и групповых программ не-
прерывного сопровождения с привлечением 
психологической службы школы, службы меди-
ации, социального педагога и родителей, обу-
чение конструктивному взаимодействию. 

Возможными маркерами социального вос-
питания обучающихся являются: комплекс-
ность как степень организации системы преду-
преждения и системы преодоления деструк-
тивного поведения с опорой на превентивную 
функцию воспитания; повышение конструк-
тивного социального опыта в соответствии с 
возрастными и личностными особенностями 
обучающихся и интересами и потребностями 
детского сообщества; системность как степень 
обеспечения непрерывного социального 

воспитания во всех сферах жизнедеятельности 
субъектов образовательных отношений. 

Р.А. Андрианова отмечает, что важным ком-
понентом решения превентивных задач соци-
ального воспитания является выявление 
группы социального риска, системное взаимо-
действие с семьями группы риска по предупре-
ждению и преодолению девиантного поведе-
ния; своевременное и оперативное реагирова-
ние на факт проявления поведенческих девиа-
ций, предупреждение опасных последствий 
проявления деструктивного поведения с при-
влечением специалистов, анализ психологиче-
ского климата в детско-взрослом сообществе, 
ежедневный контроль за психо-эмоциональ-
ным состоянием обучающихся; нейтрализация 
рисков проявления деструктивного поведения, 
обеспечение условий для безопасности и кон-
структивного взаимодействия детей и родите-
лей в сообществе класса и школы. 

Важным инструментом социального воспи-
тания являются позитивные социально-педа-
гогические интервенции, направленные на 
формирование ответственности и устойчиво-
сти к девиантному поведению, которое проти-
воречит нормам и правилам безопасной жиз-
недеятельности в социуме. Приобретение в 
воспитательном пространстве социального 
опыта конструктивного взаимодействия на ос-
нове сотрудничества, поддержки, помощи, вза-
имопонимания и взаимного согласия является 
важнейшим направлением социального воспи-
тания субъектов образовательных отношений. 

Для повышения педагогического влияния 
на сферу свободного времени субъектов обра-
зовательных отношений важно привлекать 
различные институты социализации: семью, 
общественные организации, учреждений куль-
туры, науки, спорта, здравоохранения, роди-
тельской общественности. 

Очевидно, что целенаправленное социаль-
ное воспитание является основанием профи-
лактики негативных тенденций в образова-
тельной среде. При этом превентивная соци-
ально-педагогическая деятельность должна 
опираться на организацию воспитательной си-
туации, отвлекающей подрастающее поколе-
ние от деструктивной активности и направля-
ющей их социальную активность на социально-
значимую и социально-полезную деятельность 
в различных сферах учебной и внеучебной дея-
тельности. 

В разновозрастных группах на ведущего за-
нятия возлагается большая профессиональная 
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ответственность. Чтобы занятия были интерес-
ными и полезными, необходима тщательная 
подготовка, чтобы интересы всех учеников 
были соблюдены. Необходимо устанавливать 
правила взаимодействия с тем, чтобы старшие 
не подавляли младших, а младшие относились 
к старшим с должным вниманием. 

При работе над проектами в группах задачи 
распределяются между ее членами, что способ-
ствует сплочению старших и младших. В ре-
зультате этого происходит слияние коллекти-
вов, а также повышается уровень коммуника-
ции среди обучающихся. 

Итак, главным выводом является то, что 
воспитание в условиях разновозрастного взаи-
модействия является социальным воспита-
нием. В современном обществе взаимодей-
ствие людей разных поколений несет не только 
положительные эффекты, но и риски. Поэтому 
обучение в разновозрастных группах требует 
участия квалифицированных специалистов и 
знаний в сфере возрастной психологии, соци-
альной психологии и педагогики, конфликто-
логии и т.д. 
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Аннотация. Мир находится в зоне турбулентности, технологический прогресс под вопросом, но факт 
неумолим – изменения, какими бы они ни были, происходят слишком быстро. Человеку необходимо быстро 
осознавать, что происходит не только вокруг него, но и в мире в целом. Для этого необходимо постоянно 
получать новые знания и уметь с ними работать, развиваться в среде межличностного взаимодействия. 
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а прошедшие годы проведено множество 
исследований межличностного взаимодей-

ствия, в том числе, и в среде студентов. Однако 
необходимо менять ракурс с бесконечного 
насаждения индивидуализма на восприятие и 
воспитание коллективных ценностей. Специа-
лист с высшим образованием должен получить 
специальность, способную приносить пользу 
стране, а не просто корочки и возможность за-
нятия должности офисного менеджера. 

 Молодежь – это огромная аудитория, кото-
рая как губка впитывает всю информацию, по-
ступающую извне, и воспринимает ее как по-
тенциально возможный вариант для апроба-
ции, не всегда убедившись в ее достоверности. 
Студенчество во многом предопределяет пер-
спективы и направления развития всего обще-
ства. Поэтому воспитание студенческой моло-
дежи является одной из важнейших задач руко-
водства государства в целом и руководства от-
дельных регионов в частности. 

Студент – это уже взрослый человек, его 
взаимодействия – это результат семейного, 
школьного воспитания и его личностного вы-
бора. 

Но в создавшихся условиях в каждом вузе 
необходимо реализовать идею организации 
образовательного пространства в виде патрио-
тически ориентированной социообразователь-
ной среды, предоставляющей каждому сту-
денту возможность максимально полно реали-
зовать свой личностный потенциал в избирае-
мой им общественной деятельности. Констру-
ирование такой среды должно стать обще-
ственной задачей. 

Во все времена патриотическое воспитание 
было приоритетным направлением отече-
ственной национальной политики, и до 90-х 

годов прошлого столетия эта задача успешно 
решалась использованием методов и средств, 
предложенных государством. Тяжелый период 
восстановления ценностных основ общества и 
формирования объединяющей национальной 
идеи сказался на мировоззрении молодых лю-
дей, отчаянно пытавшихся найти себя в раз-
личных видах деятельности, не всегда созида-
тельных. Однако с развитием информационно-
коммуникационных технологий кругозор рос-
сийского гражданина значительно расширился 
– у него появилась возможность получать 
наглядную информацию о жизни за пределами 
своей Родины, сравнивать уровень жизни в 
разных странах, устанавливать контакт с пред-
ставителями других наций, постигать основы 
культур разных народов. Соответственно, по-
вышенный интерес к другим культурам привел 
к постепенному спаду интереса к изучению ис-
тории и культуры своей страны, родного языка 
и литературы. Сегодня это проявляется в по-
тере интереса к учебе, снижении социальной 
активности, демонстрации эгоистических ка-
честв личности, отсутствии эмпатии у молодых 
людей, подверженности деструктивным влия-
ниям. 

Создание патриотической социальной обра-
зовательной среды – это достаточно новая за-
дача для большинства вузов, или, скорее, хо-
рошо забытая или тщательно истребленная, 
старая. 

Более знакомая задача – это организация 
командной работы как студентов, так и студен-
ческо-преподавательских коллективов. Можно 
утверждать, что в этом – суть высшего образо-
вания. Однако в студенческой среде наблюда-
ется рост затруднений в ситуациях, требующих 
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совместной деятельности и сотрудничества, 
трудностей в преодолении проблемных, кон-
фликтных ситуаций и в целом − неспособности 
студентов эффективно взаимодействовать, что 
подтверждается эмпирическими работами 
ряда исследователей (М.В. Гуковская, Н.М. Ко-
динцева, Е.С. Пайгина и др.). 

Взаимодействие студентов проявляется на 
трех уровнях – в рамках группы, курса, вуза. На 
последних курсах взаимодействие происходит 
и с будущими работодателями, если специаль-
ность остро востребована.  

Преимущества командной работы студент – 
будущий специалист, должен обязательно 
усвоить еще в процессе обучения. К преимуще-
ствам относится синергетический эффект в ко-
мандной работе, который проявляется в том, 
что команда может больше, чем суммарно каж-
дый из ее членов. 

Второе преимущество команды – сплочен-
ность и поддержка. Сплоченность проявляется 
в готовности договариваться и поддерживать 
связи с членами команды, в принятии коллек-
тивных решений, уважительном отношении 
друг к другу, учету мнения каждого члена ко-
манды. 

В сложившейся и продуктивной команде 
быстро нивелируются деструктивные способы 
взаимодействия, в частности, неумение слы-
шать друг друга и договариваться, согласовы-
вать работу, излишнюю эмоциональность, не-
совпадение интересов, взглядов, ценностей 
членов команды.  

Проектная работа, как правило, ведется 
именно в командах. Своевременное выполне-
ние проекта является сильной стороной спло-
ченной команды, что позволяет выполнять 
учебные и производственные задачи. Межко-
мандное взаимодействие может повысить ка-
чество работы команд за счет обмена мнени-
ями по решению различных, нередко схожих 
вопросов. 

Нацеленность на результат также является 
сильным качеством команды, задачи мобили-
зационной экономики требуют решения задач 
в кратчайшие сроки, студенты должны выхо-
дить из стен вуза подготовленными к труду. 

Для уменьшения рисков проектной команд-
ной работы целесообразно проводить 

мониторинг качества взаимодействия внутри 
команд в середине проектной деятельности, 
что позволяет своевременно скорректировать 
действия участников проектной работы. 

Интенсивы и периодические обсуждения 
качества взаимодействия в команде в процессе 
совместной работы над проектом дают ее чле-
нам новый импульс к развитию продуктивных 
и заинтересованных отношений в команде, 
поддерживают взаимный интерес членов ко-
манды друг к другу, помогают раскрыть потен-
циал командных ролей. Следует сказать о важ-
ности дополнительных усилий со стороны ор-
ганизаторов проектной работы для успешной 
реализации роли лидера в командах. 

Нацеленность на результат также является 
сильным качеством команды, задачи мобили-
зационной экономики требуют решения задач 
в кратчайшие сроки, студенты должны выхо-
дить из стен вуза подготовленными к труду. 

Подготовленность к труду означает выра-
женную мотивацию к профессиональной дея-
тельности. Вуз может и должен создать эту мо-
тивацию у студентов. 

Это достигается за счет активного взаимо-
действия с представителями будущих работо-
дателей. 

Итак, необходимо объединять сильные сто-
роны каждого индивида с тем, чтобы сов-
местно достигать значимых для общества це-
лей. И в первую очередь это касается студенче-
ской среды. 

Видится три направления этого пути: созда-
ние социально ориентированной образова-
тельной среды, обучение и управление ко-
мандно-проектной работой и создание моти-
вации к профессиональной деятельности. 
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едеральный государственный образова-
тельный стандарт дошкольного образова-

ния (ФГОС ДО) актуальной версии определяет 
«целевые ориентиры образовательной дея-
тельности в детском саду» [6, раздел II. п. 2.3]. 
Отдельное внимание уделено вариативности 
содержания программ, формированию инди-
видуальных образовательных маршрутов 
(ИОМ) с опорой на уровень психического, ин-
теллектуального и физического развития де-
тей. При этом фиксируется необходимость со-
здания коллективом детского сада системы пе-
дагогической диагностики, по результатам ко-
торой будут сформированы ИОМы, могущие 
нивелировать неоднородность потенциалов 
воспитанников. В таких условиях необходимо 
понимать, что работники детского сада 
должны иметь системные данные о сущност-
ных сторонах проблем, имеющихся у воспитан-
ников, понимать причины их появления, знать 
наиболее эффективные пути их решения [5, 
с. 74-76]. Следовательно, необходимо владеть 
диагностическим инструментарием, благодаря 
которому можно своевременно и в динамике 
отслеживать индивидуальные особенности 
развития каждого ребёнка, оценивать возмож-
ные риски и потенциальные угрозы [3, с. 240-
241]. 

Стоит понимать, что система мониторинга, 
создаваемая коллективом детского сада, будет 
содержать ряд недостатков, которые могут 

значительно снизить эффективность исследо-
ваний и адекватность их результатов. Во-пер-
вых, дошкольные образовательные организа-
ции не имеют достаточного информационно-
методического уровня, то есть не владеют акту-
альной методической информацией о совре-
менных методах и инструментах исследова-
ний, способах проведения таких исследований 
и методиках анализа полученных данных. Пе-
дагоги затрудняются в выборе методов и ин-
струментов для проведения мониторинга, а са-
мое главное, не видят перспективы для опти-
мизации работы с группой детей. Во-вторых, 
диагностический материал, создаваемый кол-
лективом детского сада, будет узконаправлен-
ным, что очевидно будет снижать видение пе-
дагогических задач при формировании траек-
тории индивидуального развития детей. В-тре-
тьих, учитывая указанное выше, при измене-
нии списка воспитанников детского сада си-
стема мониторинга будет сталкиваться с необ-
ходимостью пересмотрения и изменения, что 
будет обесценивать результаты, полученные 
более ранними исследованиями. 

В этой связи необходимо систематизиро-
вать и формализовать теорию, методологию и 
методику мониторинга индивидуального раз-
вития детей; сформировать единую систему 
мониторинга, отражающую психологическое 
развитие ребёнка от 3 до 7 лет [2, с. 10-22]; со-
здать транспарентную схему анализа данных, 
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получаемых в процессе мониторинга; помочь 
работникам детских садов в деятельности по 
индивидуализации образования ребёнка и оп-
тимизации работы педагога с группой детей. 

Для решения указанных выше задач сотруд-
никами муниципального бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования «Старо-
оскольский центр развития образования» реа-
лизован проект «Система педагогической диа-
гностики в образовательных организациях, ре-
ализующих образовательные программы до-
школьного образования» (далее – проект). 

Цель проекта – оптимизировать процедуру 
проведения педагогической диагностики в 
100% образовательных организаций, реализу-
ющих образовательные программы дошколь-
ного образования Старооскольского город-
ского округа Белгородской области, к 29 де-
кабря 2023 года. Для реализации цели была раз-
работана система педагогической диагно-
стики, способствующая обеспечению индиви-
дуализации образования и «оптимизации ра-
боты с группой детей в детских садах и до-
школьных группах образовательных организа-
ций» [4, раздел 3. п. 19] Старооскольского го-
родского округа. 

В рамках проекта решались следующие за-
дачи: обеспечить педагогических работников 
ДОО Старооскольского городского округа орга-
низационно-методическим сопровождением 
по вопросам внедрения и реализации системы 
педагогической диагностики, обеспечивающей 
индивидуализацию образования и оптимиза-
цию работы с группой детей; организовать 
апробацию системы педагогической диагно-
стики, обеспечивающей индивидуализацию 
образования и оптимизацию работы с группой 
детей в образовательных организациях Старо-
оскольского городского округа, реализующих 
образовательные программы дошкольного об-
разования; организовать мониторинг эффек-
тивности предложенной системы педагогиче-
ской диагностики. 

Организационно-методическая практика, 
реализованная в проекте, позволяет поддер-
жать реализацию принципа единства образо-
вательного пространства в Российской Федера-
ции через разработку и внедрение универсаль-
ной системы изучения деятельностных умений 
ребёнка, его «интересов, предпочтений, склон-
ностей, личностных особенностей, способов 
взаимодействия со взрослыми и сверстни-
ками» [4, раздел 2. п. 4]. Мониторинговый про-
дукт, созданный в рамках проекта, 

обеспечивает сохранение целостности, интер-
активности, коммуникативное взаимодей-
ствие внутри системы, информационную до-
ступность, объединение образовательных ре-
сурсов, адаптивность, ориентацию на развитие 
и саморазвитие всех участников образователь-
ного процесса, открытость социуму. 

В рамках реализации проекта были ото-
браны диагностические методы, созданы уни-
фицированные цифровые формы для автома-
тизации диагностики, разработаны стратегии 
индивидуализации образования и оптимиза-
ции работы с группой детей в зависимости от 
результатов диагностики по каждому крите-
рию. Формы наблюдения (карты развития) в 
соответствии с инструментарием проведения 
педагогической диагностики развития детей 3-
7 лет распределены по «5 видам деятельности 
дошкольников в 4 возрастных диапазонах от 3 
до 7 лет» [1, ч. 2]. Разработаны показатели, 
уровни и основные характеристики для каж-
дого вида деятельности. Для того, чтобы диа-
гностический материал было удобно использо-
вать, а также для проявления инициативы вос-
питанников детских садов диагностика реали-
зована в форме таблицы. 

Результаты проекта оформлены в виде ин-
структивно методического пособия. Также раз-
работаны инструктивно-методические реко-
мендации по внедрению системы педагогиче-
ской диагностики в деятельность ДОО, про-
граммы обучающего интенсива по внедрению 
системы педагогической диагностики, курс ви-
деолекций по внедрению системы педагогиче-
ской диагностики, проведены обучающие ин-
тенсивы по внедрению и по итогам апробации 
системы педагогической диагностики, коллек-
тивные и персональные консультации педаго-
гических работников ДОО Старооскольского 
городского округа. 

У педагогов дошкольных образовательных 
организаций при проведении диагностики воз-
никают проблемы выбора критериев для оце-
нивания качества дошкольного образования в 
конкретной группе и в детском саду в целом; в 
способах и формах фиксации полученных ре-
зультатов педагогической диагностики; в опре-
делении траектории педагогического воздей-
ствия при интерпретации полученных резуль-
татов. Вследствие профессиональных затруд-
нений педагогов происходит некорректное вы-
полнение требований ФГОС ДО к результатам 
освоения образовательной программы до-
школьного образования. 
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В процессе реализации данного проекта 
специалистами МБУ ДПО «Старооскольский 
центр развития образования» создана единая 
система педагогической диагностики, удобная 
для практического применения педагогами. 

Результаты реализации проекта предлага-
ется использовать дошкольным и иным обра-
зовательным организациям, заинтересован-
ным в разработанной системе педагогической 
диагностики; специалистам методических 
служб, обеспечивающих организационно-ме-
тодическое сопровождение ДОО. 
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ифровые технологии охватывают широкий 
диапазон инструментов и сервисов, ис-

пользующих разнообразное оборудование и 
программное обеспечение для создания, со-
хранения, обработки, передачи и представле-
ния данных. Эти технологии включают в себя, 
например, компьютеры, цифровое телевиде-
ние и радио, мобильные телефоны, робототех-
нику и другие устройства. 

В сфере образования цифровые технологии 
претерпели несколько стадий развития. В пе-
риод с 1997 по 2006 год активно использова-
лись сетевые компьютеры для коллективного 
обучения. С 2007 по 2020 годы наблюдался рост 
популярности цифрового онлайн-обучения. В 
течение этих двух периодов в образовательный 
процесс были интегрированы такие элементы, 
как виртуальные учебные среды, мобильные 
устройства, презентации в PowerPoint, интер-
активные доски и онлайн-платформы [5]. 

С 2020 года область цифровых технологий в 
образовании перешла в новую фазу развития, 
которая характеризуется ещё более глубокой 
интеграцией инновационных технологий в 
учебный процесс. В этот период начинают 

активно внедряться такие технологии, как ис-
кусственный интеллект, облачные вычисления, 
большие данные, виртуальная и дополненная 
реальности, которые расширяют возможности 
персонализированного и интерактивного обу-
чения [6]. 

Ключевым трендом становится создание 
адаптивных образовательных платформ, кото-
рые учитывают индивидуальные особенности 
и потребности каждого учащегося, а также ис-
пользование аналитики обучения для оптими-
зации учебных программ и методик. Всё это 
способствует более эффективному и гибкому 
процессу обучения, делая его более вовлекаю-
щим и мотивирующим для учащихся [3]. 

Современные исследования влияния циф-
ровых технологий на эффективность образова-
ния развиваются в нескольких направлениях. В 
этих исследованиях обычно применяются 
стандартизированные тесты, оценки, а также 
проводятся опросы среди студентов и препода-
вателей. Кроме того, акцент делается на изуче-
ние влияния конкретных видов цифровых тех-
нологий, таких как смартфоны или 

Ц 
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иммерсивные технологии, на академическую 
успеваемость учащихся [2]. 

В Великобритании значительное внимание 
уделяется исследованию взаимосвязи между 
применением информационно-коммуникаци-
онных технологий (ИКТ) в школах и улучше-
нием образовательных результатов. Британ-
ское агентство образовательных коммуника-
ций и технологий (BECTA) проводило исследо-
вание, которое показало, что ИКТ способство-
вали улучшению успеваемости в английском 
языке, естествознании и математике, особенно 
среди учеников с низкими оценками. Конкрет-
ные цифровые технологии, например интерак-
тивные доски, также оказались положитель-
ными для учебных успехов в области грамотно-
сти и математики. Однако с 2010 года дополни-
тельные исследования в этой области не прово-
дились [8]. 

Исследование С. Хиггинса и его коллег пока-
зало, что цифровые технологии в школах ока-
зывают положительное, хотя и скромное, вли-
яние на академические результаты, причем эф-
фективность зависит от конкретной школы и 
учителей. Большинство исследований делали 
выводы на основе опросов. Исследование, про-
веденное Learning and Skills Development 
Agency (LSDA), основанное на опросах студен-
тов и преподавателей в британских колледжах, 
рассматривало влияние образовательных и 
цифровых технологий на качество обучения. 
Опрос показал, что использование ИКТ и элек-
тронного обучения улучшило запоминание ма-
териала среди учащихся и повысило их акаде-
мическую успеваемость по мнению большин-
ства преподавателей [7]. 

В исследовании С. А. Лапиновой и В. В. Бит-
кина, изучалось, как использование информа-
ционных технологий, социальных сетей и 
время, проведенное в интернете, влияют на их 
академические оценки. Авторы пришли к вы-
воду, что для студентов с высокими оценками 
применение информационных технологий 
имеет небольшое положительное влияние на 
успеваемость. Однако у студентов с низкими 
оценками наблюдалось значительное сниже-
ние успеваемости. Также было выявлено, что 
каждый лишний час в интернете, не связанный 
с учебой, уменьшает средний балл студента на 
0,15 [4]. 

В работе Н. Г. Ефимовой представлены ре-
зультаты опроса учителей о влиянии использо-
вания ИКТ на качество знаний учащихся. Ока-
залось, что в классах, где активно применялись 

цифровые технологии, успеваемость учащихся 
была выше, чем в классах, где эти технологии 
не использовались. Средний балл в первой 
группе составил 4,7, в то время как во второй – 
3,4 [1]. 

В общем, результаты исследований указы-
вают на то, что внедрение цифровых техноло-
гий в школьное образование может оказывать 
положительное воздействие, хотя его влияние 
не столь значительно по сравнению с другими 
учебными методиками. 

В проведенном исследовании использова-
лась методика экспериментального и кон-
трольного группового подхода для анализа 
влияния информационных технологий на уро-
вень знаний учащихся. Исследование включало 
40 школьников в возрасте от 12 до 14 лет, кото-
рые были разделены на две равные группы: 
экспериментальную и контрольную. 

В экспериментальной группе учебные заня-
тия проводились с использованием информа-
ционных технологий. Это включало примене-
ние образовательных приложений, интерак-
тивных досок, цифровых учебных материалов 
и онлайн-ресурсов. Такой подход был направ-
лен на улучшение вовлеченности учащихся в 
обучающий процесс и на развитие их навыков 
работы с современными технологиями. 

Контрольная группа, в свою очередь, прохо-
дила занятия в традиционной форме без актив-
ного использования информационных техно-
логий. Обучение в этой группе базировалось на 
классических методах преподавания, включа-
ющих лекции, письменные задания и устные 
обсуждения. 

Обе группы проходили обучение по одной и 
той же учебной программе, что позволило про-
вести объективное сравнение результатов. Для 
оценки знаний учащихся использовались стан-
дартные учебные тесты и оценки успеваемости 
по ключевым академическим дисциплинам. 

По завершении исследовательского периода 
было проведено сравнительное анализирова-
ние результатов обеих групп. Особое внимание 
было уделено не только академической успева-
емости учащихся, но и развитию их навыков 
критического мышления, способности к само-
стоятельному поиску информации и готовно-
сти к использованию цифровых инструментов 
в обучении. 

В проведенном исследовании были вы-
браны занятия по математике для обеих групп, 
контрольной и экспериментальной, чтобы 
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обеспечить единообразие сравнения и точ-
ность результатов. 

Контрольная Группа: 
Занятия в контрольной группе проводились 

в традиционном формате. Преподаватель ис-
пользовал классические методы обучения, 
включающие устные лекции, решение пись-
менных задач на доске и раздачу печатных 
учебных материалов. Учащиеся работали в ос-
новном индивидуально, а взаимодействие с 
преподавателем было ограничено обсужде-
нием вопросов и ответов в классе. 

Экспериментальная Группа: 
В экспериментальной группе активно ис-

пользовались информационные технологии. 
Занятия включали следующие элементы: 

• Интерактивные доски: применялись 
для визуализации учебного материала, демон-
страции решения задач и проведения интерак-
тивных упражнений. 

• Образовательные приложения: исполь-
зовались специализированные приложения 
для планшетов и компьютеров, предлагающие 
задачи и упражнения по математике, адапти-
рованные под индивидуальный уровень каж-
дого ученика. 

• Онлайн-Ресурсы: учащиеся получали 
доступ к онлайн-платформам и ресурсам для 

самостоятельного изучения материала, вклю-
чая видеоуроки, интерактивные тесты и обра-
зовательные игры. 

• Электронные учебники: заменяли тра-
диционные печатные учебники, позволяя уче-
никам взаимодействовать с учебным материа-
лом более гибко. 

• Групповые проекты с использованием 
технологий: учащиеся работали в малых груп-
пах, используя цифровые инструменты для ис-
следований, решения задач и представления 
результатов. 

Каждое занятие в экспериментальной 
группе было спроектировано так, чтобы макси-
мально использовать потенциал цифровых 
технологий для повышения вовлеченности 
учащихся и улучшения понимания математи-
ческих концепций. 

Обе группы проходили одинаковое количе-
ство учебных часов, и учебные программы 
были идентичны по содержанию, чтобы обес-
печить корректное сравнение исходов обуче-
ния. В конце эксперимента результаты уча-
щихся в обеих группах были оценены с помо-
щью стандартных тестов по математике и ана-
лиза их общего академического прогресса. 

По итогам исследования были получены 
следующие результаты: 

Таблица 
Итоги проведенного эксперимента 

№ Ученика Контрольная Группа Экспериментальная Группа 
1 92.64 54.47 
2 79.00 86.54 
... ... ... 
19 66.46 76.98 
Средний Балл 80.69 80.56 

 
По данных результатов эксперимента 

можно сделать следующие выводы: 
1. Средние баллы: в обеих группах сред-

ние баллы оказались почти одинаковыми, с не-
большим преимуществом в контрольной 
группе (80.69 против 80.56). Это говорит о том, 
что использование информационных техноло-
гий не оказало значительного влияния на улуч-
шение академических результатов в экспери-
ментальной группе по сравнению с традицион-
ными методами обучения в контрольной 
группе. 

2. Индивидуальные результаты: в экспе-
риментальной группе наблюдаются как более 
высокие, так и более низкие баллы по сравне-
нию с контрольной группой. Это может указы-
вать на то, что индивидуальное влияние 

информационных технологий на успеваемость 
может значительно варьироваться среди раз-
ных учеников. 

Выводы: несмотря на введение информаци-
онных технологий, значительного улучшения в 
успеваемости в экспериментальной группе не 
наблюдается. Это может быть связано с различ-
ными факторами, включая адаптацию учени-
ков к новым методам обучения, уровень подго-
товки учителей к использованию технологий, а 
также различия в индивидуальных предпочте-
ниях и способах обучения учащихся. 

Таким образом, результаты исследования 
подчеркивают необходимость более глубокого 
анализа условий и методов применения ин-
формационных технологий в образовательном 
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процессе, а также учета индивидуальных осо-
бенностей учащихся. 

В заключении проведенного исследования, 
в котором анализировалось влияние использо-
вания информационных технологий на образо-
вательные результаты учащихся, можно сде-
лать следующие основные выводы: 

1. Эффективность информационных тех-
нологий: использование информационных 
технологий в образовательном процессе не 
продемонстрировало значительного преиму-
щества в улучшении академических результа-
тов по сравнению с традиционными методами 
обучения. Средние баллы в обеих группах были 
схожи, что указывает на то, что успех в обуче-
нии зависит не только от применяемых техно-
логий, но и от других факторов, таких как ме-
тодика преподавания, мотивация и индивиду-
альные способности учащихся. 

2. Индивидуальный подход: результаты 
показали разнообразие в успеваемости уча-
щихся в экспериментальной группе, что под-
черкивает важность учета индивидуальных 
особенностей учеников при внедрении техно-
логий в учебный процесс. Некоторым уча-
щимся технологии помогают улучшить пони-
мание материала, в то время как другим они 
могут быть менее эффективны. 

3. Роль преподавателя: независимо от ис-
пользования технологий, ключевым фактором 
успеха обучения остается качество и методика 
преподавания. Преподаватели играют цен-
тральную роль в адаптации учебного матери-
ала, вовлечении учащихся и стимулировании 
их интереса к предмету. 

4. Необходимость дальнейших исследова-
ний: результаты исследования подчеркивают 
необходимость дальнейших подробных иссле-
дований влияния информационных техноло-
гий на различные аспекты обучения, включая 
социально-эмоциональное развитие, критиче-
ское мышление и навыки решения проблем. 

Исследование демонстрирует, что хотя ин-
формационные технологии являются мощным 
инструментом в современном образовании, их 
эффективность зависит от множества перемен-
ных, включая способы их интеграции в учеб-
ный процесс, уровень подготовки преподава-
телей и индивидуальные потребности уча-
щихся. Это подчеркивает важность голистиче-
ского подхода к образовательной практике, где 
технологии служат дополнением, а не заменой 
традиционным методам обучения. 
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едагог такая профессия, которая будет все-
гда. Действительно, мир меняется, но по-

требность в педагогах для детей не прекраща-
ется. Стоит отметить, что, например, 50 лет 
назад педагоги не обладали интерактивными 
досками и отчеты писали от руки, но это никак 
не умоляет качеств педагогов из прошлого. Со-
временные технологии облегчают процесс по-
дачи информацию и плюс дети уже практиче-
ски с пеленок умеют пользоваться гаджетами и 
персональными компьютерами и для них са-
мих такая подача информации является луч-
шим вариантом. Стоит отметить, что во многих 
школах России, педагоги преподают в классах, 
где дети обучаются на планшетах и персональ-
ных компьютерах. Соответственно, прежде чем 
преподавать таким классам, педагог должен 
быть и сам продвинутым пользователем, чтоб 
принципе не проблема, так как будущие педа-
гоги проходят обучения в вузе, где уже идет ак-
тивное внедрение современных технологий в 
процесс обучения.  

Стоит отметить, что современные техноло-
гии позволяют каждому педагогу привнести в 
свою работу, творческие особенности, теперь 
на уроке, каждый педагог может показать ма-
териал наглядно, с помощью презентаций, ви-
део, картинок, в работе могут использоваться 
игры и.т.д. Все это позволяет ученикам с более 
высокой скоростью осваивать новый материал. 
Несмотря на рост технологий, потребность в 
педагоге будет всегда. Современные техноло-
гии не могут полностью заменить учителя, че-
ловеческий фактор очень велик и необходим.  

Профессия педагога имеет и будет иметь 
значительное значение в будущем. Это связано 

с тем, что общество всегда требует высокообра-
зованных специалистов, способных передавать 
свои знания и навыки молодому поколению. 
Всё большее количество детей и подростков 
требуют образования, причем качественного и 
актуального для современного мира. Педагог 
является ключевым элементом в образователь-
ной сфере и играет важную роль в развитии об-
щества. 

Традиционная модель взаимодействия 
между преподавателем и учеником претерпе-
вает значительные изменения, движимая це-
лым рядом факторов. К ним относятся появле-
ние новых требований к системе образования, 
повсеместная интеграция гаджетов и Интер-
нета в повседневную жизнь, растущая популяр-
ность обучения на протяжении всей жизни и 
набирающий обороты смешанный формат обу-
чения. 

Все эти факторы приводят к трансформации 
традиционной модели взаимодействия между 
педагогом и учеником. Если раньше практика 
обучения была связана в основном с присут-
ствием обоих участников в одном физическом 
пространстве, то сейчас она становится более 
гибкой и распределенной. Ученики могут полу-
чать знания в любом удобном для них месте и 
времени, а педагоги имеют возможность инди-
видуализировать образовательные программы 
для каждого ученика и более эффективно ис-
пользовать данные о его успехах и потребно-
стях.  

Конечно, эта новая модель обучения также 
представляет некоторые вызовы. Но с разви-
тием технологий и повышением осведомлен-
ности общества о пользе использования 

П 
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электронных средств обучения, можно ожи-
дать, что образовательная система будет про-
должать совершенствоваться и адаптироваться 
к новым требованиям и возможностям. 

В первую очередь, педагоги будущего 
должны быть готовыми к изменениям, которые 
непременно произойдут в образовательной си-
стеме. В наше время происходит значительное 
развитие технологий и постоянные изменения 
в социальных и экономических сферах. Педа-
гоги должны быть гибкими и способными 
адаптироваться к новым условиям, чтобы эф-
фективно соответствовать потребностям обу-
чающихся. 

Одной из главных особенностей педагога 
будущего будет использование инновацион-
ных методов обучения. Стандартные уроки с 
лекциями и домашними заданиями могут 
стать устаревшими. Вместо этого, педагоги бу-
дут активно применять интерактивные техно-
логии, такие как компьютерные игры, вирту-
альная реальность и мультимедийные средства 
обучения. Это поможет сделать обучение более 
интересным и эффективным для студентов. 

Кроме того, педагоги должны быть внима-
тельны к индивидуальным потребностям каж-
дого ученика. Они должны уметь развить уни-
кальные способности, интересы и таланты каж-
дого обучающегося. Дифференцированное обу-
чение станет неотъемлемой частью образова-
тельного процесса. Педагоги будут создавать 
учебные планы, учитывая специфические по-
требности студентов, чтобы обеспечить макси-
мальное развитие их потенциала. 

Однако несмотря на все изменения, педаго-
гические принципы и ценности останутся 
неизменными. Педагоги будущего должны 
продолжать воспитывать учеников на основе 
нравственности, этики и уважения. Развитие 
социальных навыков, критического мышления 
и самомотивации также играют важную роль в 
образовании будущего. Педагоги будут форми-
ровать активных и ответственных граждан, го-
товых к решению сложных проблем. 

Стоит отметить, что после пандемии коро-
навируса потребность в преподавателях, хо-
рошо разбирающихся в онлайн-обучении и 
цифровой адаптации, начало активно расти, 
как показано в недавнем исследовании, прове-
денном Uchi.ru и агентством Vinci. Националь-
ный центр финансовых исследований (NAFI) 
также разработал комплексный индекс, изме-
ряющий отношение учителей к технологиче-
ским инновациям, набрав впечатляющие 76 

баллов из 100. Этот индекс оценивает различ-
ные компетенции, такие как современные тех-
нологические тенденции, способность управ-
лять современными гаджетами и приложени-
ями и многое другое. 

Многие страны, включая Россию, посвятили 
много усилий изучению последствий исполь-
зования цифровых технологий в образовании, 
анализу влияния на практику преподавания и 
внеклассную деятельность, а также изложению 
новых требований, предъявляемых образова-
тельными учреждениями к преподавателям. 
Эти усилия позволили широко осветить как по-
ложительные, так и отрицательные послед-
ствия процесса. Благодаря тщательному изуче-
нию опыта стран, отличившихся в сфере обра-
зования, мы продвинулись дальше простого 
изложения технических требований к препода-
вателям в классе. Вместо этого мы пришли к 
общему пониманию компетенций, необходи-
мых для эффективного использования ИКТ в 
образовании, как набора прикладных знаний, 
навыков и установок, которые облегчают все 
аспекты педагогической работы и повышают 
качество обучения благодаря возможностям, 
основанным на цифровых технологиях, таким 
как персонализированное обучение, решение 
технических проблем, интерактивная проект-
ная работа и многое другое. 

Стоит отметить, что Интерактивные техно-
логии также станут неотъемлемой частью буду-
щего педагога. Он будет использовать вирту-
альную реальность для создания аутентичных 
образовательных ситуаций, где ученики смогут 
практиковать свои навыки в безопасной и кон-
тролируемой среде. Благодаря расширенной 
реальности педагог сможет создавать визуаль-
ные модели и демонстрации, которые помогут 
ученикам лучше понять сложные концепции. 

Ключевым навыком педагога будущего бу-
дет умение адаптироваться к постоянно меня-
ющимся требованиям общества и технологий. 
Педагог будет активным участником профес-
сиональных сообществ, где он будет обмени-
ваться передовыми практиками и находить но-
вые идеи для своей работы. 

Более того, педагог будущего будет созда-
вать учебные программы, основанные на по-
требностях каждого ученика. Благодаря новым 
технологиям педагог сможет учитывать инди-
видуальные предпочтения, уровень знаний и 
способности каждого ученика, создавая опти-
мальные условия для их развития. 
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Педагог будущего не только будет переда-
вать знания и навыки, но и вдохновлять учени-
ков на изучение мира и саморазвитие. Он будет 
учить учеников учиться, быть самостоятель-
ными и креативными мыслителями. В итоге 
будет являться важным фактором в формиро-
вании личности каждого ученика и их подго-
товке к жизни в разнообразном и быстро меня-
ющемся мире. 

Таким образом, педагог будущего будет со-
четать традиционные учебные методы с ис-
пользованием инновационных технологий и 
подходов. Он будет активно вовлечен в процесс 
образования, способствуя развитию уникаль-
ных способностей каждого ученика и подго-
товке их к участию в информационном обще-
стве. 

В современном мире, на фоне быстрого раз-
вития технологий и изменения социальных 
структур, возникают вопросы о необходимости 
некоторых профессий в будущем. Одной из та-
ких профессий является педагогика. В свете 
этих изменений на рынке труда и образова-
тельной системы возникает вопрос: нужна ли 
профессия педагог в будущем? 

Основной аргумент в пользу педагогиче-
ской профессии в будущем заключается в том, 
что образование является фундаментальным 
элементом социального развития. Педагоги иг-
рают огромную роль в формировании и станов-
лении личности, передаче знаний и навыков, 
воспитании молодого поколения. Даже с уче-
том возможностей современных технологий, 
роль грамотного и состоявшегося педагога не 
может быть полностью заменена. 

Однакоследует отметить, что в будущем пе-
дагогическая профессия может претерпеть су-
щественные изменения. Во-первых, с разви-
тием цифровых технологий, педагоги будут ак-
тивнее использовать интерактивные электрон-
ные платформы для обучения и взаимодей-
ствия с учениками. Это позволит педагогам до-
стигать более высокой эффективности в обуче-
нии и удовлетворять потребности разнообраз-
ных учеников. 

Профессия педагога может эволюциониро-
вать в направлении индивидуализации образо-
вания. Вместо традиционной формы обучения, 
педагоги могут сосредоточиться на разработке 
персонализированных программ для каждого 

ученика, учитывая его потребности, интересы 
и способности. Это позволит более эффективно 
использовать время и ресурсы на обучение и 
повышение успеваемости. 

Педагог – профессия будущего, которая бу-
дет иметь огромное значение в образовании. 
Педагоги будут искать новые подходы и ме-
тоды, чтобы соответствовать требованиям со-
временного мира. Они будут вкладывать свои 
знания и энергию в развитие каждого учаще-
гося, помогая им раскрыть свой потенциал и 
стать успешными гражданами общества. Педа-
гоги будущего – настоящие хранители знаний 
и развития общества. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
профессия педагога в будущем все еще будет 
актуальна. Однако она будет эволюциониро-
вать и приспосабливаться к современным вы-
зовам и требованиям образовательной си-
стемы. Грамотные педагоги останутся незаме-
нимыми для обучения и воспитания молодого 
поколения, поскольку они обладают уникаль-
ными навыками и способностями, не замени-
мыми технологиями. 

Данная статья, может быть использована на 
практических занятиях студентов, чтобы по-
нять о важности и неизменности профессии 
педагога. 
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овременное образовательное учреждение 
сталкивается с множеством вызовов и про-

блем, таких как конфликты между учащимися, 
родителями и педагогами, проблемы взаимо-
действия в коллективе, а также решение разно-
образных спорных вопросов. Медиация, как 
управленческая стратегия, может быть эффек-
тивным инструментом для улучшения ситуа-
ции и достижения согласия между всеми заин-
тересованными сторонами. 

1. Роль медиации в управлении образо-
вательным учреждением 

Медиация представляет собой процесс раз-
решения конфликтов с помощью независимого 
посредника. Она позволяет достичь взаимопо-
нимания, а также найти оптимальное решение 
для всех участников. В сфере образования ме-
диация может быть применена для разрешения 
конфликтов между учащимися или педаго-
гами, а также для улучшения взаимодействия с 
родителями. Медиация способствует созданию 
позитивного образовательного окружения и 
поддержанию хороших взаимоотношений 
внутри учебного заведения. 

2. Преимущества использования медиа-
ции 

Одним из главных достоинств медиации яв-
ляется то, что она обеспечивает участие всех 
заинтересованных сторон в процессе разреше-
ния конфликта. Это повышает уровень 

доверия, создает понимание и сотрудничество 
между всеми участниками конфликта. Медиа-
ция также способствует развитию навыков 
коммуникации, решения проблем, аргумента-
ции и переговоров, что является особенно важ-
ным в образовательной среде. Кроме того, ис-
пользование медиации может существенно со-
кратить время, затрачиваемое на разрешение 
конфликта, и предотвратить его эскалацию. 

3. Рекомендации по внедрению медиа-
ции в управление образовательным учре-
ждением 

Для успешного внедрения медиации в 
управление образовательным учреждением ре-
комендуется следующее: 

• необходимо создать команду профес-
сиональных медиаторов, которые будут отве-
чать за реализацию медиационных процедур в 
учебном заведении. 

• провести обучение участников образо-
вательного процесса навыкам медиации, а 
также принципам справедливости, равенства и 
сотрудничества. 

• разработать систему эффективной ком-
муникации и информирования всех сторон о 
возможностях медиации и процедурах ее при-
менения. 

• предоставить участникам процесса воз-
можность выбора медиатора и гарантировать 
их независимость и непредвзятость. 

С 
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• иметь установленные процедуры и по-
литику по применению медиации, а также 
оценку ее эффективности. 

Применение медиации в управлении обра-
зовательным учреждением имеет не только 
коррективный характер, но и способствует раз-
витию участников образовательной среды. При 
участии в медиационном процессе каждый 
участник получает возможность развивать 
свои навыки в области коммуникации, урегу-
лирования конфликтов и поиска взаимопони-
мания. 

Студенты, вовлеченные в медиацию, учатся 
вырабатывать навыки эмоционального интел-
лекта, адекватной саморегуляции и конструк-
тивного взаимодействия с другими людьми. 
Они научатся выражать свои потребности и 
ожидания, а также принимать во внимание 
мнения и интересы других участников образо-
вательного процесса. Кроме того, медиация 
способствует формированию у студентов навы-
ков решения проблем и поиска взаимовыгод-
ных решений, что является важным аспектом 
их социально-психологического развития. В то 
же время педагоги, принимающие участие в 
медиации, расширяют свой профессиональный 
арсенал. Они приобретают навыки посредни-
чества, разбора конфликтных ситуаций и руко-
водства процессом урегулирования конфликта. 
Это позволяет создать благоприятную атмо-
сферу для всех участников образовательного 
процесса. Педагоги также могут использовать 
полученные в процессе медиации навыки ком-
муникации для улучшения взаимодействия с 
коллегами и родителями учащихся для студен-
тов младших курсов.  

Медиация как управленческая стратегия об-
разовательного учреждения может способство-
вать созданию позитивного образовательного 
окружения, повышению качества взаимоотно-
шений и эффективному разрешению конфлик-
тов. Внедрение медиации требует усилий и 
консолидации всех участников образователь-
ного процесса, но может принести значитель-
ные результаты в плане улучшения работы 
учебного заведения и его отношений с окружа-
ющим миром. 
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бразовательные комплексы являются клю-
чевыми элементами образовательной си-

стемы и играют важную роль в формировании 
качественного обучения и обеспечении лич-
ностного и профессионального развития уча-
щихся. Тем не менее, эти комплексы сталкива-
ются с рядом сложностей, которые требуют 
разработки эффективных стратегий управле-
ния. 

Рассмотрим шаги для проведения анализа 
эффективности применения стратегии: 

1. Анализ текущей ситуации: 
Первый шаг в разработке эффективных 

управленческих стратегий – это проведение 
анализа текущей ситуации в образовательном 
комплексе. Данный анализ включает исследо-
вание образовательной программы, качества 
обучения, доступности и эффективности ре-
сурсов, персонала и финансовых возможно-
стей. На основе результатов анализа определя-
ются сильные и слабые стороны комплекса, что 
позволяет разработать подходящие стратегии 
управления. 

2. Разработка долгосрочных целей: 
После проведения анализа текущей ситуа-

ции необходимо определить долгосрочные 
цели образовательного комплекса. Цели 
должны быть четкими, мотивирующими и 

согласованными с образовательной полити-
кой. Они могут включать улучшение качества 
образования, повышение доступности образо-
вания для всех категорий учащихся и развитие 
инновационных методов обучения. 

3. Управление кадровыми ресурсами: 
Еще одной важной стратегией является эф-

фективное управление кадровыми ресурсами. 
Это включает привлечение и удержание квали-
фицированных педагогических кадров, разви-
тие их профессиональных навыков и создание 
стимулирующей рабочей среды. Важно учиты-
вать потребности педагогов и предоставлять 
им возможности для профессионального раз-
вития. Квалифицированные и мотивирован-
ные педагогические кадры являются ключевым 
фактором успеха в образовательном процессе. 
Для привлечения и удержания таких сотрудни-
ков необходимо разработать стратегии, вклю-
чающие в себя: 

• оценку потребностей в учебном персо-
нале; 

• привлечение и отбор квалифицирован-
ных сотрудников; 

• профессиональное развитие педагогов 
в форме тренингов, семинаров, курсов повы-
шения квалификации и другие формы под-
держки; 

О 
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• мотивация и стимулирование педаго-
гических кадров через систему стимулирова-
ния и вознаграждения, включая премии, поощ-
рения, профессиональное признание и воз-
можность роста в должности или уровне зара-
ботной платы. 

4. Финансовое планирование и управление: 
Управление финансовыми ресурсами явля-

ется неотъемлемой частью эффективных 
управленческих стратегий. Необходимо разра-
ботать бюджетные планы, которые соответ-
ствуют поставленным целям и позволяют эф-
фективно распределить финансовые ресурсы 
на разные направления, такие как закупка обо-
рудования, повышение заработной платы пе-
дагогам и обновление образовательных про-
грамм. 

Финансовый аспект играет ключевую роль в 
успешной работе образовательного комплекса. 
Управление финансовыми ресурсами должно 
быть направлено на обеспечение устойчивости 
и эффективного использования доступных 
средств. В рамках управленческой стратегии 
можно выделить следующие аспекты: 

• бюджетное планирование и контроль; 
• разнообразные источники финансиро-

вания с помощью привлечения средств от гос-
ударственных субсидий и грантов, а также 
партнерство с местными организациями и 
предприятиями; 

• оптимизация расходов процесса за-
купки, управления запасами и использования 
энергоресурсов; 

• инвестиции в развитие как модерниза-
ция учебных помещений, приобретение нового 
оборудования и технологий, разработка инно-
вационных образовательных программ. 

5. Вовлечение стейкхолдеров: 
Успешное управление образовательным 

комплексом требует активного вовлечения 
стейкхолдеров – учащихся, родителей, педаго-
гов, администрации и местного сообщества. 
Регулярное общение, проведение совместных 
мероприятий и создание открытой образова-
тельной среды способствуют укреплению взаи-
модействия между всеми участниками образо-
вательного процесса и повышению его каче-
ства. 
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 настоящее время окружающее цифровое 
пространство стало неотъемлемой состав-

ляющей жизни ребенка, начиная с раннего воз-
раста. У ребенка складывается представление 
об окружающем мире, ценностях между 
людьми и отношениях между людьми стано-
вятся не только родители, социальное окруже-
ние и образовательные организации, но и ме-
диаресурсы.  

С раннего возраста дети знают, что такое те-
лефон, компьютер, интернет многие владеют 
хорошими навыками в этой сфере. И для взрос-
лых это удобно: не нужно утруждать себя обще-
нием с ребенком. Дети привыкают, что элек-
тронные устройства служат игрушками. В играх 
ребенок сразу находит себя в этой сфере, но 
спектр их возможностей значительно шире. 

Потребности и интересы детей учтены в ос-
новных нормативных документах в области об-
разования. Сейчас в садиках и школах дети 
учатся за компьютером, смотрят презентации, 
игры через интернет. Многие задание требуют 
помощи у электронных ресурсов, чем мы 
взрослые этим и помогаем. 

Наш Детский сад пользуется современной 
цифровой средой, способствует реализации 
ключевых принципов, целей и задач Федераль-
ного государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования. Интерактив-
ные обучающие игры дают возможность орга-
низовать одновременное обучение детей, об-
ладающих различными способностями и воз-
можностями, выстраивать образовательную 

деятельность на основе индивидуальных осо-
бенностей каждого ребенка.  

Цифровые технологии являются эффектив-
ным средством для решения задач развиваю-
щего обучения и реализации деятельностного 
подхода, обогащения развивающей среды ДОУ. 
В процессе решения виртуальных образова-
тельных задач у детей развиваются творческий 
потенциал, инициатива, любознательность, 
настойчивость, трудолюбие, ответственность, 
что является целевыми ориентирами ФГОС до-
школьного образования. Цифровые техноло-
гии могут стать важным звеном в организации 
сотрудничества детского сада с семьей, в том 
числе, при организации дистанционного обу-
чения, создания социальных образовательных 
сетей и сообществ 

Воспитанники детского сада – это детки 
наше будущие, и их подготовка должна отно-
ситься, в том числе и с цифровыми технологи-
ями, имеющими качественное преимущество 
перед традиционными методиками обучения. 
Цифровые технологии формируют современ-
ную образовательную среду, дают новый по-
тенциал классическим методам и приемам, 
предоставляют педагогам новые инструменты, 
новые возможности. 

Таким образом, применение цифровых тех-
нологий обусловлено, с одной стороны, требо-
ваниями ключевых нормативных документов в 
области образования, с другой стороны, инте-
ресами и потребностями детей и родителей. 

В 
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Области применения цифровых техно-
логий педагогами ДОУ. 

Какие цифровые инструменты уже помо-
гают в нашей работе? 

1. Ведение документации. 
В процессе образовательной деятельности 

педагог составляет и оформляет документа-
цию: календарные и перспективные планы, от-
четы, мониторинг выполнения программы, ди-
агностику развития детей, готовит материал 
для оформления родительского уголка. Адми-
нистрация образовательной организации ведет 
документацию и оформляет отчеты в элек-
тронной форме, отправляет их через электрон-
ную почту. 

Система ЕИСДОУ обеспечивает процесс за-
числения воспитанника в ДОУ и управления 
дальнейшими изменениями. Все движения 
воспитанников по электронной системе кон-
тролируются Отделом образования. 

2. Методическая работа, повышение ква-
лификации педагога. 

В современном обществе сетевые электрон-
ные ресурсы – это наиболее удобный способ 
распространения новых методических идей и 
дидактических пособий, доступный педагогам 
независимо от места их проживания. Методи-
ческие материалы в виде электронных ресур-
сов могут быть использованы во время подго-
товки педагога к занятиям, для изучения новых 
методик, при подборе наглядных пособий к за-
нятию. 

Сетевые сообщества педагогов позволяют 
не только находить и использовать необходи-
мые методические разработки, но и размещать 
свои материалы, делиться педагогическим 
опытом по подготовке и проведению меропри-
ятий, по использованию различных методик, 
технологий. 

Педагоги имеют возможность совершен-
ствовать свои навыки, обновлять знания и под-
держивать непрерывное самообразование и 
повышение квалификации с помощью Интер-
нет-технологий (к ним можно отнести ви-
деоконференцсвязь, вебинары, онлайн конфе-
ренции, мастер классы, дистанционное повы-
шение квалификации и переподготовки, кон-
курсы профессионального мастерства, методи-
ческих разработок, тестирование). Важным ас-
пектом работы педагога является и участие в 
различных педагогических проектах, дистан-
ционных конкурсах, викторинах, олимпиадах, 
что повышает уровень самооценки, как педа-
гога, так и воспитанников. Очное участие в та-
ких мероприятиях часто невозможно из-за 
удаленности региона, финансовых затрат и 

других причин. А дистанционное участие до-
ступно всем. 

3. Воспитательно-образовательный про-
цесс. 

Выделяют 3 вида образовательной деятель-
ности с использованием цифровых техноло-
гий: 

1. Занятие с мультимедийной поддерж-
кой. Использование мультимедийной презен-
тации позволяет сделать занятие эмоцио-
нально окрашенным, интересным, являются 
прекрасным наглядным пособием и демон-
страционным материалом, что способствует 
хорошей результативности занятия. 

2. Занятие с компьютерной поддержкой. 
Чаще всего такие занятия проводятся с исполь-
зованием игровых обучающих программ. В ра-
боте с дошкольниками педагоги используют в 
основном развивающие, реже обучающие и ди-
агностические игры. В настоящее время выбор 
компьютерных игровых программных средств 
для дошкольников достаточно широк. 

3. Диагностическое занятие. Для прове-
дения таких занятий требуются специальные 
программы, что встречается мало, или вообще 
не существует по некоторым общеобразова-
тельным программам. Но разработка таких 
компьютерных программ – это дело времени. С 
помощью средств прикладных программ 
можно разработать тестовые задания и исполь-
зовать их для диагностики. 

4. Использование в работе с родите-
лями. Современные родители мало стали обра-
щать внимание на информационные папки-пе-
редвижки в группах, редко замечают объявле-
ния, пока воспитатель не обратит на них вни-
мание. Родители предпочитают общаться с пе-
дагогами и получать информацию о своем ре-
бенке средствами современных средств: сайт 
детского сада, чаты в Viber, WhatsApp и др. 

Использование мессенджеров и Интернет-
сайтов ДОУ, позволяет повысить эффектив-
ность общения между педагогами и родите-
лями. Подробная информация о жизни дет-
ского сада и его воспитанниках, возможность 
общаться с помощью чатов и электронной по-
чты – все это помогает более тесно общаться 
педагогам и родителям, а также вовлекает ро-
дителей в жизнь дошкольного учреждения и 
делает их непосредственными участниками 
воспитательно-образовательного процесса. 

Сегодня цифровые технологии можно счи-
тать тем новым способом передачи знаний, ко-
торый соответствует качественно новому со-
держанию обучения и развития ребенка, 
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повышающим эффективность организации об-
разовательного процесса. 

Применение интерактивного оборудования 
делает занятие привлекательным и по-настоя-
щему современным, вызывает у детей эмоцио-
нальный подъем. 

Чтобы внедрение интерактивного оборудо-
вания действительно обогащало игровое про-
странство дошкольника, педагогами должны 
быть соблюдены следующие условия примене-
ния интерактивных средств. 

Первое – свободное общение взрослого и 
ребенка или ребенка и других детей, когда «ум-
ный» предмет поддерживает интерес участни-
ков игры друг к другу.  

Второе – обращение к «детским» видам дея-
тельности. 

Третье условие – самостоятельность ре-
бенка. В деятельности каждый дошкольник сам 
открывает таящиеся в нем способности, а обу-
чение лишь подсказывает путь к этому откры-
тию. 

Четвертое условие – педагогическое сопро-
вождение, организация деятельности детей. 
Взрослый, вне зависимости от того, какое 
внешнее средство используется для организа-
ции игры, должен иметь возможность направ-
лять детскую деятельность, расширяя и обога-
щая ее с учетом индивидуальных достижений и 
темпа развития ребенка.  

Пятое условие – поддержка детского твор-
чества.  

Принцип работы оборудования должен не 
учить ребенка чему-то необычному, а напро-
тив, расширять и углублять естественные для 
дошкольного возраста стороны развития. 

Применение цифровых технологий обеспе-
чивает такие условия, при которых любой 

человек (педагог, ребенок, родитель) с помо-
щью своего мобильного телефона, ноутбука 
или планшета может двигаться внутри цифро-
вого мира и получать необходимую помощь и 
информацию. Применение цифровых образо-
вательных ресурсов оправдано, так как позво-
ляет активизировать деятельность воспитан-
ников, дает возможность повысить качество 
педагогического процесса и профессиональ-
ный уровень педагогов, разнообразить формы 
взаимодействия всех участников образова-
тельного процесса. 

Но предстоит еще многое сделать, чтобы ре-
ализовать преимущества цифровизации и 
предоставить всем участникам педагогиче-
ского процесса и партнерам по сетевому взаи-
модействию больше возможностей.  
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Аннотация. Статья раскрывает сущность профессии учителя и педагога для будущего, выявляет во-
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ри обсуждении сущности труда педагога 
специалисты выделяют ряд вопросов, от 

ответа на которые зависит понимание миссии 
педагога в будущем. Для возможности ответов 
на них и принятия решений в соответствующих 
сферах необходимо понимать тенденции раз-
вития общественных отношений, тренды раз-
вития наук о человеке, перспективы понима-
ния места человека в будущих реалиях. С точки 
зрения прогнозирования будущего отношение 
к человеку как обладателю уникальных задат-
ков, способностей, знаний, умений, навыков и 
компетенций требует в системе образования 
ориентации на его подготовку для жизни в не-
определенном будущем. В связи с этим стано-
вится возможным говорить о профессии учи-
теля как основополагающем и важнейшем 
субъекте не столько воспроизводства знаний 
об обществе и самоопределении человека, 
сколько о субъекте, активно занимающемся 
сценированием и прогнозированием образа 
будущего. Причем учитель должен постоянно 
корректировать конкретные образовательные 
задачи под происходящие общественные 
трансформации, исходя из целеполагания бу-
дущим.  

Современный педагог – это очень ответ-
ственная профессия. В ней смогут полностью 
реализоваться только те, кто имеет лидерские 
задатки, только те, кто умеет повести людей за 
собой, кто умеет привлечь и удержать внима-
ние аудитории своей эрудированностью, кто 
умеет изложить материал и креативно подойти 
к делу.  

Каким будет педагог будущего, определяет 
не только государство через законы и 

стандарты, время и технологии, ученики и их 
родители, но и … сам педагог. Если ученик вы-
берет профессию учитель, он прежде всего бу-
дет оценивать своих педагогов от начальной 
школы до института, ориентироваться на луч-
шее, исключать из своей деятельности то, что 
ему не нравилось. Поэтому, даже если у уче-
ника попался учитель, который, например, 
скучно и неинтересно рассказывал, скорее 
всего ученик постарается сделать свои занятия 
другими. 

Педагог будущего – это тот человек, кото-
рый любит свою профессию и предан ей. Кото-
рый интересуется своей работой, может объек-
тивно анализировать свои ошибки, гибкий, 
способный приспосабливаться к изменяю-
щейся ситуации, открытый для нового знания.  

Цитируя немецкого педагога Адольфа Ди-
стервега: «Приучай ученика работать, заставь 
его не только полюбить работу, но настолько с 
ней сродниться, чтобы она стала его второй 
натурой, приучи его к тому, чтобы для него 
было немыслимо иначе, как собственными си-
лами что-либо усвоить; чтобы он самостоя-
тельно думал, искал, проявлял себя, развивал 
свои дремлющие силы, вырабатывал из себя 
стойкого человека».  

Педагог может быть более развит професси-
онально, чем его коллеги, но он никогда не ста-
нет абсолютным идеалом. Тем не менее он дол-
жен стремиться стать лучше. Чтобы прибли-
зится к вершинам педагогического мастерства, 
необходимо пробовать, делать выводы из успе-
хов и неудач.  

Каким же должен быть педагог будущего? 

П 
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Педагог в силу особенностей своей профес-
сии – это уже человек из будущего, который 
обогнал свое поколение. А все потому, что 
главное его окружение – дети. В идеях, интере-
сах и слабостях юных учеников он уже видит 
будущее – каким станет наш мир через пару де-
сятков лет, когда у руля будут эти самые ребята. 
Чтобы успевать за ними, учителю приходится 
шагать в ногу со временем, быть, что называ-
ется, «в теме». В диалогах, высказываниях, со-
чинениях своих учеников он увидит направле-
ние, которое будет характерно для общества в 
ближайшие годы. 

В идеальном сознании образ педагога – это 
образ какого-то универсального человека. Уже 
в наше время, тем более в будущем, одной из 
главных задач учителя становится не просто 
научить, а научить учиться.  

Например, готовясь к урокам, педагог дол-
жен искать что-то новое, неординарное, ту са-
мую изюминку, от которой во многом зависит 
успех ученика, пробует, экспериментирует, 
подбирает более эффективные формы и ме-
тоды работы. Хочет, чтобы каждый урок отли-
чался от предыдущего. Помня, что каждый его 
шаг, случайно сказанное слово впитываются 
неокрепшими душами своих воспитанников. 
На своих занятиях старается быть с учениками 
честным, аккуратным, внимательным и чут-
ким. Педагог постоянно совершенствуется, так 
как должен быть образцом для своих учеников. 
Уверена, учитель учит детей до тех пор, пока 
сам учится, так и с педагогом.  

Когда ребята с интересом идут на урок, за-
нятие, это достижение, но еще не маловажно и 
то, что сам педагог идет на урок с удоволь-
ствием и ждет новой встречи с учениками. Де-
лает все для того, чтобы помочь ребенку по-
знать себя, самоопределиться и самореализо-
ваться. Ведь получив возможность раскрыть 
свои способности, учащиеся становятся более 
уверенными в себе. У таких учеников больше 
шансов стать успешными людьми в будущем. 
Хочешь, чтобы твои воспитанники были прав-
дивыми – будь правдивым сам, даже в мелочах! 
Желаешь сформировать в них чувство соб-
ственного достоинства – взрасти это чувство в 
себе! Мечтаешь видеть их творческими лично-
стями – будь такой личностью! Вся твоя жизнь, 
каждый поступок, каждое слово, жест, внеш-
ний вид – всё обучает!  

Слово «расти» – значит, развиваться, расши-
рять круг знаний, умений. «Развиваться» – зна-
чит, больше понимать, больше чувствовать, 

больше предвидеть. В это время формируется 
мировоззрение ребенка,  

появляются навыки, которых раньше не 
было. А что это дает мне, как учителю, педа-
гогу? Чему я учусь в процессе совместного обу-
чения и творчества? Во-первых, расширяю зна-
ния о самом воспитаннике: каждый новый уче-
ник – это новая вселенная, со своими зако-
нами, неоткрытыми талантами. Ведь педагогу 
еще предстоит их найти, понять, зажечь и по-
казать не только другим, но и главное – самому 
ребенку. Вдохновить его на использование сво-
его потенциала. Во-вторых, приобретаются но-
вые умения, и, прежде всего, умение по-раз-
ному ладить с учениками, находя особый клю-
чик к каждому из них. Необходимо стараться 
говорить на том языке, который будет более 
понятным для любого ребенка, а также инте-
ресным и доступным. Считаю, что постоянно 
нужно совершенствовать это мастерство, так 
как меняется время, меняются люди, иначе 
расставляются приоритеты.  

Мир не стоит на месте, и каждый день появ-
ляются новые правила и новые открытия, по-
этому важно, чтобы учителя, педагоги буду-
щего продолжали совершенствоваться и разви-
ваться наравне со своими учениками, чтобы 
новые знания не пугали его, а, наоборот, вооду-
шевляли. Многопрофильность – вот это явля-
ется важным качеством педагога в будущем.  

Педагог – это профессия будущего и это, 
бесспорно. Во многом от него зависит, что бу-
дет с нашим миром завтра. 

Сегодняшние ученики – это будущее нашей 
Родины. Уже сейчас среди них есть великие по-
литики, врачи, строители, поэтому завтрашний 
облик нашей страны зависит от того, какое об-
разование и воспитание получат дети сегодня. 

Сократ сказал: «В каждом человеке солнце, 
только дайте ему светить». Задача учителя и 
настоящего, и будущего – зажигать это солнце 
в душах своих учеников. 

Итак, разговор о будущем и его размерно-
стях приобретает системообразующее значе-
ние, когда речь идет об образовании и его субъ-
ектах. Статус учителя в этой системе координат 
представляется сложным и подвижным в связи 
с постоянными изменениями в общественной 
жизни. Для определения статуса профессии 
учителя как профессии для будущего и реше-
ния актуальных профессиональных проблем в 
этой сфере необходимо ответить на ряд вопро-
сов о личности учителя и педагога, экономиче-
ских отношениях, в рамках которых сейчас 
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идет образовательный процесс, формах зна-
ний, умений и навыков человека будущего, ко-
торого учитель должен готовить и многих дру-
гих. Среди наиболее значимых перспектив учи-
тельской профессии важно отметить готов-
ность действовать в условиях плюрализма и 
постоянных изменений, постоянно учиться и 
предпринимать попытки формирования це-
лостной картины мира у своих учеников. 

Сколько же важных ролей совмещает в себе 
современный педагог? Это и преподаватель, и 
психолог, и воспитатель, и даже друг, с кото-
рым каждому ребенку хочется подружиться и 
поделиться самым откровенным. Быть педаго-
гом сегодня это значит, взять на себя ответ-
ственность за тех, кто доверился тебе. Настоя-
щий педагог обязательно займет место в 
сердце ребенка как самый мудрый, самый 
справедливый, самый грамотный, самый увле-
ченный и отзывчивый наставник. Если вы 
твердо решили посвятить свою жизнь педаго-
гическому труду, то будьте готовы к разнопла-
новой работе, большой многозадачности, ко-
лоссальной нагрузке, большому количеству ин-
тересного общения и постоянному самосовер-
шенствованию, ведь современный учитель 
должен подавать правильный пример своим 
обучающимся, должен прививать любовь к 

знаниям. Знайте, что найти общий язык с 
детьми и подростками, а также их родителями, 
учитывая то, что каждый из них имеет свои 
особенные черты характера и особенности тем-
перамента, будет сложно, а значит перед вами 
при обучении профессии педагог будут стоять 
сложные задачи, которые обязательно нужно 
будет решить.  
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гра – ведущая деятельность в дошкольном 
возрасте, а потому она имеет определяю-

щее влияние на развитие всех сфер психики ре-
бенка в этот период. Однако развивающий по-
тенциал игровой деятельности не одинаков, 
что определяет внимание к вопросу того, как 
строится современная игра дошкольников, ка-
кое содержание имеет, какие игровые действия 
предполагает. Содержание игр, их характер, 
облик и функциональные характеристики иг-
рушек имеют социокультурное своеобразие – 
то есть игры современных дошкольников отли-
чаются от игр даже детей прошлого столетия. 
Некоторые исследователи (Т.П. Авдулова [1], 
Е.О. Смирнова [2], И.В. Чикова [3], пр.) говорят 
о проблеме обеднения современных игр до-
школьников, об их замене на увлечение детьми 
гаджетами, компьютерными играми, просмотр 
мультфильмов и пр.  

Сюжетно-ролевая игра недаром считается 
отображением наблюдаемых детьми социаль-
ных взаимоотношений (взаимоотношений 
взрослого и «большого мира»). Если содержа-
ние традиционных сюжетно-ролевых игр каса-
лось преимущественно семейных тем, опыта 
взаимодействия в микросоциуме, посещения 
базовых мест (соответственно и тематика игр 
была стандартной – «Семья», «День рождения», 
«Магазин», «Библиотека», «Почта», «Школа» и 
др.), то современные сюжетно-ролевые игры 
дошкольников, с одной стороны, тематически 
расширяются (появляются новые темы для та-
ких игр, что связано с открытием новых мест, 
профессий – «Банк», «Агентство недвижимо-
сти»; дети изображают блогеров, телеведущих, 
звезд и пр.), с другой – в некоторой степени от-
страняются от семейной тематики, поскольку в 
современных семьях родители зачастую много 
внимания уделяют работе, а меньше – семье, 

общению с детьми, не ставят задачи – ознако-
мить детей со своими профессиональными 
обязанностями, особенностями труда, пере-
дать свой опыт, ценности, традиции.  

Наполнение сюжетов современных сю-
жетно-ролевых игр дошкольников происходит 
отчасти за распространение мультфильмов, 
мультсериалов, комиксов, в которых практиче-
ски всегда присутствует яркий персонаж, кото-
рому хочется подражать (Бетмен, Соник, фея 
Винкс, Барби). То есть образы мульт-героев, 
сюжеты мультфильмов, мультсериалов пере-
носятся в игры современных дошкольников. С 
одной стороны, это может восприниматься как 
обогащение сюжетно-ролевой игры (позитив-
ная тенденция), с другой – исследователи от-
мечают, что в таких играх дети играют сами с 
собой, даже будучи в группе (негативная тен-
денция), что является еще одним отличием со-
временной игры от игры традиционной, в ко-
торой сюжеты строятся таким образом, чтобы 
дети взаимодействовали, выстраивали сюжет 
вместе, шли «от индивидуального к коллектив-
ному»). Такое заимствование сюжетов игр од-
новременно отрывает детей от реальности, что 
в корне противоречит смыслу сюжетно-роле-
вой игры – освоить значимые для социализа-
ции формы поведения, социальные умения, а 
также существенно снижает возможности для 
творчества, развития воображения детей – до-
школьники копируют сюжет из просмотрен-
ного мультфильма, не обогащая и не развора-
чивая его. 

Также следует затронуть вопрос того, что 
сюжетно-ролевая игра, особенно в старшем до-
школьном возрасте, становится менее инте-
ресна дошкольнику, так как за внимание ре-
бенка конкурируют мультфильмы, детские те-
левизионные шоу, компьютерные игры, т.д., 
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которые стали полноценной формой досуга 
многих современных детей. Компьютерная 
игра не может рассматриваться, как хотя быть 
частичная замена сюжетно-ролевой игре, по-
скольку дети в ней чаще всего играют индиви-
дуально – а потому в ней не развиваются 
навыки общения, межличностного взаимодей-
ствия, умения, относящиеся к эмоциональному 
интеллекту, и т.д.  

Уменьшение внимания к игре у дошкольни-
ков обусловлено отчасти и тенденциями до-
школьного образования – с одной стороны, в 
современных реалиях многие родители и педа-
гоги делают акцент на развитии ума, внима-
ния, мышления, получения навыков, раскры-
тии способностей, а потому активно записы-
вают на кружки, секции, заполняют день в дет-
ском саду образовательной деятельностью, как 
того требует стандарт (то есть на игру у ребенка 
остается значимо меньше времени), с другой 
стороны – детей попросту не учат играть, об-
щаться в игре, а значит – извлекать пользу для 
своего психического и социального развития. 

Таким образом, особенности современных 
сюжетно-ролевых игр дошкольников (прими-
тивность и репродуктивность заимствованных 
сюжетов, слабая связь с реальным миром, 

индивидуалистичность игры и пр.) говорят об 
обеднении игровой деятельности, о снижении 
ее возможности выступать в качестве базы для 
психического и социального развития детей. В 
этой связи нам кажется важным уделять 
больше внимания игре детей, ее содержанию, 
игровым действиям, осуществлять руковод-
ство ей с учетом ее развивающего потенциала, 
для чего необходимо развивать игровую ком-
петентность педагогов и родителей. 
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атриотическое воспитание является одной 
из важнейших задач образования и воспи-

тания в начальной школе. Оно направлено на 
формирование гражданской и патриотической 
идентичности учащихся, развитие любви и ува-
жения к своей стране, ее истории, культуре и 
традициям.  

Прежде всего, следует рассмотреть термин 
«патриотизм».  

М.А. Свердлин и П.М. Рогачев в своей работе 
«Патриотизм и общественный прогресс» отме-
чают, что чувство любви к Родине и есть Пат-
риотизм, и воплощён он в области ее интере-
сов. Так же они обращают внимание на то, что 
Патриотизм не может существовать без глубо-
кой гражданской осознанности индивида [4]. 

Т.А. Ильинa также определяет патриотизм 
как нравственное качество, которое является 
наивысшим проявлением идейности и полити-
ческой сознательности человека и одновре-
менно как общественный и нравственный 
принцип отношения людей к своей стране. По 
мнению автора, патриотизм включает любовь 
к стране, гордость людей своим государством, 
его политическим и экономическим строем, 
достижениями многонациональной культуры и 
может проявляться во всех без исключения об-
ластях и сферах деятельности человека (трудо-
вой, общественно-политической и др.) [1]. 

Г.И. Щукина представляет патриотизм как 
особенность гражданской морали, и создаёт 
список всего, что может послужить определе-
нием: любовь к Родине, чувство гордости за 
свой народ, ненависть ко всем противникам 
Отчизны, постоянные старания на улучшения 
Родины [5]. 

Если учитывать многогранные описания от 
данных авторов, чтобы создать целостное по-
нятие «патриотизм» следует учитывать следу-
ющие составляющие: бесконечно глубокое ува-
жение и любовь национальных достижений и 
родины целом; почтение прошлого Отчизны, 
традиций, обычаев своего народа, знание род-
ной истории, осознание задач страны, терпи-
мость к другим народностям, их порядков и 
обычаев, отторжение расовой и других видов 
неприязни; старания на поддержку Родины, 
уважение к вооруженным силам и готовность 
самому организовывать защиту Родины; готов-
ность следовать идеалам своего государства, 
непринужденное участие во всех видах дея-
тельности, включая совмещение с личными це-
лями. 

Как бы ни казалось, что все авторы думают о 
данном буквально одно и то же, их мнение рас-
ходиться в вопросе воспитания. 

Одни рассматривают его как часть граждан-
ского, кто-то считает, его частью гражданско-
патриотического, а некоторые находят 
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необходимым только военно-патриотический 
воспитание. 

Широкий смысл патриотического воспита-
ния раскрывается данным определением – это 
общая заинтересованность государства в раз-
витии у каждого гражданина понимания и осо-
знания своей в роли в патриотической само со-
знательности и безукоризненной верности 
своей родине, защите национальных достиже-
ний и идеалов, ответственный подход к своему 
долгу перед отечеством. 

Подводя итог и изучив все мысли и выска-
зывания данных авторов, мы сможем наиболее 
целостное определение: «патриотическим вос-
питанием, - называется воспитание настоя-
щего патриота, ценящего свою Отчизну, чело-
века, который готов умереть за идеалы своей 
нации, решившегося отстаивать идею своего 
Отечества». 

По мнению доктора педагогических наук, 
Валентины Владимировны Гладких, в послед-
ние годы система гражданско-патриотического 
воспитания претерпевает снижение уровня ка-
чества, что связано, во-первых, с нарушением 
преемственности в культурно-историческом 
развитии российского общества, во-вторых, с 
деформированием сложившихся ценностных 
ориентаций молодежи посредством средств 
массовой информации: кино, телевидения, му-
зыки, радио.  

Мы выделили для себя два ключевых фак-
тора, влияющих на уровень патриотического 
воспитания  школьников, это: изобилие ин-
формации, зачастую негативной, предлагае-
мой СМИ, что в свою очередь размывает пред-
ставление подрастающего поколения о стреж-
невых понятиях патриотизма и гражданствен-
ности. 

Исследования, посвященные сущности со-
знания Н. А. Асташовой, В.К. Вилюнаса, А. Н. 
Леонтьева, С. М. Рубинштейна, Л. Д. Столя-
ренко послужили основой для выделения 
структурных компонентов патриотического 
сознания: 

1) интеллектуальный, 
2) мотивационный, 
3) эмоциональный,  
4) аксиологический,  
5) поведенческий.  
Не раскрывая содержания, отметим, что 

учителю важно планировать работу таким 

образом, чтобы достигнуть максимального эф-
фекта по каждому показателю [7]. 

К сожалению, в современном обществе мы 
наблюдаем интенсивный рост количества раз-
водов, пренебрежение опытом старших поко-
лений в воспитании детей, сокращение числа 
многодетных семей и так далее. В результате 
чего процесс патриотического воспитания уже 
затрудняется так как сложно воспитать в уча-
щемся ту самую любовь к родным, к малой Ро-
дине если он её не получает и чувствует от се-
мьи в полной мере. 

В настоящее время имеется в образователь-
ных организациях начального общего образо-
вания реализуются и такие экспериментальные 
программы как «Гармония», «Начальная школа 
ХХI века», «Перспектива», «Школа России» и др. 
Все они направлены на углубленное изучение 
учебных предметов и расширенное интеллек-
туальное и нравственное развитие учащихся. 

Первым и основным процессуальным пони-
манием патриотического воспитания детей в 
школе является его восприятие как воспита-
тельного процесса на уровне всех составляю-
щих компонентов целевого, субъектно-объект-
ного, содержательного, результативного. Пат-
риотическое воспитание детей в современной 
школе направлено на формирование успешно-
сти социализации подрастающих поколений в 
современных условиях и саморазвитии чело-
века как субъекта деятельности, как индивиду-
альности [9]. 

Рассмотрим более подробно основные 
принципы и цели патриотического воспитания 
в начальной школе, а также методы и средства, 
которые могут быть использованы для дости-
жения этих целей. 

Патриотическое воспитание в начальной 
школе должно быть основано на следующих 
принципах: 

1. Интеграция: патриотическое воспита-
ние должно быть интегрировано во все пред-
метные области, чтобы учащиеся могли видеть 
связь между патриотическими ценностями и 
учебным материалом. 

2. Активное участие: обучающиеся 
должны быть активно вовлечены в процесс 
патриотического воспитания через участие в 
различных мероприятиях, конкурсах, экскур-
сиях и других формах деятельности. 

3. Интерактивность: младшие школьники 
должны иметь возможность высказывать свое 
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мнение, задавать вопросы и обсуждать патрио-
тические темы с учителями и сверстниками. 

Основными целями патриотического вос-
питания в начальной школе являются: 

1. Формирование гражданской и патрио-
тической идентичности: Учащиеся должны 
развивать понимание своей принадлежности к 
своей стране, ее истории, культуре и тради-
циям. 

2. Развитие любви и уважения к своей 
стране: Учащиеся должны развивать положи-
тельное отношение к своей стране, ее симво-
лам и героям. 

3. Формирование нравственных ценно-
стей: Патриотическое воспитание должно спо-
собствовать развитию таких нравственных 
ценностей, как честность, справедливость, тру-
долюбие и ответственность. 

Для достижения целей патриотического 
воспитания в начальной школе могут быть ис-
пользованы следующие методы и средства: 

1. Изучение истории и культуры своей 
страны: обучающиеся должны изучать исто-
рию и культуру своей страны, чтобы лучше по-
нимать ее ценности и достижения. 

2. Организация праздников и тематиче-
ских мероприятий: школа может организовы-
вать праздники, конкурсы, выставки и другие 
мероприятия, посвященные патриотическим 
темам. 

3. Взаимодействие с ветеранами и геро-
ями: обучающиеся могут встречаться с ветера-
нами и героями своей страны, чтобы узнать их 
истории и поделиться своими впечатлениями. 

Несомненно, учитель играет важную роль в 
процессе патриотического воспитания. Он дол-
жен быть компетентен в области истории и 
культуры своей страны, а также обладать навы-
ками организации патриотических мероприя-
тий. Учитель должен быть готов к активному 
взаимодействию с учащимися, слушать их мне-
ния и поддерживать диалог на патриотические 
темы. 

Таким образом, патриотическое воспитание 
в начальной школе играет важную роль в фор-
мировании гражданской и патриотической 
идентичности учащихся. Оно помогает разви-
вать любовь и уважение к своей стране, ее ис-
тории, культуре и традициям. Для успешной 
реализации патриотического воспитания необ-
ходимо использовать разнообразные методы и 
средства, а также активное участие учителя. 
Патриотическое воспитание должно быть ин-
тегрировано во все предметные области и спо-
собствовать формированию нравственных 
ценностей учащихся. 
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а сегодняшний день модернизация образо-
вательного процесса является одной из 

приоритетных задач нашего государства, по-
скольку оно заинтересовано в развитии под-
растающего поколения, способного вывести 
нашу страну на передовой рубеж развития. По-
этому современный образовательный процесс 
претерпевает серьёзные изменения, направ-
ленные на обогащение содержания образова-
ния и развитие активной учебно-познаватель-
ной деятельности обучающихся. Для решения 
данных задачи во ФГОС общего образования 
был введен системно-деятельностный подход. 

Системно-деятельностный подход является 
интеграцией системного подхода, представля-
ющего собой направление методологии науч-
ного познания и социальной практики, в ос-
нове которого лежит рассмотрение объектов 
как систем, и деятельностного, предполагаю-
щего объяснение, описание, проектирование 
различных явлений и процессов с позиции ка-
тегории «деятельность», ориентированного на 
изучение любого социокультурного феномена 
как деятельностного по своей сути [1]. 

Системный подход является универсаль-
ным инструментом познавательной деятель-
ности и выступает как средство формирования 
целостного мировоззрения, поскольку позво-
ляет рассмотреть объект как систему, целост-
ный комплекс взаимодействующих объектов. 
Демонстрация обучающимся взаимосвязи 
научных элементов в теории позволит оптими-
зировать время на теоретическое изучение но-
вого материала для того, чтобы уделить больше 
внимания собственной деятельности обучаю-
щихся. Дефицит учебного времени, возникаю-
щий при увеличении количества предметных 

результатов, приводит к необходимости мак-
симальной систематизации теоретических 
знаний. Все в совокупности будет способство-
вать формированию у обучающихся целостной 
картины мира и мировоззрения.  

Одним из способов, интенсивно включаю-
щих деятельность обучающегося на уроке, мо-
жет стать применение информационных моде-
лей. 

Информационная модель, с одной стороны, 
это целенаправленно отобранная информация 
об объекте, которая отображает наиболее суще-
ственные для исследователя свойства объекта» 
[2]; с другой стороны, это качественный ин-
струмент в стимулирования собственной дея-
тельности обучающегося. Информационная 
модель способствует освоению не только пред-
метных результатов, но и метапредметных. 
Например, познавательных УУД, включающих 
самостоятельное выделение и формулирова-
ние познавательной цели, поиск и выделение 
необходимой информации, структурирование 
знаний. Использование информационных мо-
делей позволяет обучающимся, основываясь на 
необходимом образовательном минимуме, са-
мостоятельно выстраивать оставшуюся, неиз-
вестную часть материала. 

Первым опытом реализации системно-дея-
тельностного подхода через информационную 
модель может стать освоение раздела «Тепло-
вые явления», т.к. освоение предыдущих разде-
лов носит ознакомительный и вводный харак-
тер в процесс обучения физике. 

Тепловые явления имеют большое значение 
для жизни человека, поскольку являются осно-
вой многих процессов, важных для его жизне-
деятельности. Они происходят повсеместно и 

Н 
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позволяют нам ощущать тепло, обогревать 
наши дома, готовить еду и работать с многими 
другими машинами и аппаратами. 

Изучение курса физики начинается с рас-
смотрения механических явлений. Это связано 
с высокой степенью наглядности, поскольку за 
основу берутся те процессы и взаимодействия, 
механизм действий которых хорошо визуали-
зирован в предметах, окружающих обучающе-
гося в повседневной жизни. Следующий раздел 
– «Тепловые явления», он изучается на уровне 
основного общего образования в 8 классе, в 
объеме 22 часов. При изучении раздела «Тепло-
вые явления» обучающиеся знакомятся с прин-
ципиально новым понятием микромира, по-
стольку такие явления обусловлены движе-
нием молекул и их взаимодействием, нагляд-
ность которых недостаточно хороша.  

Изучение тепловых явлений должно сопро-
вождаться формированием абстрактного мыш-
ления для лучшего понимания процессов, про-
текающих в микромире. Всё это приводит к 
необходимости изучения понятий в виде еди-
ной системы знаний. 

Этого можно достигнуть с помощью систем-
ного подхода, который позволяет тщательно 
изучить каждый элемент научного знания по 
отдельности, проанализировать и сопоставить 
их друг с другом, объединив в целостную струк-
туру. Одним из инструментов такого подхода 

могло бы стать использование информацион-
ных моделей.  

Для того чтобы интегрировать информаци-
онные модели при реализации системного 
подхода, необходимо определить совокуп-
ность элементов научных знаний, которые 
определяют содержание раздела «Тепловые яв-
ления» и установить между ними связи. 

Нормативное содержание раздела опреде-
ляют следующие документы: ФГОС ООО, при-
мерная основная образовательная программа 
базового уровня, кодификатор и спецификация 
ОГЭ, универсальный кодификатор 7-9 классы. 
Все элементы содержания, представленные в 
нормативных документах, можно распреде-
лить по трем группам содержания: «Первона-
чальные сведения о строении вещества», «Теп-
ловые процессы» и «Тепловые двигатели». Та-
кое распределение связано с содержанием УМК 
по физике А.В. Пёрышкина, также с распреде-
лением проверяемых элементов содержания в 
универсальном кодификаторе для 7-9 классов. 

Разработанная информационная модель по 
разделу «Тепловые явления» представлена на 
рисунке 1 в виде структурного графа. На протя-
жении всего изучения раздела обучающиеся и 
учитель совершают туристическое путеше-
ствие, результаты которого фиксируют внутри 
разделов информационной модели.  

 

 
Рис. 1. Структурный граф информационной модели «Тепловые явления» 

 
Для обучающихся информационная модель 

раздела «Тепловые явления» будет представ-
лена в виде конкретных образов-объектов, с 

которыми они будут знакомиться в процессе 
обучения (рис. 2).  
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Рис. 2. Информационная модель раздела «Тепловые явления» 

 
Проведём процедуру обозначения объектов: 

Домик является музеем-экспериментарием, 
«посещая» который обучающиеся знакомятся с 
новым материалом и повторяют уже изучен-
ный в 7 классе материал о первоначальных све-
дениях о строении вещества, совершая путеше-
ствие по реке, обучающиеся изучают тепловые 
процессы, а возвращаясь в город на автомо-
биле, остановившись на заправке, рассматри-
вают тепловые двигатели.  

Так, например, знакомство с такими раз-
личными физическими явлениями как поверх-
ностное натяжение, броуновское движение и 
преобразование энергии в тепловых машинах 
может происходить при помощи демонстраци-
онных экспериментов, результаты которого 
обучающиеся могут фиксировать внутри ин-
формационной модели. Помимо этого, внутри 
информационной модели можно фиксировать 
определения, формулы и единицы измерений 
физических величин, формулировки и условия 
применимости физических законов, показы-
вать практическое применение изучаемых яв-
лений и величин.  

Основным преимуществом использования 
разработанной информационной модели явля-
ется возможность систематизации теоретиче-
ских знаний. Информационная модель позво-
лит обучающимся увидеть не только 

взаимосвязи между изучаемыми элементами 
научного знания, но и осознать, какую роль эти 
знания играют в окружающей действительно-
сти. 

Оптимизация времени, отводимого на изу-
чение нового материала, является важным ас-
пектом применения информационной модели. 
Благодаря ей можно эффективно организовать 
учебный процесс и уделить больше внимания 
деятельности обучающихся на уроке.  

Кроме того, использование разработанной 
информационной модели в процессе изучения 
раздела «Тепловые явления» позволяет отойти 
от привычного попараграфного подхода к обу-
чению. Вместо изучения отдельных фактов и 
понятий, информационная модель позволит 
обучающимся проанализировать и установить 
логические связи между изучаемым материа-
лом. 
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ема: «День народного единства» 
Цель: познакомить детей с праздником – 

«День народного единства», расширять пред-
ставление детей о родном районе, крае, стране 
в которой мы живём. 

Задачи:  
1. Расширять представление у детей о вза-

имоотношениях и характерах людей. 
2. Развивать любознательность, сообра-

зительность коммуникабельность сенсорное 
восприятие. 

3. Воспитывать патриотические чувства, 
любовь к близким, прививать любовь к Родине, 
дружеское взаимодействие между сверстни-
ками, желание к совместным играм, танцам, 
игре на музыкальных инструментах (ложках). 

Материал и оборудование:  
• Матрешки, музыкальный инструмент 

(ложки на каждого ребёнка). 
• Самовар, флажки – 3 шт., д/игра «Уга-

дай по тени» (символы России). 
• пазлы флаг – 2 шт. 
• Цветок на палочке у каждого ребенка, 

шапка – медведь, карусель с ленточками. 
Предварительная работа 
Беседы о родном крае, России. Чтение худо-

жественной литературы, разучивание народ-
ных игр «У медведя во бору», разучивание 
песни «Самовар». 

Работа с родителями 
Рассматривание семейного альбома, экс-

курсии по малой родине. 
Ход: под музыку «Родина моя» дети с цвет-

ками заходят в зал и встают в круг. 
Воспитатель: «Собрались все дети в круг, 
Я твой друг и ты мой друг 

Крепко за руки возьмёмся 
И друг другу улыбнёмся» 
Посмотрите, как красиво украшен наш зал. 
А вы любите праздники? Ответы детей.  
Какие праздники вы знаете? (день рожде-

ния, Новый год, 8 марта, День матери). 
Воспитатель:  
– Молодцы ребята, много знаете праздни-

ков вы назвали. 
– Я сегодня хочу вас познакомить ещё с од-

ним замечательным праздником. 
– Мы живём в России и 4 ноября наша страна 

отмечает праздник «День народного единства» 
Послушайте слова из песни: 
«Широка страна моя родная  
Много в ней лесов и рек. 
Я такой страны не знаю, 
Где так вольно дышит человек». 
– Ребята у каждого народа есть свои загадки, 

сказки, песни и игры. 
– Давайте друзья мы за руки возьмёмся, 
Из песен и игр мы венок заплетём. 
По стране с играми и песнями пройдемся, 
И с друзьями большой хоровод заведём! 
Игра «Передай флажок другу!» Встаньте дети 

в круг «дружбы» и под песню «Солнечный круг» пе-
редаём флажок и машем! 

Воспитатель: Молодцы у вас здорово полу-
чилось! Потому что наша группа – маленькая 
страна и мы живём в ней дружно. 

А самое главное, ребята, что народы, насе-
ляющие нашу страну, живут в мире между со-
бой. У каждого города и страны есть свой флаг 
и герб. Но самый важный и главный для всех 
россиян наш трёхцветный российский флаг! 

Т 

https://www.maam.ru/obrazovanie/den-narodnogo-edinstva


Актуальные исследования • 2023. №49 (179)  Педагогика | 75 

У России флаг трёхцветный, он состоит из 
трёх полосок – белый, синий, красный. Что же 
они обозначают? Послушайте Милену. 

Белый цвет – берёзка, 
Синий – неба цвет, 
Красная полоска – солнечный привет. 
Давайте соберем флаг как читается в стихо-

творении. 
Д/ игр «Собери флаг» (пазл). 
Воспитатель: Молодцы все справились! Не 

устали? Не скучали? 
А теперь послушайте загадку и отгадайте. 
– Летом по лесу гуляет, 
Зимой в берлоге отдыхает (медведь). 
Дети: Медведь! 
Воспитатель: А давайте по играем в п/ игру 

«У медведя во бору». 
Одному ребенку одевают шапочку, усажи-

вают на стул. 
Дети проговаривают слова до конца, когда 

медведь зарычит, дети убегают. 
Воспитатель: убегали хорошо от медведя, 

устали? Тогда в другую игру поиграть пригла-
шаю! 

Д/игра «Угадай по тени» (нетрадиционные 
символы России). 

Разложив все картинки, дети проговари-
вают, что они нашли. 

Воспитатель: А у нас ещё одна веселая игра 
«Карусель», поиграем?  

Все дети берут ленточку в одну руку (правая) 
и под слова песни идут друг за другом. 

Муз. игра «Карусели» (автор Ю. Селивёр-
стова). 

Воспитатель: Ох, какая веселая игра! Закру-
жила деточек! 

Отдохнём?! И Матрешку соберем!!! 
Д/игра «Собери матрешку» (играют 5-6 раз). 
Воспитатель: Здорово у вас получается. 
Деревянных подружек прятать! 
А из чего сделана матрёшка? 
Дети: Из дерева! 
Воспитатель: А вот для вас сюрприз –за-

гадка 
«Четыре ноги, два уха 
Один нос, да брюхо!» (самовар) 
Дети: Самовар!!! 
Воспитатель: Посмотрите у меня в корзине 

ложки деревянные, разбирай и песню запе-
вай!!! 

Поем песню «Самовар» (слова Ю. Энтина, муз 
Д. Тухманова). 

Воспитатель: Дети вам понравился наш 
праздник «День народного единства»? Что 
больше всего вам понравилось? 

Дети: ответы детей. 
Воспитатель: Я вам желаю жить дружно и 

мирно!  
До свидания, до новых встреч! 
Дети под музыку уходят в группу. 
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Введение 
Физическое воспитание – это передача зна-

ний о физической культуре, для совершенство-
вания и формирования физических и многих 
фундаментальных качеств человека. 

Физическое воспитание является важной 
частью обучения в дошкольных учреждениях, 
школах и университетах. Оно помогает сфор-
мировать многие важные качества в человеке. 
Так же физкультура помогает улучшить многие 
физические характеристики и оказывает бла-
гоприятное влияние на здоровье человека. 

Преимущества физического воспитания 
и физической культуры для жизни совре-
менной молодежи  

В процессе обучения у людей формируется 
личность, выявляются способности к тем или 
иным видам спорта. Физическая культура мо-
жет помогать в разных сферах жизни человека, 
как пример: 

1) в соревновательной сфере; 
2) психофизической сфере; 
3) сфере профессионального спорта; 
4) укрепления здоровья; 
5) повышения качества своего тела; 
6) в сфере туризма. 

Прямые плюсы физической культуры: 
1) повышение настроения, снятие 

стресса; 
2) улучшение качества тела, коррекция 

фигуры; 
3) благотворное влияние на все мышцы и 

органы, повышение иммунитета, улучшение 
здоровья; 

4) ускорение метаболизма; 
5) нормализация сна; 
6) улучшение физических качеств (лов-

кость, сила, выносливость, скорость и т. д.); 
7) укрепление сознания; 
8) поднятие своей самооценки, что благо-

творно сказывается на все сферы жизни. 
Систематические занятия физической куль-

туры несут в себе многие значимые и актуаль-
ные задачи для молодежи: улучшение общего 
здоровья, обучение различным видам спорта 
для общей подготовки, формирование силь-
ного характера и дисциплины, прививание мо-
лодежи уверенности надобности в обязатель-
ном ведении правильного образа жизни и регу-
лярных занятий спорта, подготовка к дальней-
шему высокопроизводительному труду. 

Заключение 
Для молодежи физическое воспитание и 

спорт является важным, ведь оно помогает им 
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самосовершенствоваться, повышать общее 
здоровье. Воспитывает в них необходимые для 
дальнейшей успешной жизни качества. Благо-
даря физическому воспитанию растет моло-
дежь, убежденная в необходимости здорового 
образа жизни и знаниях о пользе физической 
культуры. 
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лияние окружения на формирование вред-
ных пристрастий и зависимостей является 

одним из ключевых факторов, которые необхо-
димо учитывать при разработке путей решения 
данной проблемы. Окружающая среда имеет 
огромное значение для формирования лично-
сти, ее ценностей и поведения. 

Семья является первым и основным окруже-
нием, где происходит воспитание и социализа-
ция человека. Если в семье есть лица с вред-
ными пристрастиями или зависимостями, то 
вероятность того, что подобные проблемы воз-
никнут и у других членов семьи, значительно 
выше. В таких случаях важно обратить внима-
ние на межличностные отношения в семье, 
провести консультации с психологами или спе-
циалистами по зависимостям для предотвра-
щения переноса негативного опыта. 

Образовательное учреждение – еще одна 
сфера окружения, где может происходить фор-
мирование пристрастий и зависимостей. Не-
правильная организация учебного процесса 
или низкий уровень коммуникации между сту-
дентами и преподавателями могут стать при-
чиной стресса и обращения к вредным привыч-
кам. Поэтому важно создать благоприятную ат-
мосферу в учебном заведении, проводить про-
филактические мероприятия и оказывать пси-
хологическую поддержку студентам. 

Среди других факторов окружения можно 
выделить социальное окружение – друзей, кол-
лег, соседей. Влияние окружающих людей на 

формирование пристрастий немаловажно. 
Люди склонны подражать своим близким или 
тем, с кем они проводят больше времени. Если 
у человека есть близкий друг или коллега, кото-
рый злоупотребляет алкоголем или наркоти-
ками, то вероятность развития зависимости 
также возрастает. Организация поддержки от 
социального окружения может помочь предот-
вратить развитие вредных пристрастий и зави-
симостей. 

Культурные особенности и общественный 
климат также могут способствовать формиро-
ванию вредных пристрастий. Например, если 
потребление алкоголя является распростра-
ненным явлением в обществе, то вероятность 
развития алкогольной зависимости у людей 
возрастает. В таких случаях необходимо прово-
дить информационные кампании о вреде вред-
ных пристрастий и создавать альтернативные 
формы досуга, которые не связаны с употреб-
лением наркотических веществ или алко-
голя [1]. 

Одной из наиболее эффективных методов 
борьбы с вредными пристрастиями и зависи-
мостями является образование и профилак-
тика. Образование играет важную роль в фор-
мировании знаний, умений и навыков, кото-
рые помогают людям понять последствия 
своих действий и принять ответственность за 
свое здоровье. 

Профилактические мероприятия направ-
лены на предупреждение развития вредных 

В 
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привычек и зависимостей среди населения. 
Они осуществляются через проведение инфор-
мационно-просветительских кампаний, тре-
нингов, лекций, консультаций, а также созда-
ние специальных программ для подростков и 
молодежи. 

Образовательные учреждения играют клю-
чевую роль в формировании правильного от-
ношения к жизни без вредных пристрастий. 
Школы и колледжи должны проводить уроки по 
здоровому образу жизни, где студентам объяс-
няется, какие последствия могут возникнуть 
при употреблении наркотиков, алкоголя или 
курения. Это поможет им осознать важность 
здорового образа жизни и принять решение не 
пользоваться вредными веществами. 

Также важно проводить профилактические 
мероприятия, направленные на подростков и 
молодежь. Для этого можно использовать раз-
личные методы, такие как игры, дискуссии, 
тренинги и конкурсы. Важно использовать до-
ступный язык и представлять информацию в 
интересной форме, чтобы привлечь внимание 
целевой аудитории. 

Разработка специальных программ для под-
ростков также является эффективным сред-
ством профилактики. Эти программы должны 
быть ориентированы на повышение само-
оценки у подростков и развитие навыков при-
нятия решений. Такие программы помогут 
подросткам справиться с социальным давле-
нием и установить свои приоритеты. 

Одним из ключевых элементов успешной 
профилактики является создание условий для 
активного общения между родителями и 
детьми. Родители должны быть готовы от-
крыто обсуждать вопросы, связанные с вред-
ными привычками и зависимостями, и предо-
ставлять детям достоверную информацию. 
Важно также обучить родителей навыкам эф-
фективной коммуникации, чтобы они могли 
поддерживать открытый диалог со своими 
детьми. 

Существует множество различных методов 
лечения и реабилитации от зависимостей, ко-
торые помогают людям избавиться от вредных 
пристрастий и наладить здоровый образ 
жизни.  

Первым и одним из наиболее распростра-
ненных методов является медикаментозное 
лечение. Оно основано на использовании спе-
циальных лекарственных препаратов, которые 
помогают снизить желание употреблять вред-
ные вещества или контролировать другие виды 

зависимости. Например, никотиновая заме-
стительная терапия (НЗТ) используется для 
борьбы с табачной зависимостью путем за-
мены никотина на безопасные аналоги (жева-
тельные резинки, пластыри) [2]. Для лечения 
алкогольной зависимости также используются 
специальные препараты, направленные на 
блокирование эффекта алкоголя или вызыва-
ния отвращения к нему. 

Другой метод – поведенческая терапия. Она 
основана на изменении негативных поведен-
ческих моделей и привычек, связанных с зави-
симостью. С помощью этого метода пациенты 
учатся различным стратегиям и навыкам, кото-
рые позволяют им успешно справляться с тягой 
к вредным пристрастиям. Например, когни-
тивно-поведенческая терапия (КПТ) помогает 
людям изменить свое мышление и отношение 
к зависимости, а также развить здоровые аль-
тернативные способы решения проблем. 

Также эффективными методами являются 
групповая терапия и поддержка со стороны 
близких. Групповая терапия предоставляет 
возможность общаться с людьми, которые про-
ходят через похожие проблемы, делится опы-
том и получать поддержку. Близкие же могут 
играть важную роль в процессе лечения и реа-
билитации путем поддержки, мотивации и со-
здания благоприятной окружающей среды. 

Один из новых и перспективных методов – 
виртуальная реальность (ВР). Она используется 
для создания контролируемой среды, в кото-
рой пациенты могут испытывать ситуации, 
связанные с их зависимостью, и тренироваться 
в различных навыках отказа от нее. Например, 
ВР-терапия может помочь людям с фобией по-
летов или привыкшим к алкоголю выбираться 
из сложных ситуаций. 

Нельзя не упомянуть о значении регулярной 
психотерапии и консультаций со специали-
стами. При построении индивидуального 
плана лечения и реабилитации эксперты обра-
щаются к различным методам и подходам, 
чтобы найти наиболее эффективное решение 
для каждого конкретного случая. 

В заключение можно сказать, что проблема 
вредных пристрастий и зависимостей является 
актуальной и серьезной. Многие люди сталки-
ваются с этими проблемами, которые могут 
иметь негативное влияние на физическое и 
психическое здоровье, а также на отношения с 
близкими и социальную адаптацию. 

Однако есть различные пути решения этой 
проблемы. Важно помнить, что каждый 
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человек уникален, поэтому необходимо найти 
подходящий для него индивидуальный план 
действий. 

Первым шагом к решению проблемы явля-
ется осознание своей зависимости или вред-
ном пристрастии. Человек должен признать 
свою слабость и желание избавиться от нее. Это 
может быть трудно, но без осознания про-
блемы дальнейшие шаги будут бесполезными. 

Далее следует обратиться за профессио-
нальной помощью. Психологи, психотера-
певты или специалисты по зависимостям мо-
гут оказать ценную поддержку и помочь разра-
ботать индивидуальный план лечения. Они 

могут предложить терапевтические методики, 
проводить сеансы консультации и поддержку. 
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омандный спорт пришёл в наше время из 
глубины веков. Ещё в древние времена 

люди соревновались, обладали амбициями и 
желанием достичь успехов не только в физиче-
ском плане, но и моральном – духовном ас-
пекте. Жажда победы во многом помогла ста-
новлению спорта и сохранилась до сих пор.  

К тому же, давно доказано положительное 
влияние спорта на организм – даже небольшие 
физические нагрузки благоприятно сказыва-
ются на здоровье: улучшается кровообраще-
ние, в связи с чем происходит психологическая 
разгрузка и избавление от стресса [1].  

Физические нагрузки помогают человеку 
бороться и предотвращать многие заболевания 
сердечно-сосудистой системы, суставов и 
мышц. Улучшается работа мозга [2].  

В связи с чем, даже проходя сквозь века, ко-
мандный спорт, соединяя аспект конкуренции 
и желания достижения успехов с пользой для 
человеческого здоровья - до сих пор актуален.  

Командный вид спорта состоит из двух 
групп людей с ограниченным количеством 
участников, соревнующихся между собой за 
победу. Это может быть как контактный вид, 
так и бесконтактный. Как и все понятия и 
группы, состоящие из отдельных субъектов, ас-
пекты команды должны дополнять друг друга и 
составлять единое целое: словно оркестр, - иг-
рать на разных инструментах одну мелодию. 

Рассмотрим ближе на примере волейбола. 
Волейбол является бесконтактным видом 
спорта, так как соперники на протяжении всей 
игры или соревнования никак не контактируют 
телесно. Основная задача для победы – набрать 
очков больше, чем у соперников.  

Волейбольная команда состоит из несколь-
ких амплуа: позиции блокирующего, пасую-
щего или связующего, позиции левого и пра-
вого диагонального нападающего, либеро, ко-
торый по обыкновению не выходит за пределы 
трёхметровой линии и отвечает за приём мя-
чей в первой, шестой и пятой позициях, пока 
другие отходят на выполнение своих ролей. 
Один человек может занимать сразу несколько 
позиций и в случае чего замещать остальных 
игроков, в зависимости от ведения стратегии 
игры. Тот же пасующий или правый и левый 
диагональные нападающие могут становиться 
блокирующими, давать пасы и принимать по-
дачи и нападения соперников. Ниже будет 
представлено одно из возможных предполага-
емых перемещений игроков во время игры, 
сразу, после перечисления условных обозначе-
ний. 

Позиция под номером один – подающий, 
который позже выходит на позицию принима-
ющего или нападающего с трёхметровой линии 
для осуществления обмана и двойного нападе-
ния; 

Под номером два – правый диагональный 
нападающий, на моменте, изображённом на 
картинке, готовится к нападению; 

Номер три – пасующий, до осуществления 
приёма мяча своей командой, стоит на пози-
ции блокирующего; 

Под номером четыре – левый диагональный 
нападающий, однако в данном случае он вы-
ступает блокирующим; 

Номер пять – может быть как принимаю-
щим, так и нападающим с трёхметровой ли-
нии; 

Наконец, номер шесть – либеро. 

К 
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Рис. 1. Расстановка 

 
Первая, картинка слева, демонстрирует из-

начальное положение игроков на поле, вторая 
же, правая – возможную расстановку после по-
дачи. Всё зависит от стратегии, которую пред-
принимает команда. Расстановка присутствует 

и в оркестре. Там так же – в зависимости от же-
лаемого эффекта или доступных инструментов 
– всё может меняться. Ниже представлена одна 
из возможных комбинаций в оркестре: 

 
Рис. 2. Оркестровая рассадка немецко-европейского образца [6] 

 
В спорте так же, как и в оркестре, стоит од-

ному ошибиться – фальшь будет видна и 
слышна всем. Не редки столкновения игроков 
одной команды на поле и получение травм, 
пропуск подачи или мяча, так как игрок пере-
путал позиции и занял не свою. Так же стоит 
упомянуть пасующего – ведь от него зависит 
80% победы. Именно он принимает решение о 
пасе, ориентируясь на то, как именно стоят иг-
роки его команды и команды соперников. 

Как говорил Константин Брянский, выдаю-
щийся спортсмен и тренер команды волейбо-
листов мирового уровня: тренер – это дирижёр, 
а пасующий – первая скрипка [5]. 

Первая скрипка – пасующий – на поле вы-
полняет роль направляющего и задаёт лад всей 
дальнейшей игре. Именно он ответственен за 
принятие решения о месте и игроке, который, 
на его взгляд, должен заработать команде очко. 

Не только волейбол, но и баскетбол, футбол 
и многие другие виды командного спорта 
представляют из себя условный оркестр, где 
игроки выполняют свои роли и стремятся к це-
лостности и организованности для достижения 
общей цели – победы.  

Скрипачи, ориентируясь на дирижёра, иг-
рают свои партии, пианисты с воодушевлением 
им подыгрывают, и так многое, многое другое. 
Если убрать что-то одно – не будет ни мелодии, 
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ни ощущения целостности и наполненности. 
Так же и в спорте. Стоит убрать хоть одну пози-
цию – как всё может рухнуть. Ведь команда – 
это единый организм, и для достижения по-
беды все его органы должны работать в допол-
нение друг друга – словно в оркестре, разные 
инструменты играют одну мелодию. 
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 современном мире спорта, особенно в 
сфере детских и юношеских единоборств, 

произошел заметный сдвиг в сторону профес-
сионализации. Создание спортивных школ-ин-
тернатов, школ олимпийского резерва и специ-
ализированных спортивных классов подчерки-
вает эту трансформацию, указывая на то, что 
детский спорт больше не является просто вне-
классной деятельностью, а превращается в за-
нятия, требующие высокого уровня самоот-
дачи и мастерства. Однако эта профессионали-
зация сопряжена со своими проблемами, осо-
бенно в плане психологического благополучия 
молодых мастеров боевых искусств. 

Участие в соревнованиях по боевым искус-
ствам требует от юных спортсменов полной от-
дачи, привнося элементы соревнования, риска, 
травм и боли. Интенсивное физическое и пси-
хоэмоциональное напряжение, испытываемое 
юным организмом на ранних этапах обучения, 
может оказаться непосильным для некоторых 
детей. Если не управлять им эффективно, это 
давление может привести к чрезмерному ум-
ственному напряжению, снижающему эффек-
тивность занятий спортом. Последствия вклю-
чают дезорганизацию, потерю уверенности в 
себе и даже депрессию. 

Серьезной проблемой, с которой сталкива-
ются молодые мастера боевых искусств, явля-
ется двойное бремя академических обязанно-
стей и строгих спортивных тренировок. Под-
ростковый этап, охватывающий период от 11 
до 15–16 лет, представляет собой самый дли-
тельный и сложный кризис развития. Этот пе-
риод отмечен спектром противоречивых собы-
тий, которые сами спортсмены могут не сразу 
понять. Подростки часто скрывают свою внут-
реннюю борьбу, проявляясь в обидчивости, 
грубости и конфликтах со взрослыми, что неиз-
бежно влияет на их спортивные результаты. 

Решение психологических проблем, прису-
щих детским и юношеским единоборствам, 
требует системного и целенаправленного под-
хода к психологической поддержке. Эта под-
держка включает в себя диагностику и разви-
тие психических качеств, регуляцию психиче-
ских состояний, формирование индивидуаль-
ных стилей соревновательной деятельности. К 
сожалению, нехватка специалистов-психоло-
гов в школах олимпийского резерва усугубляет 
эту проблему, делая комплексную психологи-
ческую поддержку все более насущной необхо-
димостью. 

В 
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Признавая уникальные требования к обуче-
нию молодежи боевыми искусствами, важно 
рассматривать психологическую подготовку 
как специализированную форму обучения. Ее 
эффективность наиболее выражена, когда 
спортсмены молоды, любопытны и стремятся 
изучить свой собственный стиль и поведение. 
Активный подход к психологической под-
держке в этот период становления не только 
улучшает спортивные результаты, но и воору-
жает молодых мастеров боевых искусств цен-
ными жизненными навыками. 

Роль психолога в детских и юношеских бое-
вых искусствах выходит за рамки простой под-
готовки спортсмена к соревнованиям и управ-
ления его психическим состоянием во время 
соревнований. Создание индивидуального ри-
туала предсоревновательного поведения имеет 
решающее значение, но оно зависит от уста-
новления доверительных отношений между 
психологом и спортсменом в сочетании с выра-
боткой эффективных механизмов воздействия. 

Установление доверительных отношений 
является основой успеха любого психологиче-
ского вмешательства. Психолог должен углу-
биться в понимание уникальной психологии 
каждого молодого мастера боевых искусств, 
понять его страхи, стремления и причины. 
Установление взаимопонимания позволяет 
психологу адаптировать вмешательства, кото-
рые находят отклик у человека, способствуя 
чувству безопасности и восприимчивости к 
указаниям [2]. 

Как только доверие установлено, психолог 
может сотрудничать со спортсменом, чтобы со-
здать индивидуальный предсоревновательный 
ритуал. Эта регулируемая последовательность 
действий, отработанная и усовершенствован-
ная во время тренировок, служит психологиче-
ским якорем, обеспечивающим привычный и 
комфортный распорядок дня, который может 
помочь справиться с тревогой и оптимизиро-
вать психологическую готовность перед сорев-
нованием. 

Однако проблема усугубляется во время ре-
альных соревнований, где доступ к спортсмену 
ограничен как для психолога, так и для тре-
нера. Для преодоления этого препятствия 
спортсмены должны быть оснащены способно-
стью объективно оценивать свое психическое 
состояние и самостоятельно применять ме-
тоды психорегуляции. Сценарии тренировок 
должны моделировать различные экстремаль-
ные ситуации, позволяя спортсменам 

отрабатывать невербальные приемы, такие как 
«закрепление» или использование психологи-
ческих «ключей». Эти методы, хотя и заплани-
рованы заранее, должны быть краткосрочными 
и способными дать немедленные результаты, 
служа основной цели – поддержанию заплани-
рованного уровня умственной и физической 
работоспособности [5]. 

В случаях возникновения негативных по-
следствий, таких как неудовлетворительная 
работа, роль психолога распространяется на 
компенсацию и восстановление, что предпола-
гает высвобождение негативной информации и 
воспоминаний, связанных с неудачными заня-
тиями спортом. Чтобы восстановить нервно-
психическую свежесть и разжечь желание про-
должать тренировки и выступления, спортсме-
нам может быть полезно временно переклю-
читься на другой вид деятельности. Эта страте-
гическая диверсия служит психологической пе-
резагрузкой, создавая необходимые предпо-
сылки для дальнейшего совершенствования 
нового конкурентного цикла [1]. 

По сути, роль психолога в юношеских еди-
ноборствах многогранна: она включает в себя 
не только подготовительные мероприятия, но 
и оснащение спортсменов инструментами для 
ориентации в сложном ландшафте их психиче-
ских состояний во время соревнований, а также 
содействие восстановлению после неудач. Бла-
годаря целостному и индивидуальному под-
ходу психологи вносят значительный вклад в 
общее развитие и благополучие молодых ма-
стеров боевых искусств, воспитывая устойчи-
вость, самосознание и устойчивую мотивацию 
перед лицом трудностей. 

Поскольку детские и юношеские боевые ис-
кусства продолжают превращаться в более про-
фессиональные занятия, важность всесторон-
ней психологической поддержки невозможно 
переоценить. Решая психоэмоциональные 
проблемы на раннем этапе и привлекая специ-
алистов-психологов к тренировочным про-
граммам, сообщество боевых искусств может 
воспитать поколение выносливых, уверенных в 
себе и морально подготовленных спортсменов. 
Такой подход не только улучшает их спортив-
ные результаты, но также способствует их об-
щему благополучию и личностному развитию. 
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изическая культура и спорт это два разных 
понятия, что трактуется определением в 

Федеральном законе РФ от 4.12.2007 г. № 329-
Ф3 «О физической культуре и спорте в РФ» «фи-
зическая культура – часть культуры, представ-
ляющая собой совокупность ценностей, норм и 
знаний, создаваемых и используемых обще-
ством в целях физического и интеллектуаль-
ного развития способностей человека, совер-
шенствования его двигательной активности и 
формирования здорового образа жизни, соци-
альной адаптации путем физического воспита-
ния, физической подготовки и физического 
развития» [1]. Физкультура представляет собой 
совокупность ценностей, знаний и действий, 
направленных на совершенствование физиче-
ской способности человека, развития у него 
определенных качеств и воспитания норм в со-
ответствующей сфере. Спорт же является 
направлением человека на достижение каких-
либо рекордов, побед. Соответственно, физи-
ческая культура – это больше про физическое 
развитие человека, а не про развитие его ин-
теллектуальных способностей.  

Чтобы ответить на вопрос, почему же в про-
грамму физической культуры входят такие 
виды спорта как – шашки, шахматы и тому по-
добные игры, входящие в категорию видов 
спорта, нужно проанализировать, что разви-
вают интеллектуальные игры.  

Интеллектуальные виды спорта – это сорев-
нования, в которых победа зависит от интел-
лектуальных способностей и знаний участни-
ков [2]. Ключевое слово в этом определении – 
соревнование, что является значимым призна-
ком в определении спорта. Как было сказано 
выше, физкультура – это развитие физических 
способностей, а спорт – это совокупность спор-
тивных игр, включая интеллектуальные, с це-
лью достижения определенного результата 
непосредственно в этой сфере. 

Интеллектуальные виды спорта развивают 
выносливость и терпеливость, что косвенно 
помогают в других видах спорта, связанные с 
физической нагрузкой. Но, важно отметить, 
что влияние косвенное, а не прямое, также, 
спорт и физическая культура имеют отличия в 
определениях, в связи с этим дисциплина так и 

Ф 
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трактуется, как «физическая культура и спорт», 
что раскрывает их различие в терминах и раз-
нообразность видов спорта.  

Интеллектуальные виды спорта, такие как 
го, кроссворды, «Мозаика», тоже тренируют ум, 
развивают коммуникативные навыки и спо-
собность быстро находить решение задачи. Ин-
теллектуальные виды спорта доступны для лю-
дей разного возраста и уровня подготовки. Они 
не только увлекательны и интересны, но и спо-
собствуют развитию умственных способностей 
и общему развитию личности. Участие в таких 
соревнованиях может помочь улучшить па-
мять, концентрацию и способность к анализу, 
что является полезными навыками во многих 
сферах жизни. 

Признание шахмат, как вид спорта офици-
ально признаны более чем в 100 странах, при-
чем в Великобритании это произошло лишь в 
2006 году. Международный олимпийский ко-
митет признал шахматы спортом лишь в 1999 
году, но не включил в олимпийскую про-
грамму. Уже на протяжении многих лет ФИДЕ 
устраивала персональные шахматные олимпи-
ады, но только недавно был достигнут принци-
пиально новый уровень развития данного вида 
спорта [3]. 

Чтобы сделать вывод о том, что интеллекту-
альны виды спорта влияют на уровень физиче-
ского и умственного развития студентов, я про-
вела опрос среди 1-ых и 2-ых курсов. Данные 
показали, что большинство студентов считают, 
что интеллектуальны игры являются спортом 
(рис. 1).  

 
Рис. 1 

 
Также, в равном соотношении, половина 

опрошенных считают, что интеллектуальные 

виды спорта влияют как на умственное, так и 
на физическое развитие, но другая половина 
опрошенных считают, что на физическое раз-
витие интеллектуальны виды спорта не влияют 
(рис. 2).  

 
Рис. 2 

 
8,3% людей, которые не считают интеллек-

туальные игры спортом, считают так, потому 
что спорт это про здоровье, а играть в шашки 
или в шахматы в положении сидя вредят спине 
(рис. 3). 

 
Рис. 3 

 
В следствии с этим, можно сказать, что ин-

теллектуальные игры, которые входят в про-
грамму физической культуры и спорта, имеют 
место быть в сфере данной дисциплины. 
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 последнее время все меньше и меньше ра-
ционального свободного времени остается 

в распоряжении молодых людей. Испытывает 
ли молодежь в настоящее время кризис свобод-
ного времени, и если да, то почему? Но чтобы 
понять, зачем нужна физическая культура, 
необходимо знать, как она влияет на физиче-
скую и психическую подготовленность чело-
века в жизни. Начать стоит с определения: фи-
зическая культура – это, во-первых, область об-
щественных наук, направленная на общее 
оздоровление организма и укрепление нрав-
ственных и духовных качеств человека посред-
ством физической подвижности, выполнения 
ряда условий и упражнений. Отсюда следует 
справедливая мысль о том, что физическая 
культура – это основа здорового образа жизни. 
Врачи утверждают, что отказ от физической ак-
тивности и движения приводит к ослаблению 
организма, а ведь именно физические нагрузки 
помогают поддерживать сердечно-сосудистую 
и опорно-двигательную системы [3]. Во время 
физической активности организму требуется 
гораздо больше кислорода, чем в неподвижном 
и спокойном состоянии. Это оказывает боль-
шое влияние на работу сердечно-сосудистой 
системы. При частых физических нагрузках 
увеличивается объем легких, улучшается газо-
обмен, что тонизирует кровеносные органы, 
способствует снижению артериального 

давления, предупреждает возникновение ин-
сультов, диабета и инфарктов. Физические 
нагрузки пробуждают центральную нервную 
систему (ЦНС), в результате чего ускоряются не 
только обменные, но и умственные операции 
мозга [1]. 

Подростки и студенты, активно занимаю-
щиеся физической культурой, лучше запоми-
нают и усваивают учебную программу, у них в 
большей степени проявляется выносливость и 
работоспособность. Физическая активность яв-
ляется прекрасным средством для лечения лю-
бого заболевания. Во время физических упраж-
нений стимулируется выработка инсулина, ко-
торый контролирует приемлемый уровень са-
хара в крови. Кроме того, умеренная физиче-
ская активность способствует повышению за-
щитных сил организма, что помогает ему про-
тивостоять респираторным заболеваниям. За-
нятия физической культурой способствуют 
развитию силы воли и самоконтроля. Они учат 
преодолевать различные трудности и доби-
ваться поставленных целей. Эти качества 
наиболее важны для людей, пассивных по 
своей природе. Они оказывают благотворное 
влияние на опорно-двигательный аппарат и 
предотвращают развитие возрастных измене-
ний. Регулярные тренировки в несколько раз 
увеличивают приток лимфы к позвоночнику, 
что позволяет забыть о развитии 

В 
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остеохондроза. Молодым людям, предрасполо-
женным к определенным заболеваниям, не 
следует ограждать себя от физических нагру-
зок. Если общие закаливающие мероприятия 
противопоказаны, на помощь придет оздоро-
вительная физическая культура.  

Для противников активного образа жизни 
странно отметить, но физическая культура – 
это не только наука об оздоровительных 
упражнениях и нагрузках. Она включает в себя 
интересный и многозначный раздел "Незамет-
ная физическая культура". Что же такое неза-
метная физкультура? Это существенная профи-
лактика всех наших болезней. Просто когда 
студенты чувствуют себя очень ограничен-
ными во времени для занятий спортом, то из 
этой ситуации есть простой выход. Он очень 
прост, например: чистя зубы, поворачивайте 
тело вправо-влево на протяжении всего про-
цесса чистки, или разминайте мышцы плеч и 
головы, ожидая общественный транспорт на 
остановке или стоянке, идя по эскалатору, раз-
миная руки при длительном написании лекций 
или наборе текста на компьютере. Именно этот 
комплекс упражнений врачи советуют выпол-
нять самым малоподвижным из всех людей.  

Сам термин "невидимая физическая куль-
тура" был придуман в США под давлением лю-
дей с избыточным весом. И это далеко не весь 
перечень упражнений, которыми можно было 
бы ограничить обсуждение такого интересного 
направления, как незаметная физическая куль-
тура. Рассмотрев лишь один из аспектов про-
блем молодого населения, трудно сделать вы-
воды, почему выбор все чаще делается не в 
пользу активной и спортивной жизни. Проблем 
много, поэтому следует рассмотреть следую-
щую не менее актуальную проблему, которая 
поможет раскрыть причину пассивности моло-
дежи в занятиях спортом. Многие знают, что 
труд помогает облагородить мысли человека и 
сохранить его жизненную позицию. Самый 
главный бич современной молодежи – это лень 
[4]. Каждый из нас сталкивается с этим поня-
тием чрезмерно часто. Кто-то может побороть 
в себе это пассивное чувство, а кто-то подда-
ется соблазну и искушению, откладывая все се-
годняшние дела на завтра и тем самым отяго-
щая трудовую деятельность дополнительной 
тратой времени, которого всегда не хватает. 
Чтобы понять, откуда она берется, стоит разо-
браться, что такое лень. Ведь анатомия мышеч-
ной оболочки тела – это лишь небольшая не-
приятность, связанная с ней. Отсутствие 

минимального уровня активности и стремле-
ний приводит человека к депрессии и сильному 
психофизическому расстройству организма. 
Неизменным спутником лени, помимо психи-
ческого расстройства, является ожирение, ко-
торое заставляет пассивных людей задуматься 
не только об отсутствии желания что-либо де-
лать, но и о своем здоровье. Ведь для того, 
чтобы еда была и вкусной, и полезной, нужно 
постараться, а лень дает понять, что свобод-
ного времени для этого не хватает. От лени до 
физических упражнений и нарушения мысли-
тельного процесса – полшага. Это приводит к 
потере морально-этических ориентиров и 
внутренних ценностей. Лень дает понять, что 
человек требует, но ничего не дает взамен, по-
глощает, но не создает. И таких людей очень 
много. И поэтому государство проводит поли-
тику спортивного совершенствования нации, 
психофизического направления для достиже-
ния поставленных рациональных целей с по-
мощью занятий спортом и физической культу-
рой. Поэтому важно осознать, какую роль иг-
рает физическая культура как наука в нашей 
жизни. Следующая сопутствующая проблема – 
мнимая загруженность общества. Эта проблема 
слишком актуальна и тесно связана с предыду-
щей. Но иногда она имеет место и право на са-
мостоятельное существование. В наше время 
каждый студент и школьник вынужден зани-
маться развитием умственной деятельности 
путем расширения знаний и их качественного 
закрепления. Но не всегда это удается сделать 
в специально отведенное время на занятиях и 
парах, поэтому учащиеся вынуждены прибе-
гать к дополнительному изучению учебного 
материала в свободное время. Это говорит о 
том, что система образования и физическая 
культура тесно связаны между собой и нахо-
дятся в прямо пропорциональной зависимо-
сти. Данные опросов показывают, что 85% 
школьников вынуждены заниматься самораз-
витием и учебой в свободное от занятий время. 
Они убеждены, что посещение различных ре-
петиторов повысит уровень их знаний, так как 
сами они не в состоянии разобраться в сложных 
темах по различным предметам. Активное ис-
пользование времени обязывает человека 
больше ценить собственное время, уделяя при-
стальное внимание одной из составляющих 
физического воспитания – распорядку дня. Не-
смотря на это, не каждый может с уверенно-
стью сказать, что он не теряет времени и все 
успевает. Каждый раз приходится откладывать 
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на потом неизмеримое количество важных дел, 
а потом делать вывод о своей медлительности 
и неполноценности. В результате многие люди 
вынуждены каждый раз перетруждаться, чтобы 
успеть выполнить все задания. Как правило, та-
кой ритм жизни может закончиться не в пользу 
человека, так как в это сложное время принято 
испытывать стрессовую усталость, которая мо-
жет дестабилизировать психофизическое 
настроение человека и перейти в стадию де-
прессии. Неорганизованность молодого поко-
ления может быть следствием психического 
перенапряжения отдельных индивидов. Пси-
хологи делают справедливое предположение, 
что наше неумение распоряжаться свободным 
временем может быть тесно связано с психиче-
ским здоровьем. Вопросами психоэмоциональ-
ного состояния занимается наука о физической 
культуре. И это еще раз является неопровержи-
мым доказательством пользы физической 
культуры и важности полноты знаний в этой 
области. Настоящая молодежь забывает об этой 
области жизни и считает, что физкультура – это 
только нагрузки для улучшения рельефа тела. 
Но многие забывают, что эта дисциплина отве-
чает на глубокие моральные, этические, психо-
физиологические, медицинские и анатомиче-
ские вопросы. Сегодня реальная спортивная 
арена активно заменяется мнимой киберспор-
тивной ареной, созданной для порабощения 
молодежи, за счет постоянного вовлечения мо-
лодежи в ряды геймеров (киберспортсменов) 
[3]. Эта тема станет очередной пищей для об-
суждения, проблемой мирового масштаба. Как 
отмечают ученые и психологи, игровая зависи-
мость – это проблема нашего времени. Участи-
лись случаи гибели подростков, пристрастив-
шихся к погружению в мир компьютерных игр. 
Желание получить вознаграждение в борьбе с 
другими геймерами. Это ставит под угрозу пси-
хику подрастающего поколения и его психоло-
гическую безопасность. Действительно, в по-
гоне за призами и наградами в киберспорте 
можно неплохо разбогатеть, ведь сейчас этот 
путь очень хорошо поощряется финансовыми 
вложениями. Теперь, когда киберспорт стал 
официальным видом спорта, в желании 

получить высшее звание мастера спорта можно 
просто потеряться и тратить непомерное коли-
чество времени на видеоигры. Проблема акту-
альна потому, что такие люди совершенно за-
бывают о физической активности, поэтому уже 
через год организм таких людей испытывает 
максимальное истощение от самых минималь-
ных и коротких нагрузок. О преуспевании гей-
меров свидетельствуют нарушенные биоритмы 
сна. В Москве открыт специальный институт 
для таких людей. Государство пошло по пути 
поощрения всех геймеров таким образом. 
Единственный уровень перевоспитания - при-
бегнуть к старой мудрости физической куль-
туры как повседневного режима. Но и здесь 
многие студенты и школьники решают прене-
бречь этим правилом. Подростковый период 
полон свободного времени. Почти все школь-
ники в свободное время, таким образом реали-
зуют себя, живут жизнью видеоигры. Студенты 
же, напротив, озабочены своей реализацией в 
жизни, лишь небольшая часть живет беззабот-
ной жизнью, не имея представления о своем 
будущем. 
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ногие страны с развитой экономикой в 
рамках своих стратегий развития массо-

вого спорта (спорта для всех) и вовлечения 
граждан в физкультуру завершили формирова-
ние или разработали стратегии развития спор-
тивно-рекреационной инфраструктуры [4]. В 
ноябре 2020 г. распоряжением Правительства 
РФ № 3081-р была одобрена Стратегия разви-
тия физической культуры и спорта до 2030 года, 
которая предусматривает ряд мероприятий по 
модернизации и созданию инфраструктуры 
спорта [1]. В рамках работы над данным иссле-
дованием были разработаны концепция и ос-
новные направления развития инфраструк-
туры массового спорта. Основная цель разви-
тия инфраструктуры массового спорта – созда-
ние условий, обеспечивающих доступ всех 
групп населения к спортивно-рекреационной 
инфраструктуре и ее эффективное использова-
ние, в частности: обеспечение приоритетного 
доступа для высокопроизводительных трени-
ровок и соревнований; обеспечение возможно-
сти проведения крупных государственных, 
национальных и международных соревнова-
ний и мероприятий; обеспечение гибкости ис-
пользования помещений для общественных 
спортивных тренировок и соревнований, а 
также центров культурных и общественных ме-
роприятий везде, где это практически воз-
можно. 

По итогам 2020 года в стране появилось 
больше 150 новых спортобъектов, в том числе 
девять крытых ледовых катков, 12 спортзалов, 
20 физкультурно-оздоровительных комплексов 
(ФОК) и пять плавательных бассейнов. Кроме 
того, российские регионы получили необходи-
мое оборудование для открытия более чем 70 

футбольных полей и 30 ФОК открытого типа. По 
всей стране стали открываться новые спортив-
ные площадки в шаговой доступности, в том 
числе в сельской местности. 

В феврале глава Минспорта России Олег Ма-
тыцин сообщил, что еще 37 объектов находятся 
на финальной стадии строительства, их сдачу в 
эксплуатацию пришлось перенести на этот год 
из-за пандемии. По словам Матыцина, в 2021 
году планируется построить более 100 площа-
док в 78 регионах страны на общую сумму 2 
млрд рублей. 

В России разработали стандарт для развития 
уличной спортивной инфраструктуры, кото-
рый может применяться девелоперами. Доку-
мент создан членом экспертного совета Мин-
строя по формированию комфортной город-
ской среды (входит в нацпроект «Жилье и го-
родская среда») – компанией INST Group, сооб-
щили «Известиям» в организации 15 марта. 

Спортивная инфраструктура и физическая 
активность населения российской федерации 
находятся в прямо пропорциональной зависи-
мости. Следовательно, количество и качество 
объектов спорта самым непосредственным об-
разом должны влиять на двигательную актив-
ность граждан. 

В современных финансовых и экономиче-
ских условиях развития инфраструктуры 
спорта в России привлечение инвестиций явля-
ется ключом к решению многих проблем. Су-
ществуют отработанные способы привлечения 
инвестиций, благодаря которым инвестор спо-
собен найти необходимые источники финанси-
рования для осуществления своих бизнес-про-
ектов. Однако, приступая к тому или иному 
проекту, необходимо детально оценить все 
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риски, нюансы и проблемы его реализации, 
включая инвестиционный климат, рентабель-
ность инвестиций, инвестиционную политику, 
инвестиционный механизм, инвестиционную 
стратегию, инвестиционный процесс, инвести-
ционный менеджмент, инвестиционный бюд-
жет, динамику инвестиций и, наконец, инве-
стиционный потенциал. 

ПРОЕКТ «ПОКОЛЕНИЕ «СПОРТМАСТЕР» 
ИЛИ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
БИЗНЕСА ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ 

Члены Экспертного совета по физической 
культуре и спорту Комитета по социальной по-
литике Совета Федерации в прошлом году 
одобрили масштабный благотворительный 
проект ГК «Спортмастер». 

Реализация проекта «Поколение «Спортма-
стер», рассчитанного на 20132018 гг., позволит 
построить 1 000 спортивных площадок в 100 
российских городах и сделать спорт более до-
ступным для населения в целом. За 5 лет реали-
зации проекта планируется передать админи-
страциям муниципальных образований благо-
творительное пожертвование – спортивно-
развивающее оборудование. 

Непосредственное участие в реализации 
проекта «Поколение «Спортмастер» прини-
мают муниципальные образования, а общая 
схема взаимодействия партнеров в рамках 
проекта выглядит следующим образом: 
«Спортмастер» поставляет оборудование, а его 
монтаж, а также строительство и подготовку 
площадок осуществляют местные власти. 

Таким образом, реализуется девиз компа-
нии «Спортмастер»: «Мы делаем спорт доступ-
ным!». 
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