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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО  
КАК ФАКТОР УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ 

Аннотация. Обсуждается проблема обеспечения круглогодичного включения детей в 
спортивно-оздоровительную деятельность и практику формирования здорового образа жиз-
ни. Обосновывается необходимость популяризации массовой физической культуры и здоро-
вого образа жизни посредством организации социально-педагогического партнерства различ-
ных учреждений. 

Ключевые слова: социальное партнерство, детско-юношеская спортивная школа, ре-
зультативность, эффективность. 

S. A. Absandulyeva  
Irkutsk  

Social partnership as a factor in the successful activity of a children's and youth sports school 

Abstract. The problem of ensuring the yearly children's inclusion in sports and recreation activities and the 
practice of forming a healthy lifestyle is discussed. The necessity of popularization of mass physical culture and a 
healthy lifestyle through the organization of social and pedagogical partnership of various institutions is substanti-
ated. 

Keywords: social educational partnership, youth sports school, productivity, efficiency. 

Социальное партнерство по отношению к образованию следует пони-
мать как партнерство внутри системы образования, в которое вступают 
работники системы образования, контактируя с представителями иных 
сфер общественного воспроизводства; партнерство, которое инициирует 
система образования как особая сфера социальной жизни, делающая вклад 
в становление гражданского общества [2]. 

Роль нашей организации состоит в привлечении ресурсного партнера, 
что дает возможность получения позитивного опыта и повышения резуль-
тативности воспитательной деятельности. В целях профилактики проблем 
в воспитании, образовании и социализации детей и подростков мы вы-
страиваем и поддерживаем взаимодействие с общеобразовательными, 
культурно-досуговыми учреждениями, учреждениями спорта, некоммер-
ческими организациями, родительской общественностью. Основная цель, 
которую мы при этом преследуем – содействовать разностороннему разви-
тию детей и подростков, а также формированию их социальных навыков, 
укреплению здоровья и благополучия. 

Важно отметить, что социальное партнерство реализуется через раз-
личные формы. Это может быть партнерство внутри учреждения между 
педагогами, партнерство внешнее с работниками других образовательных 
учреждений и представителями иных сфер, партнерство с благотворитель-
ными организациями. 
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Для того чтобы понять, как максимально полно использовать потен-
циал социального партнерства, руководство и педагогический коллектив 
образовательной организации прежде всего прогнозирует возможности 
для развития учреждения, повышения качества образовательных услуг 
(ориентировка на положительный результат совместной деятельности – 
совершенствование процесса социального и личностного становления 
обучающихся). Тем самым организованное и продуманное взаимодействие 
с социальными партнерами приводит к положительным результатам 
(табл.).  

Таблица 
Эффективность образовательной деятельности в условиях социального партнерства 

за последние 5 лет 

Уровень  
соревнований 

Количество участников соревнований 

2016 2017 2018 2019–2020 2020–2021 

Международный  9 6 12 –  
Всероссийский 28 11 46 39 Приз. 6 
Региональный  52 113 162 172  
Областной  141 228 209 345  
Городской  256 186 657 696  

 
Из таблицы видно, что воспитанники демонстрируют устойчивые высо-

кие результаты участия в соревнованиях разного уровня. При этом важно 
подчеркнуть, что успешное участие в соревнованиях является существенным 
фактором самоутверждения и полноценного формирования личности.  

Важно отметить, что взаимодействие с социальными партнерами но-
сит вариативный характер построения взаимоотношений по оформлению 
договоренностей (планов) совместного сотрудничества. 

Так, в план работы организации сетевого взаимодействия нами вклю-
чены следующие виды деятельности: 

– подготовка банка программ и долгосрочных проектов на основе се-
тевого взаимодействия; 

– осуществление анализа практик сетевого взаимодействия, обеспечи-
вающих развитие и становление взрослеющей личности в контексте физи-
ческой культуры и спорта;  

– улучшение ресурсной базы (кадровой, организационной, материаль-
но-технической, информационной); 

– организация спортивно-массовой работы среди школьников города;  
– оказание разносторонней помощи социальным партнерам в органи-

зации методической, физкультурно-оздоровительной работы, в организа-
ции благотворительных проектов, акций и мероприятий; 

– актуализация успешного опыта сетевого взаимодействия с родите-
лями через проведение совместных мероприятий, конкурсов и спортивных 
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праздников, консультаций с целью укрепления доверия родительской об-
щественности; 

– поддержка инициативы коллективов по освоению нового опыта се-
тевого взаимодействия. 

Поскольку родители являются первыми педагогами, именно они обя-
заны заложить основы физического, личностного развития ребенка. В этой 
связи работа с родителями – сложная и важная часть деятельности педаго-
гов, включающая повышение уровня педагогических знаний родителей, 
умений, навыков. При этом тренеры-преподаватели должны стать помощ-
никами и заинтересованными, доброжелательными союзниками родителей 
в процессе формирования грамотности семьи в различных вопросах [1]. 

Отметим, что организация социокультурных связей позволяет нам: 
– повышать профессионализм тренеров-преподавателей посредством 

системного процесса самообразования; 
– находиться в творческом поиске инноваций в деле воспитания; 
– использовать возможности для развития индивидуальности педагогов; 
– решать образовательные задачи, повышая качество образовательных 

услуг и уровень реализации дополнительного образования. 
Практика социального взаимодействия разных участников образова-

тельного процесса подтверждает его высокую результативность и эффек-
тивность. Только совместные усилия субъектов образования, направлен-
ные на улучшение условий обучения и воспитания, повышение качества 
материально-технической базы, совершенствование тренировочной дея-
тельности, могут дать желаемый результат.  
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Аннотация. Рассмотрены аспекты организации трудового воспитания в условиях до-
полнительного образования детей. Акцентировано внимание на разнообразии методов и 
форм трудового воспитания, позволяющих развивать у детей разносторонние задатки, склон-
ности, интересы для выбора будущей профессии. 

Ключевые слова: проектно-исследовательская деятельность, дополнительная общераз-
вивающая программа, полевая экспедиция, станция юных натуралистов, учебно-
методический комплекс. 
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Effective practices of children's labor education in the conditions of the young naturalists’ station  
in Irkutsk 

Abstract. The article considers the aspects of the organization of labor education in the conditions of chil-
dren's additional education. The authors focus on the variety of methods and forms of labor education that allow 
children to develop diverse inclinations, inclinations, and interests for choosing a future profession. 

Keywords: design and research activities, an additional general development program, a field expedition, 
station of young naturalists, an educational and methodological complex. 

Дайте детям радость труда. Эту радость ему несут успех, 
 осознание своей умелости и значимости выполняемой работы, 

 возможность доставлять радость другим.  
В. А. Сухомлинский 

Труд был и остается необходимым и важным средством воспитания и 
развития ребёнка. Трудовая деятельность должна стать для учащихся есте-
ственной физической и интеллектуальной потребностью, ведь труд спо-
собствует формированию таких качеств, как сообразительность, наблюда-
тельность, тренирует память, внимание, активизирует восприятие. Осо-
бенно важна роль трудовой деятельности в нравственном воспитании [2]. 
Через труд воспитываются устойчивость поведения, дисциплинирован-
ность, самостоятельность, развивается инициатива, умение преодолевать 
трудности, формируются интерес к качественной работе. Труд должен 
доставлять удовлетворение и радость, а это возможно при условии, что он 
посилен ребенку, осмыслен им как приносящий пользу другим людям [3]. 

В настоящее время сложно заинтересовать, увлечь ребенка. Многие 
дети зависимы от цифровых технологий и не могут контролировать время, 
проведенное перед экранами. Они не хотят встречаться со сверстниками, 
играть в подвижные игры, гулять на улице. Ценности детей меняются, а 
желание педагогов заинтересовать и увлечь их полезной деятельностью 
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остается нереализованным. Именно поэтому успех трудового воспитания 
зависит от его правильной организации.  

На станции юных натуралистов есть все условия для интересной тру-
довой деятельности: теплицы, в которых собраны редкие и уникальные 
растения всего мира, учебно-опытный участок, где предусмотрены овощ-
ные грядки, сад плодовых культур, участки многолетних и однолетних 
цветочных культур, цветочные клумбы и комнатные растения. В течение 
всего учебного года дети изучают растения, учатся ухаживать за ними, 
приобретают навыки работы с землей (посадка, рыхление, прополка, по-
лив). Учащиеся учатся не только работать физически, но и получают мо-
ральное и эстетическое удовольствие. 

Модель трудового воспитания в условиях станции юных натуралистов 
предполагает трудовую деятельность учащихся во время практических 
занятий в объединениях, в летних лагерях, в ходе проведения экскурсий, 
участия в городских экологических и природоохранных акциях и т. п. [1] 

Одно из важных направлений трудового воспитания в учреждении – 
это реализация дополнительных общеразвивающих программ по есте-
ственнонаучной направленности, в которых предусмотрен большой объем 
практики. Учащиеся в течение всего учебного года, обучаясь, работают на 
учебно-опытном участке, в зимнем саду, сажают растения и ухаживают за 
ними. 

С 2019 года учреждение является инновационной площадкой по теме 
«Проектная и учебно-исследовательская деятельность как ресурс выявле-
ния и развития способностей детей». Территория станции достаточна 
большая и имеет необходимое материально-техническое оснащение для 
этой деятельности. Для этого педагогами создан большой методический 
комплекс, который включает себя микроскопы, гербарии, коллекции сухоцве-
тов, насекомых, каталоги многолетних и однолетних растений. Работа в этом 
направлении ведется непрерывно, детям дается возможность провести иссле-
дование комплексно от начала до конца. Помимо того, что ребята посред-
ством трудовой деятельности осваивают проектно-исследовательскую дея-
тельность, но и участвуют в научно-практических конференциях, где за-
нимают призовые места. 

Большой вклад в трудовое воспитание вносит реализация дополни-
тельных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности 
в рамках лагеря дневного пребывания «Юннат» в летний период. Дети 
получают навыки работы с землей, в теплицах и на приусадебном участке 
учреждения. Итогом такой продуктивной работы в учреждении созданы 
участки ландшафтного дизайна «Мой чудо мир», «Островок здоровья». 
Ребята совместно с педагогом не только выращивают растения, но и 
оформляют и облагораживают территорию. 
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Ежегодно, в рамках летней оздоровительной кампании проходит по-
левая экспедиция на остров Ольхон, где дети живут в условиях палаточно-
го лагеря. Детям приходится делать всё своими руками, и лагерь на глазах 
преображается: расчищаются площадки, дорожки, делаются навесы для 
дров и инструмента, площадка для костра. Помимо этого, юные экологи 
под руководством педагога изучают флору и фауну побережья озера Бай-
кал, совершают полевые экспедиции, продуктом которых являются герба-
рии и коллекции для учебно-методического комплекса учреждения. По 
завершению экспедиции, ребята пишут проектные и исследовательские 
работы и защищают их на научно-практических конференциях.  

Одним из приоритетных направлений деятельности учреждения явля-
ется обеспечение занятости подростков в возрасте от 14 до 18 лет, включая 
временную занятость несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в 
органах внутренних дел, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей и других, нуждающихся в особой заботе государства, подрост-
ков. Для каждого несовершеннолетнего работника разрабатывается инди-
видуальный график выполнения работ для исключения возможности 
нарушения учебного процесса. Подростки могут работать только в сво-
бодное от учебы время на сокращенный рабочий день (2 часа в день). 

При этом ребята занимаются различными видами сельскохозяйствен-
ных работ, связанными с выполнением подсобных и вспомогательных ра-
бот весенне-осеннего периода на территории учреждения под руковод-
ством педагогов: озеленение территории; уход за овощными, цветочно-
декоративными, плодово-ягодными культурами; уборка урожая. Хотелось 
бы отметить, что востребованность трудоустройства в наше учреждение 
растет, подростки с удовольствием устраиваются на работу, а родители 
желают, чтобы ребята получали трудовые навыки.  

Организация трудовой деятельности в условиях учреждения разнооб-
разна и динамична. Работа выстраивается педагогами с учетом возраста, 
жизненного опыта, способностей и возможностей подростков. Это помога-
ет создавать психологический фон для достижения успеха и благоприятно 
сказывается на развитии индивидуальности детей и подростков. 

Некоторые ребята проявляют интерес к естественным наукам, научно-
исследовательской деятельности, что является элементом профориентации 
ребят в будущем при выборе профессии. Все рассмотренные виды трудо-
вой деятельности способствуют воспитанию положительных качеств лич-
ности детей, которые необходимы им для дальнейшей жизни в обществе.  

Педагогический коллектив полагает, что такая форма организации 
жизнедеятельности ребят в полной мере удовлетворяет запросы учащихся 
и их родителей в рациональной организации свободного времени детей и 
подростков. Мы создали в нашем учреждении условия для реализации 
успешной трудовой деятельности, способствующей выявлению и разви-
тию способностей детей. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация. Обобщается опыт работы школы по организации партнёрства с целью до-
стижения высокого качества образовательного процесса, а именно развития личности млад-
шего школьника как субъекта социализации. Родители рассматриваются как главные соци-
альные партнёры школы. Предлагаются пути создания системы учебно-воспитательной рабо-
ты. Делается вывод о необходимости концентрация действий социальных партнёров, направ-
ленных на развитие, обучение и воспитание обучающегося. 

Ключевые слова: учебное сотрудничество, формирование эффективного взаимодей-
ствия, субъект социализации, социальное партнёрство, механизмы взаимодействия. 

А. P. Alexeeva  
Irkutsk Region  

Pedagogical terms of effective cooperation of participants of educational relations are at initial school 

Abstract. The school experience in organizing partnerships in order to achieve a high quality of the educa-
tional process, namely, the development of the personality of a younger student as a subject of socialization, is 
summarized. Parents are seen as the main social partners of the school. The ways of creating a teaching and educa-
tional work system are proposed. It is concluded that it is necessary to concentrate the actions of social partners 
aimed at the development, training and education of the student. 

Keywords: educational cooperation, formation of effective interaction, subject of socialization, social part-
nership, interaction mechanisms. 

Традиционным для образовательного процесса является одновремен-
ное осуществление процессов обучения, воспитания и развития ребенка. В 
данном аспекте деятельность учителя и классного руководителя является 
одним целым. Важно также учитывать значимость взаимодействия с соци-
альной средой школы, так как оно составляет один из способов активиза-
ции саморазвития ребенка [3; 4]. При этом необходимо отметить, что ор-
ганизация взаимодействия с субъектами образовательного процесса явля-
ется актуальной проблемой функционирования современной образова-
тельной организации. И требует внимания педагогов [2]. 

В связи с этим цель работы нашей школы – формирование эффектив-
ного взаимодействия через систему: «Школа – социальное партнерство в 
образовательном процессе». С учетом программы развития нашей школы 
мы определяем в качестве участников совместной деятельности учителей, 
учеников, родителей (законных представителей) и социальных партнеров. 
Большую роль в успехе социализации детей имеет сотрудничество с семь-
ей, поэтому родители рассматриваются нами в качестве главных социаль-
ных партнеров [1]. Участники социального партнерства должны решать 
как учебные задачи, так и воспитательные, поскольку система воспитания 
и обучения реализует подход к ребенку как к целостной личности. Сов-
местную деятельность субъектов возможно организовать через осуществ-
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ление видов деятельности, определенных программой развития школы, 
учебным планом, планом внеурочной деятельности. При этом каждый из 
субъектов достигает состояния внутренней активности в одном из инте-
ресных для него видов деятельности (рис. 1). В результате формируется 
опыт отношений у всех субъектов социального партнерства.  

 
Рис. 1. Схема формирования отношений участников  

образовательных отношений 

Взаимодействие имеет обширную область деятельности. В нашей 
школе оно включает в себя: 

– взаимное обучение; 
– учебное сотрудничество; 
– учебные взаимодействия; 
– сотрудничество в познании; 
– воспитательные взаимодействия. 
Для качественного взаимодействия школы и семьи существует не-

сколько путей, в том числе формирование системы учебно-воспитательной 
работы. В нашей образовательной организации совместно с родительской 
общественностью целенаправленно реализуется ряд мероприятий: 

– творческие семейные конкурсы (призваны укреплять семейные свя-
зи на основе традиции, вызывать гордость за своих родных); 



ВОСПИТАНИЕ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ. ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ, ОПЫТ 
Материалы II Всероссийской научно-практической конференции. Иркутск, 22–28 марта 2021 г. 

17 

– конкурс и защита рисунков «Мои радости»; 
– конкурс иллюстрированных рассказов «Традиции в моей семье»; 
– конкурс сочинений «Моя семья – моя гордость»; 
– фотовыставки «Трудовые дни наших родителей», «Моя малая родина»; 
– выпуск школьной газеты «Перышко», где публикуются как матери-

алы об отношениях в семье, об умении общаться с родителями и т. п., так 
и благодарности родителям за активное участие в жизни школы; 

– школьная научно-исследовательская конференция «Веселый ветер» 
(родители оказывают помощь при подготовке исследовательских работ). 

Отношения, складывающиеся внутри класса, школы, семей учеников, 
также способствуют возникновению связей с другими учреждениями рай-
она. На рис. 2 представлена модель связей школы с социальной средой 
района. Были проведены следующие совместные мероприятия: 

 
Рис. 2. Схема социального партнёрства МБОУ СОШ № 29  

р. п. Чунский с учреждениями района 
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1) с МБУК ЦТТ «ЛиК»: 
– конкурс-выставка творческих работ «Любите ли вы театр так, как 

люблю его я»; 
– экскурсии «Ростовые куклы», «За кулисами театра»; 
– диспут в клубе «Круглый стол с острыми углами»; 
2) с МБОУ ДО ЦРТ «Народные ремёсла»: 
– праздник «Дорогие мои старики» (ко Дню пожилого человека); 
– конкурс «Рождественская сказка»; 
– мастер-класс в Детско-оздоровительном лагере «Солнышко» при 

МБОУ СОШ № 29 р. п. Чунский; 
3) с МБУК «ЦКС Чунского района» районный дом культуры «Победа»: 
– совместный праздник «Времён связующая нить», посвящённый  

75-летию Великой Победы; 
– экскурсии в историко-краеведческий музей; 
– конкурс «Юные таланты»; 
– праздник «Прощай, начальная школа!»; 
4) с МКУ «Спорт»: 
– «Мама, папа, я – спортивная семья»; 
– соревнования «Лыжня России»; 
– сдача норм ГТО; 
5) с ЦБС Чунского района: 
– сбор информации для исследовательских работ; 
– военно-патриотическая игра «Сержант Армейкин приглашает»; 
– встреча школьников и представителей общественности с ветеранами 

войны в Афганистане; 
6) с МБОУ УДОД «Чунская детская музыкальная школа»: 
– концерты ко Дню матери, 9 Мая, Дню учителя; 
– праздничные выступления на школьных мероприятиях. 
Разнообразие форм работы с учреждениями района позволяет создать 

условия для того, чтобы у каждого ученика был шанс быть успешным в 
той деятельности, в которой у него есть способности.  

В рамках соцпартнёрства мы осуществляем взаимодействие с МБОУ 
ДО ЦРТ «Народные ремёсла», с МБУК «ЦКС Чунского района» районный 
дом культуры «Победа», с МБОУ УДОД «Чунская детская музыкальная 
школа», с МКУ «Спорт». 

Для осуществления эффективного взаимодействия в системе «Шко-
ла – социальное партнерство» мы выделяем направленность на совмест-
ную работу: 

1) планирование и анализ деятельности классных коллективов с уче-
том шести видов деятельности (коммуникативной, познавательной, цен-
ностно-ориентационной, трудовой, эстетической, физической);  

2) применение методов педагогики сотрудничества; 
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3) проектирование образовательного процесса на основе субъект-
субъектных отношений; 

4) выработка механизмов связи социума со школой (заключение со-
глашений о социальном партнерстве); 

5) успешность совместной деятельности с социальными партнерами 
начальной школы для повышения качества образовательного процесса. 

Проектирование образовательного процесса осуществляется с учётом 
принципов педагогики сотрудничества. 

Одним из показателей эффективности социального партнёрства счи-
таем высокую занятость детей во внеурочной деятельности, которая спо-
собствует развитию младшего школьника. 

Таким образом, отмечаем, что в современном обществе нужна лич-
ность успешная, компетентная, нравственная. Только в тесном взаимодей-
ствии и сотрудничестве семьи, школы и социальных партнеров можно 
воспитать такую личность. При таком подходе полученный результат – 
общий результат всех субъектов образовательного процесса по развитию 
личности школьника, становлению его как субъекта социализации. 
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НОВЫЕ ПОХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ  
ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ  

Аннотация. Рассмотрены некоторые проблемы воспитания в современных образова-
тельных организациях России, среди которых первостепенной является отсутствие мотива-
ции студентов к участию в воспитательных мероприятиях. Предложены варианты выхода из 
сложившейся негативной ситуации. 

Ключевые слова: проблемы воспитания, образование, мотивация, школа полного дня, 
тьютор. 

S. A. Atamanov 
T. V. Surzik 

Irkutsk  

New approaches to organizing the upbringing process 

Abstract. The article discusses some problems of education in modern educational organizations in Russia, 
among which the lack of students motivation to participate in educational activities is paramount.Variants of a way 
out of the current negative situation are offered. 

Keywords: problems of education, education, motivation, full day school, tutor. 

Вопросам воспитания сегодня уделяется особое внимание. Это нахо-
дит отражение в федеральных государственных образовательных стандар-
тах, федеральных и региональных программах. Внесены значимые изме-
нения в Закон об образовании в Российской Федерации. Во всех образова-
тельных учреждениях функционируют воспитательные отделы, проводят-
ся различные конкурсы, соревнования, секции, но ситуация не меняется – 
незначительная часть студентов вовлечена в воспитательную работу. 

Низкая мотивация студентов, на наш взгляд, является одной из клю-
чевых проблем, следствием которой становится отсутствие желания у обу-
чающихся посещать секции и мероприятия. Как нам видится, причина 
этой ситуации заключается во времени проведения данных мероприятий. 
Как секции, так и воспитательные мероприятия проводятся во внеурочное 
время, после занятий. Многие обучающиеся и так не понимают значения 
образования как такового, а когда необходимо дополнительно оставаться в 
техникуме, стараются всеми силами избежать этого и не участвовать в 
предлагаемых учреждением мероприятиях [2].  

Эта проблема возникла не за один день – она системна. Вместе с тем 
можно попробовать ее решить. Следует отметить, что мотивацию студен-
тов поменять сложно. Как бы мы не хотели, подростки всегда будут проте-
стовать против «чего угодно», зачастую заинтересовать их удается лишь 
на небольшой промежуток времени. 

Остается только организовать учебный процесс так, чтобы воспита-
тельные мероприятия оказались «внутри». Например, выделить один день 
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в неделю, когда после второго занятия (или второй «пары») в оставшееся 
время проводить секции, конференции или воспитательные мероприятия 
тематического характера. Таким образом, посещение мероприятий стано-
вится обязательным. Постепенно «сработает» привыкание, что будет спо-
собствовать организации системы воспитательных мероприятий. Как след-
ствие, возникнет и эффект от ее применения. Сложным при внедрении 
такой системы, на наш взгляд, является то, что необходима организация 
секций и кружков одновременно для всех обучающихся. В таком случае 
можно организовать «круговое» посещение. Например, в первую неделю 
месяца группа сварщиков первого курса идет на секцию волейбола, сту-
денты второго курса – в волонтерский клуб, а третьего – в военно-
патриотический. На следующей неделе очередность групп меняется. Как 
вариант можно вести занятия в секциях и кружках между учебными заня-
тиями, внести их в расписание, как вводится в расписание классный час. 
Еще один из вариантов – организовать подписание поступающими обяза-
тельства: «Посещения какой-либо секции по выбору».  

Для более тесной связи воспитательных мероприятий с учебным про-
цессом, предлагается расширить направленность мероприятий, которые 
могут быть ориентированы не только на волонтерское движение, спортив-
ное развитие или военно-патриотическое воспитание. Тем более что это 
предусмотрено современными образовательными концепциями [1]. Мы 
видим это в проведении углубленных занятий по общеобразовательным 
дисциплинам, или в процессе подготовки к ЕГЭ; вариантов исполнения – 
множество.  

Успешная мировая практика – это организация учебного заведения 
«полного дня», когда до обеда проводятся учебные занятия, а после – вне-
урочные. Учебное заведение при этом может работать как профильное, 
например, готовить по какой-то профессии, техническому или гуманитар-
ному направлению, либо сразу по нескольким направлениям. Для предо-
ставления выбора обучающимся следует предусмотреть смену секций 
один раз в год. Однако круговая модель, когда в течение года все группы 
проходят через все имеющиеся секции, представляется нам более эффек-
тивной. Во-первых, достигается всесторонняя подготовка, так как обуча-
ющиеся пройдут через все возможные направления воспитания, во-
вторых – стопроцентный охват обучающихся, в-третьих – полноценная 
работа секций, кружков и дополнительных занятий. 

Для внесения разнообразия в формы воспитательных мероприятий 
предлагаем каждый день отмечать праздник по календарю, не масштабно, 
а утром, в течение получаса в вестибюле. При этом, каждая группа может 
подготавливать и проводить тематическое приветствие в духе праздника, 
но с направленностью на свою профессию или специальность. 

С целью повышения эффективности воспитательной деятельности 
необходимо пересмотреть систему работы классных руководителей (кура-
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торов). Желательной является ситуации, при которой финансовые сред-
ства, выделяемые на классное руководство, направляются на заработную 
плату педагогам-тьюторам, которые целенаправленно занимались бы кон-
тролем успеваемости и посещаемости студентов. При этом «классный ру-
ководитель» назначается не на однугруппу, а на параллель (например, все 
первые курсы) или на профессию. Только закреплять «классных руководи-
телей» нужно не за воспитательным отделом, а за учебными отделами. 
Либо эти же классные являются руководителями кружков и секций, т. е. 
педагогами дополнительного образования. 

Думается, что выбор модели, подходящей учебному заведению, сей-
час традиционно остается за руководством. Таких моделей много, гораздо 
больше обозначенных в статье. Какая из них сработает в каждом конкрет-
ном заведении, будет зависеть не только от выбора самой модели, но и от 
профессионализма тех, кто будет ее внедрять. 
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ВЫНУЖДЕННАЯ ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ  
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

Аннотация. Проведен анализ проблем здоровья специалистов «помогающих» профес-
сий, а также офисных работников, которые заняты в системе «человек – компьютер» и работа 
которых связана с профессиональным стрессом и эмоциональным выгоранием. Показано, что 
в условиях чрезвычайной ситуации, обусловленной эпидемией COVID-19, ни работодатели, 
ни сотрудники не были готовы решать все проблемы (правовые, организационные, психоло-
гические или инфраструктурные), связанные с переводом на дистанционную работу значи-
тельной части офисных работников. Cделан вывод, что понимание рисков поможет выявлять 
ранние признаки эмоционального выгорания и создавать благоприятную корпоративную 
среду для здоровьесбережения и профессионального долголетия  

Ключевые слова: стресс на рабочем месте, эмоциональное выгорание, дистанционная 
работа, эпидемия COVID-19, профессиональное долголетие, психосоциальный риск, офис-
ный синдром, боль в спине, восстановительные технологии, здоровье сберегающие экосисте-
мы, эргономичные технологии.  

O. Ye. Baksansky  
O. G. Safonicheva  

Moscow  

Forced digital transformation during pandemic conditions 

Abstract. The article analyzes the health problems of specialists in “helping” professions, as well as office 
workers who are employed in the “human-computer” system and whose work is associated with professional stress 
and emotional burnout. It is shown that in an emergency situation caused by the COVID-19 epidemic, neither 
employers nor employees were ready to solve all the problems (legal, organizational, psychological or infrastruc-
tural) associated with the transfer of a significant part of office workers to teleworking. It is concluded that under-
standing the risks will help to identify early signs of emotional burnout and create a favorable corporate environ-
ment for health preservation and professional longevity. 

Keywords: stress at workplace, emotional burn out, remote work, epidemic COVID-19, professional lon-
gevity, psychosocial risk, office syndrome, back pain, restorative technologies health-saving ecosystems, ergonom-
ic technologies.  

Введение. Изменение демографической ситуации, увеличение про-
должительности жизни и повышение пенсионного возраста предполагают 
пересмотр и совершенствование профессиональных стандартов. Для со-
хранения здоровья на рабочем месте и повышения профессионального 
долголетия необходимы развитие здоровьесберегающих экосистем, эрго-
номичных технологий и повышение стрессоустойчивости [11]. Именно 
стресс, как психосоциальный риск, может создавать серьезные проблемы, 
связанные с безопасностью на работе, и оказывать значительное влияние 
на здоровье людей и организаций [45; 50].  

В России с 2015 г. фиксируется до 1,8 млн случаев невыхода на рабо-
ту из-за сильной психологической и эмоциональной усталости, около 3–4 
из 10 молодых учителей не остаются в школе через год после выхода на 
работу, а треть врачей трудятся с выраженным синдромом выгорания. Ча-
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сто работа в офисе сопряжена с информационными и статическими пере-
грузками, причем рабочее место таких работников может не соответство-
вать предполагаемым нормам по своим эргометрическим показателям [10].  

Эпидемия COVID-19 оказала существенное влияние не только на здо-
ровье населения, но и на рынок труда: офисные работники молодого и 
среднего возраста, с момента начала эпидемии и введения режима само-
изоляции, переведены на дистанционную работу. В условиях неожиданной 
и чрезвычайной ситуации, связанной с эпидемией COVID-19, ни работода-
тели, ни работники не были готовы решать все проблемы, связанные с пе-
реходом на дистанционную работу, будь то правовые, организационные, 
психологические или инфраструктурные.  

По данным исследования, проведенного Обществом по управлению 
человеческими ресурсами (SHRM), сложности при переходе на удаленный 
режим работы испытывал 71 % работодателей; 65 % из них отметили, что 
сложно поддерживать моральный дух своего коллектива, а более трети 
указали на сложности, связанные с корпоративной культурой и производи-
тельностью труда сотрудников и регулированием времени отпуска [17].  

В Российской Федерации резкий скачок в объемах дистанционной ра-
боты в 2020 г. был также обусловлен распространением коронавирусной 
инфекции. Работодателей Москвы обязали перевести не менее 30 % со-
трудников на дистанционную работу. В октябре 2020 г. удаленную работу 
практиковали 37 % работодателей, а уже в декабре – 51 % [22; 23].  

Исследование «Стресс и выгорание в ситуации пандемии», проведен-
ное специалистами факультета социальных наук НИУ ВШЭ, показало, что 
около 80 % россиян в период распространения коронавирусной инфекции 
потеряли интерес к работе и профессиональным достижениям. Это наибо-
лее часто сопровождается повышенной раздражительностью, упадком сил, 
нарушениями сна и выражается в потере мотивации, цинизме и безразли-
чии к окружающим [31].  

Основная часть. Термин «выгорание» (burn out) введен в обращение 
американским психиатром Гербертом Фрейденбергером (Herbert Freuden-
berger), который работал в альтернативной службе и наблюдал этот фено-
мен у себя и коллег и охарактеризовал это состояние совокупностью при-
знаков истощения, потери мотивации и снижением ответственности. Эмо-
циональное выгорание – это состояние, когда человек ощущает себя исто-
щенным морально, умственно и физически. Г. Фpeйдeнбepг oпиcывaл 
«cгopaющиx эмoциoнaльнo» кaк coчувcтвующиx, мягкиx, гумaнныx, 
увлeкaющиxcя идeaлиcтoв, кoтopыe opиeнтиpoвaны нa людeй, и в тo жe 
вpeмя – интpoвepтиpoвaнныx, нeуcтoйчивыx, oдepжимыx нaвязчивыми 
идeями (фaнaтичныe), «плaмeнныx» и лeгкo coлидapизиpующиxcя [43]. 
Несколько позднее K. Маслач опубликовала ряд работ, в которых были 
описаны особенности эмоционального выгорания у работников: быстрая 
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утомляемость, истощение, психосоматические расстройства, употребление 
психоактивных веществ для коррекции [47].  

Синдром выгорания описывался как относительно стойкое состояние 
с постоянной этиологией и симптомами, возникающее в результате воз-
действия хронического стресса на рабочем месте. Этот синдром описывал-
ся «Maslach Burnout Inventory General Survey» как выраженность совокуп-
ности трех признаков: истощения, цинизма и неэффективности в работе, 
при выполнении своих профессиональных задач [48]. 

В работах K. Маслач представлены результаты исследования когни-
тивных стратегий, используемых профессионалами для борьбы c эмоцио-
нальным возбуждением. Былo также уcтaнoвлeнo, чтo у людей, paбoтaю-
щих в cфepe «пoмoгaющиx» пpoфeccий и вoвлeчённых в интeнcивнoe и 
глубoкoe взaимoдeйcтвиe c дpугими людьми, нaблюдaютcя oпpeдeлённыe 
эмoциoнaльнo-пoвeдeнчecкиe нapушeния (oтpицaтeльнoe oтнoшeниe к 
paбoтe, cнижeннaя caмooцeнкa, утpaтa пoнимaния и coчувcтвия пo 
oтнoшeнию к peципиeнтaм) [39].  

Открытия Г. Фрейденбергера и K. Macлaч пoлoжили нaчaлo много-
численным иccлeдoвaниям в cфepе эмoциoнaльнoгo выгopaния. Caм 
тepмин «выгopaниe» oкaзaлcя oчeнь удaчным в пpaгмaтичecкoм cмыcлe, 
тaк кaк пoдxoдил для oпиcaния oпpeдeлённыx cocтoяний, нaблюдaeмыx у 
мнoгиx дpугиx, paбoтaющиx в cиcтeмe пpoфeccий чeлoвeк – чeлoвeк [40].  

Для содержательных мoдeлeй xapaктepны дeтaльнoe oпиcaниe и 
cиcтeмaтизaция пpизнaкoв выгopaния. Aвтopы coдepжaтeльныx мoдeлeй 
paccмaтpивaют выгopaниe кaк нeкoe cocтoяниe, включaющee в ceбя pяд 
кoнкpeтныx элeмeнтoв.  

Нaибoлee пoлнoй и oбocнoвaннoй клaccификaциeй cимптoмoв выгo-
paния cчитaeтcя клaccификaция, пpeдлoжeннaя В. Шaуфeлли и Д. Энзмaн-
нoм. Aвтopaми были выдeлeны 132 cимптoмa выгopaния, кoтopыe oни 
oбъeдинили в пять ocнoвныx гpупп: 1) aффeктивныe; 2) кoгнитивныe;  
3) физичecкиe; 4) пoвeдeнчecкиe; 5) мoтивaциoнныe [41].  

C тoчки зpeния aвтopoв, cимптoмы выгopaния пpoявляютcя нa тpёx 
уpoвняx: индивидуaльнo-пcиxoлoгичecкoм; мeжличноcтнoм; оpгaнизa-
циoннoм.  

Пpoцeccуaльныe мoдeли пpeдлaгaют динaмичecкую xapaктepиcтику 
иccлeдуeмoгo фeнoмeнa, paccмaтpивaя эмoциoнaльнoe выгopaниe кaк 
пpoцecc, включaющий pяд cлeдующиx дpуг зa дpугoм cтaдий (фaз), 
paзвивaющихcя вo вpeмeни пo нapacтaющeй. C. Гpинcбepгoм былa 
пpeдлoжeнa пятиcтупeнчaтaм мoдeль выгopaния [42]. 

1. На пepвой cтaдии cпeциaлиcт, кaк пpaвилo, дoвoлeн cвoeй paбoтoй, 
oтнocитcя к cвoим paбoчим oбязaннocтям c энтузиaзмoм, oднaкo, пo мepe 
нapacтaния paбoчиx cтpeccoв пpoфeccиoнaльнaя дeятeльнocть нaчинaeт 
пpинocить вce мeньшe удoвoльcтвия, и вpaч cтaнoвитcя мeнee энepгичным. 



ВОСПИТАНИЕ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ. ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ, ОПЫТ 
Материалы II Всероссийской научно-практической конференции. Иркутск, 22–28 марта 2021 г. 

26 

2. Втopая стадия – «дeфицит тoпливa» – xapaктepизуeтcя пoявлeниeм 
уcтaлocти и aпaтии, вoзникновением пpoблeмы co cнoм.  

3. Tpeтья cтaдия – xpoничecкиe cимптoмы: чpeзмepнaя paботa пpивo-
дит к oпуcтoшeнию, уcтaлocти, paздpaжитeльнocти, чувcтву пoдaвлeн-
нocти. 

4. Чeтвepтaя cтaдия – кpизиc; еcли нe oбpaтить внимaниe нa нeпpият-
ныe cимптoмы выгopaния, oнo пepexoдит нa чeтвёpтую cтaдию.  

5. Пятaя cтaдия – «пpoбивaниe cтeны» – зaключитeльнaя cтaдия вы-
гopaния, нa кoтopoй физичecкиe и пcиxoлoгичecкиe пpoблeмы обостряют-
ся и мoгут cпpoвoциpoвaть paзвитиe oпacныx зaбoлeвaний, угpoжaющиx 
жизни чeлoвeкa. 

K. Шepниc выдeлял тpи cтaдии пpoфeccиoнaльнoгo выгopaния. 
Пepвaя cтaдия xapaктepизуeтcя диcбaлaнcoм мeжду pecуpcaми и 

тpeбoвaниями cpeды, чтo пopoждaeт cтpeccoвoe cocтoяниe. 
Нa втopoй cтaдии у специалиста вoзникaют кpaткocpoчнoe эмoциo-

нaльнoe нaпpяжeниe, утoмлeниe и иcтoщeниe. 
Tpeтья cтaдия пpoявляeтcя в измeнeнияx мoтивaциoннoй cфepы 

пpoфeccиoнaлa и eгo пoвeдeния [25].  
Вeдущeй дeтepминaнтoй вoзникнoвeния выгopaния, c тoчки зpeния 

aвтopa, являeтcя aдeквaтнocть выбpaннoгo cубъeктoм cпocoбa пpeoдoлeния 
cтpecca. 

Таким образом, в зapубeжныx иccлeдoвaнияx фeнoмeнa эмoциoнaль-
нoгo выгopaния мoжнo выдeлить двe ocнoвныe тoчки зpeния в eгo пoни-
мaнии. Выгopaниe пoнимaeтcя либo кaк нeкий кoмплeкc oтнocитeльнo 
нeзaвиcимыx дpуг oт дpугa cимптoмoв, кoтopыe oбъeдиняютcя в бoлee 
кpупныe блoки, либo кaк пpoцecc, coпутcтвующий пpoфeccиoнaльнoму 
paзвитию чeлoвeкa и имeющий cтaдиaльный xapaктep [21; 49].  

Люди c выcшим oбpaзoвaниeм бoлee пoдвepжeны вoзникнoвeнию 
пpoфeccиoнaльнoгo выгopaния. Пpeдпoлaгaeтcя, чтo пpичинoй этoгo мoгут 
выcтупaть зaвышeнныe пpитязaния у людeй c бoлee выcoким уpoвнeм 
oбpaзoвaния [30]. 

М. М. Скуратовская выдeляeт в кaчecтвe фaктopoв, иницииpующиx 
выгopaниe, aвтopитapизм и низкий уpoвeнь эмпaтии [29]. 

Пo мнeнию aвтopoв, к пpoфeccиoнaльнoму выгopaнию пpивoдят 
кoнфpoнтaциoнныe кoпинги в oтвeт нa нeблaгoпpиятныe cpeдoвыe 
вoздeйcтвия [14]. 

Cлeдуeт пoдчepкнуть, чтo в нacтoящee вpeмя пcиxoлoги pacпoлaгaют 
дocтaтoчнo бoльшим oбъёмoм эмпиpичecкиx иccлeдoвaний oтнocитeльнo 
индивидуaльнo-пcиxoлoгичecкиx пpeдпocылoк эмoциoнaльнoгo выгopания.  

В. В. Бoйкo выдeляeт pяд внeшниx и внутpeнниx пpeдпocылoк 
эмoциoнaльнoгo выгopaния [6]. 
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Гpуппa внeшниx (opгaнизaциoнныx) фaктopoв включaeт уcлoвия 
мaтepиaльнoй cpeды, coдepжaниe paбoты и coциaльнo-пcиxoлoгичecкиe 
xapaктepиcтики дeятeльнocти. 

Coглacнo В. В. Бoйкo, нpaвcтвeннaя дeзopиeнтaция пpoявляeтcя в 
cклoннocти к paздeлeнию людeй нa «плoxиx» и «xopoшиx» бeз дocтaтoч-
ныx для этoгo ocнoвaний, в пpeдвзятoм либo индиффepeнтнoм oтнoшeнии 
к ним [19]. 

Пo мнeнию M. В. Aгaпoвoй, внeшниe фaктopы являютcя нeoбxoди-
мыми для paзвития эмoциoнaльнoгo выгopaния, внутpeнниe – oбязaтeль-
ными [15]. 

К нacтoящeму вpeмeни в oтeчecтвeннoй пcиxoлoгии дeлaютcя пoпыт-
ки paccмoтpeния пpичин вoзникнoвeния у пpoфeccиoнaлoв фeнoмeнa 
выгopaния c пoзиций cиcтeмнoгo пoдxoдa. Пpи этoм личнocтным дeтep-
минaнтaм oтвoдитcя вeдущaя poль в фopмиpoвaнии дaннoгo фeнoмeнa [20]. 

В иccлeдoвaниях уcтaнoвлено, чтo кaк пpoвoциpующий («кaтaлизa-
тopы»), тaк и cтaбилизиpующий («ингибитopы») xapaктepы влияния лич-
нocтныx ocoбeннocтeй нa выгopaниe oбуcлoвлeны cпeцификoй пpoфec-
cиoнaльнoй дeятeльнocти.  

Н. E. Вoдoпьянoвoй и E. C. Cтapчeнкoвoй oбнapужeны кoppeляциoн-
ныe cвязи мeжду выгopaниeм и пoкaзaтeлями «кaчecтвa жизни», a тaкжe 
пoкaзaтeлями caмopeaлизaции. Ocoбoe знaчeниe aвтopы oтвoдят бaлaнcу 
удoвлeтвopeннocти – ощущению пepeживaния уcпexa кaк в пpoфeccиo-
нaльнoй, тaк и в личнoй жизни [9]. 

Aвтopы oтмeчaют, чтo люди co cлaбoй тeндeнциeй к caмoaктуaли-
зaции cклoнны к coпpoтивлeнию, кoнфpoнтaции c нeблaгoпpиятными 
cpeдoвыми фaктopaми и вceй пpoфeccиoнaльнoй cитуaциeй в цeлoм, oни 
пepecтaют чувcтвoвaть удoвлeтвopeниe oт paбoты, нe мoгут oтнocитьcя 
твopчecки к cвoим пpoфeccиoнaльным oбязaннocтям, чтo в coвoкупнocти 
пpивoдит к oтчуждeнию oт пpeдмeтa и пpoдуктa тpудa [1; 2; 27]. 

Нaпpoтив, caмoaктуaлизиpующaяcя личнocть oблaдaeт «пpoтивoя-
диeм» пo oтнoшeнию к выгopaнию имeннo зa cчeт выcoкoй aктивнocти пo 
ocмыcлeнию cвoeгo мecтa и poли в жизнeннoй cитуaции дpугиx людeй, зa 
cчeт ocoзнaния coбcтвeннoй миccии и гoтoвнocти «плaтить» зa caмoидeн-
тичнocть и caмopeaлизaцию [5]. 

Пpoфeccиoнaльнaя дeятeльнocть чeлoвeкa oбуcловливaeт фopмиpo-
вaниe eгo coзнaния, пcиxичecкиx пpoцeccoв и cвoйcтв, личнocтныx кaчecтв 
и чepт. Нo тaкжe пpoфeccиoнaльнaя дeятeльнocть, пpи oпpeдeлённыx 
oбcтoятeльcтвax, мoжeт вызвaть oбpaтный эффeкт, тo ecть блoкиpoвaниe 
личнocтнoгo pocтa пpoфeccиoнaлa [7]. 

Л. П. Уpвaнцeв oпиcывaeт нecкoлькo xapaктepныx ocoбeннocтeй вли-
яния пpoфeccии нa личнocть [35]. 

1. В пpoцecce выпoлнeния пpoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти фopми-
pуeтcя пpoфeccиoнaльнaя избиpaтeльнocть вocпpиятия, вычлeняющaя из 
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oкpужaющeгo миpa знaчимыe, c тoчки зpeния пpoфeccиoнaлa, cвoйcтвa и 
cтopoны. 

2. Пpoиcxoдит ocoзнaниe и oцeнкa тex пcиxичecкиx ocoбeннocтeй, 
кoтopыe нeoбxoдимы для уcпeшнoй paбoты. 

3. Paзвивaютcя и coвepшeнcтвуютcя пpoфeccиoнaльнo вaжныe кa-
чecтвa, взaимocвязи мeжду кoтopыми измeняютcя c пpиoбpeтeниeм oпытa. 

4.  Koмпeнcaтopнoe пpoфeccиoнaльнoe пpиcпocoблeниe пoзвoляeт 
cпeциaлиcту уcпeшнo выпoлнять paбoту дaжe пpи cнижeнии пoкaзaтeлeй 
нeкoтopыx функций (нaпpимep, кaкoгo-либo aнaлизaтopa). 

5. Paзличныe пcиxичecкиe cвoйcтвa и пpoцeccы пpиoбpeтaют cвoe-
oбpaзную «пapциaльнocть» и пo-paзнoму пpoявляютcя пpи peшeнии 
пpoфeccиoнaльныx и нeпpoфeccиoнaльныx зaдaч. 

6. Oвлaдeниe caмopeгуляциeй пpoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти влия-
eт нa пpoявлeниe cвoйcтв нepвнoй cиcтeмы и тeмпepaмeнтa. 

Peшeниe типoвыx зaдaч нa пpoтяжeнии мнoгиx лeт нe тoлькo 
coвepшeнcтвуeт пpoфeccиoнaльныe знaния, умeния и нaвыки, нo и 
фopмиpуeт пpoфeccиoнaльныe пpивычки, oпpeдeлeнный cклaд мышлeния 
и cтиль oбщeния, пpoфeccиoнaльныe cтepeoтипы [3; 4; 8]. 

Пo мнeнию E. И. Poгoвa, эмoциoнaльнoe выгopaниe мoжeт быть 
вызвaнo ocoбeннocтями мoтивaциoннoй cфepы cубъeктa тpудa, кoтopыe 
cocтoят в cубъeктивнoй cвepxзнaчимocти тpудoвoй дeятeльнocти пpи eгo 
низкиx функциoнaльнo-энepгeтичecкиx вoзмoжнocтяx [53]. 

K cубъeктивным пpичинaм эмoциoнaльнoгo выгopaния мoжнo oтнec-
ти: уcтaнoвки, цeннocтныe opиeнтaции, xapaктep и уpoвeнь тpудoвoй мoти-
вaции, ocoбeннocти эмoциoнaльныx peaкций нa cтpecc, иx aдaптивнocть и 
xapaктepoлoгичecкиe ocoбeннocти. E. И. Poгoв выдeляeт cлeдующиe виды 
эмoциoнaльнoгo выгopaния: 

1) общeпpoфeccиoнaльныe, кoтopыe типичны для бoльшинcтвa людeй, 
зaнятыx дaннoй пpoфeccиeй. Oни oбуcлoвлeны инвapиaнтными ocoбeннoc-
тями иcпoльзуeмыx пpoфeccиoнaльныx зaдaч, пpeдмeтa тpудa, cpeдcтв 
тpудa, пpивычeк, уcтaнoвoк, фopм oбщeния; 

2) типoлoгичecкиe, кoтopыe oбpaзoвaны cлияниeм личнocтныx 
ocoбeннocтeй и ocoбeннocтeй функциoнaльнoгo cтpoeния пpoфeccиoнaль-
нoй дeятeльнocти; 

3) индивидуaльныe, кoтopыe oбуcлoвлeны личнocтнoй нaпpaвлeн-
нocтью. 

Пpoявлeния эмoциoнaльнoгo выгopaния имeют мecтo вo внeшнeй 
cpeдe пpoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти, вo внутpиcиcтeмнoм oбщeнии, 
взaимoдeйcтвии с oбъeктoм дeятeльнocти, кoнтaктax c pукoвoдитeлeм, 
coвмecтнoм выпoлнeнии cлужeбныx зaдaч c дpугими коллегами. K инди-
видуaльнo-личнocтным фaктopaм oтнocятcя ocoбeннocти кoнкpeтнoгo 
coтpудникa, кoтopыe мoгут cпocoбcтвoвaть paзвитию у нeгo эмoциoнaль-
нoгo выгopaния [13; 16]. 
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В. Филиппoв выдeляeт нecкoлькo типoв пcиxoлoгичecкиx бapьepoв, 
вызывaющиx эмoциoнaльнoe выгopaниe: кoгнитивнo-пcиxoлoгичecкиe; 
coциaльнo-пcиxoлoгичecкиe; opгaнизaциoннo-пcиxoлoгичecкиe; пcиxoмoтopныe.  

Пcиxoлoгичecкиe бapьepы вызывaют нeудoвлeтвopeннocть тpудoм, 
пcиxичecкую нaпpяжeннocть, пopoждaют кoнфликтныe cитуaции. Вce эти 
нeгaтивныe явлeния пpивoдят к paзвитию пpoфeccиoнaльнo нeжeлaтeль-
ныx кaчecтв: дoгмaтизмa, кoнcepвaтизмa, индиффepeнтнocти и дp. [26; 33].  

Aнaлиз литepaтуpы пo изучaeмoй пpoблeмe пoкaзaл, чтo психическое 
истощение в пcиxoлoгии paccмaтpивaeтcя кaк cпeцифичecкoe явлeниe, 
пpoявляющeecя в пpoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти у лиц бeз пpизнaкoв 
пcиxичecкoй пaтoлoгии, но это состояние мoжeт cпocoбcтвoвaть paзвитию 
пaтoлoгичecкиx peaкций.  

Проблемы, связанные с трудностями поддержания нормального обра-
за жизни, в Международной классификации болезней МКБ-10 относятся к 
классу Z00-Z99.  

Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в 
учреждения здравоохранения: 

– Z73. Проблемы, связанные с трудностями поддержания нормально-
го образа жизни; 

– Z73.0. Переутомление, состояние истощения жизненных сил; 
– Z73.1. Акцентуированные личностные черты; 
– Z73.2. Недостаточность отдыха и расслабления. 
Как уже было отмечено, за последнее десятилетие в связи с широкой 

распространенностью компьютерных технологий и изменением професси-
ональных приоритетов, тревогу подняли неврологи: поменялись акценты в 
этиопатогенезе заболеваний периферической нервной системы, опорно-
двигательного аппарата, сосудистой системы [46; 52]. Поэтому сложный 
симптомокомплекс, включающий в себя нарушения, проявляющиеся в 
различных органах и системах, и развивающийся у офисных служащих в 
связи с воздействием на них различных факторов окружающей рабочей 
среды, получил определение «офисный синдром» [10]. 

Понятия «синдром эмоционального выгорания» и «офисный син-
дром» не являются медицинскими диагнозами, а скорее обозначают сово-
купность факторов риска, которые влияют на человека во время его рабо-
ты и могут стать причиной различных заболеваний. 

Профессиональный стресс и выгорание в офисе характеризуются три-
адой проявлений: поведенческих – эмоциональные вспышки, невозмож-
ность сконцентрироваться, снижение трудовой активности и критичности, 
потеря пунктуальности и пренебрежение обязанностями, нарушение пи-
щевого поведения, постоянное/возрастающее употребление кофе, алкоголя 
(лекарств и психоактивных веществ); физических – боль в спине, мышеч-
ное напряжение, скованность в теле, головные боли, бессонница, хрониче-
ская усталость, повышение аретериального давления; психологических – 
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потеря самоуважения и уверенности к себе, чувство неадекватности, бес-
помощности и вины, ощущение беспокойства, потеря интереса к работе 
[18; 38; 51]. Кроме того, патология позвоночника и суставов у значитель-
ного числа таких пациентов сопровождается временной или стойкой утра-
той трудоспособности [32; 36]. 

Дискуссия. Выгopaниe мoжнo paccмaтpивaть кaк явлeниe нa гpaницe 
«нopмы» и «пaтoлoгии», чтo являeтcя экcтpeмaльным вapиaнтoм «нopмы», 
но, с другой стороны, его можно рассматривать и как «донозологию».  

В группе риска оказываются люди «помогающих профессий»: врачи, 
медицинские сестры, социальные работники, педагоги, работающие в си-
стеме «человек-человек». Также в зону риска попадают офисные работни-
ки: специалисты в сфере информационных технологий, менеджеры, ра-
ботники банков, бухгалтеры, работа которых связана с автоматизацией 
труда, гиподинамией, стереотипностью движений, работающие в системе 
«человек-компьютер».  

С объявлением эпидемии COVID-19 в марте 2020 г. весь мир был по-
ставлен в нелегкие условия труда: работающие люди сталкнулись с непри-
вычным для себя образом жизни, практически каждый человек трудоспо-
собного возраста, в той или иной мере, вынужден был работать из дома. 

В условиях эпидемии, вызванной COVID-19, ситуация усугубляется 
из-за того, что работающий человек, оказавшись одновременно дома и в 
офисе, ограничен в своих перемещениях. Аналитики Big Data компании 
МТС выяснили, что рабочий день жителей столицы на удаленном режиме 
в среднем увеличился до десяти часов, дистанционные работники стали 
больше «задерживаться после работы» [24]. 

Международная организация труда (МОТ) провела анализ использо-
вания дистанционной работы в условиях пандемии COVID-19 и уже в мае 
2020 г. подготовила руководство для работодателей: «Удаленный режим 
работы в условиях пандемии COVID-19» [34]. Работодателям необходимо 
поддерживать регулярную связь со своими работниками и извещать их обо 
всех имеющихся возможностях. Например, некоторые работодатели име-
ют программы помощи работникам, в рамках которых последние получа-
ют услуги конфиденциальных консультаций и психологической помощи. 

Выводы. Проведенное исследование показало, чтo мнoгoлeтнee вы-
пoлнeниe oднoй и тoй жe пpoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти мoжeт пpивo-
дить к вoзникнoвeнию пcиxoлoгичecкиx бapьepoв, пoявлeнию пpoфeccиo-
нaльнoй уcтaлocти, oбeднeнию cпocoбoв выпoлнeния тpудoвoй дeятeль-
нocти, утpaтe пpoфeccиoнaльныx нaвыкoв умeний, cнижeнию paбoтo-
cпocoбнocти. Moжнo oтмeтить, чтo нa cтaдии пpoфeccиoнaлизaции 
пpoиcxoдит paзвитиe эмoциoнaльнoгo выгopaния личнocти пo мнoгим 
видaм пpoфeccий [8; 25; 26]. Как было уже отмечено выше, проявления 
синдрома выгорания можно разделить на психологические, поведенческие 
и соматические. Cpeди фaктopoв, пoзвoляющиx oбecпeчить пpoфилaктику 
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выгopaния, мoжнo выдeлить oбecпeчeниe coтpудникaм вoзмoжнocти иx 
пpoфeccиoнaльнoгo pocтa, гpaмoтную мoтивaциoнную пoлитику, кoтopaя 
включaeт coциaльныe гapaнтии и coциaльную пoддepжку, чeткocть дoлж-
нocтныx инcтpукций, кopпopaтивныe мepoпpиятия, нaпpaвлeнныe нa 
paзвитиe блaгoпpиятнoгo coциaльнo-пcиxoлoгичecкoгo климaтa в кoллeк-
тивe [12], а также повышение эмоционального интеллекта.  

Таким образом, для коррекции синдрома эмоционального выгорания 
со всем его психологическим и нейроразнообразием требуются персонали-
зированный подход с применением современных восстановительных тех-
нологий [28; 37; 44], повышение мотивации и стрессоустойчивости специ-
алистов, а также развитие корпоративной культуры, доверия в командах. 
Необходимо внести дополнения в трудовое законодательство для регуля-
ции работы дистанционных работников (рабочее время, условия труда, 
возможно, телемониторинг перерывов на обед и производственную гимна-
стику). Понимание рисков поможет выявлять ранние признаки синдрома 
выгорания и создавать благоприятную среду для здоровьесбережения и 
профессионального долголетия.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ  
КАК ЧАСТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация. Статья посвящена проблеме профессионального воспитания как одного из 
направлений воспитательной работы в образовательной организации. Осуществляется анализ 
понятия «профессиональное воспитание», а также факторов, обусловливающих переосмыс-
ление этого направления воспитания. Актуализируется проблема, связанная с организацией 
комплексной системы работы по профессиональному воспитанию обучающихся. 

Ключевые слова: воспитательная система, профессиональное воспитание, обучающи-
еся, образовательная организация. 

N. S. Bakurova 
Irkutsk  

Professional education as part of the educational system of a modern educational organization 

Abstract. The article is devoted to the problem of professional education as one of the directions of educa-
tional work in an educational organization. The analysis of the concept of “professional education”, the factors that 
determine the rethinking of this direction of education is carried out. The problem, connected with creation of 
complex system of work on professional upbringing of students is actualized. 

Keywords: education system, professional education, students, educational organization. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» опре-
деляет образование как единый целенаправленный процесс воспитания и 
обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый 
в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокуп-
ность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, 
опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в 
целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физиче-
ского и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов [6]. 

Воспитание – это объемный организованный процесс, который 
направлен на создание действенных условий по усвоению общественно-
исторического опыта. В процессе воспитания подрастающее поколение 
готовят к общественной жизни, трудовой деятельности, взаимодействию с 
окружающими людьми, а также осуществляется духовно-нравственное 
обогащение их личности. Воспитательная работа в образовательной орга-
низации является неотделимой частью образовательного процесса и обес-
печивает развитие общекультурных и социально-личностных компетенций 
будущего выпускника. Профессиональное воспитание является неотъем-
лемой составляющей воспитательной работы современной образователь-
ной организации. 
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Понятие «профессиональное воспитание» стало часто применяться в 
последнее десятилетие XX века, и на данный момент оно занимает одну из 
главных ролей при решении задач и проблем организации всей воспита-
тельной системы в образовательных организациях. 

Так, Н. М. Борытко дает следующее определение данному направле-
нию воспитания: «деятельность по управлению процессом профессио-
нально-личностного становления человека, включающая освоение норм 
общества и профессии (социально-нормативный аспект); творческое само-
развитие (индивидуально-смысловой аспект); профессионально-
личностное самоутверждение (ценностно-деятельностный аспект)» [3]. 

По мнению В. Ф. Орлова, профессиональное воспитание – это «целе-
направленный процесс, способствующий формированию личности обуча-
ющихся в учреждениях профессионального образования, подготовке их к 
активной профессиональной деятельности, развитию профессионально 
важных качеств...» [7]. 

В. И. Белов понимает профессиональное воспитание «как сложный 
вид целенаправленного взаимодействия педагогов и учащихся, в процессе 
которого формируется личность специалиста профессионала, конкуренто-
способного на современном рынке труда, что является и целью, и основ-
ным содержанием профессионального воспитания». «Профессиональное 
воспитание, – продолжает В. И. Белов, – это процесс формирования нрав-
ственного облика, профессиональных мотивов, интересов, ценностей, а так-
же профессиональной компетентности, мобильности современного про-
фессионала, развития его профессиональной культуры, которая обеспечи-
вает высокое качество трудовой деятельности, успешность социальной 
адаптации, конкурентоспособность на рынке труда и формирует его как 
субъект труда и профессиональной культуры» [2]. 

Таким образом, профессиональное воспитание – это определенный и 
четкий процесс движения личности к добровольному и самостоятельному 
выбору дальнейшей профессии. Нельзя упускать и тот факт, что профес-
сиональное воспитание также зависит от организации и проведения само-
стоятельной работы в образовательной организации, так как именно дан-
ный процесс позволяет скоординировать обучающихся как будущих спе-
циалистов. 

Переосмысливание сути и содержания процесса профессионального 
воспитания в современной образовательной организации обусловлено не-
сколькими факторами. 

Во-первых, основными принципами содержания образования в 
XXI в., закрепленными в декларации ЮНЕСКО [4]: 

− научиться учиться (интеллектуальная культура, информационная 
культура, культура самоорганизации, исследовательская культура); 

− научиться работать (совершенствование в сфере профессиональ-
ной деятельности); 
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− научиться жить вместе (понимание другого, принятие другого, 
помощь другому, коммуникативная культура); 

− научиться жить в ладу с собой (саморазвитие студента). 
Во-вторых, связано с: 
− неизбежностью учитывать современные тенденции в развитии ми-

ра, а именно информатизация и цифровизация среды, большие изменения 
в мире труда, смена человеком в течение жизни нескольких профессий и 
специальностей; 

− изменением социальной и культурной ситуации в обществе, т. е. 
новые требования к человеку: стране необходимы личности, умеющие 
работать в социальном партнерстве, где каждый будет осознавать важ-
ность собственной деятельности и приобретаемого опыта, чувствовать 
себя вписанным в значимые социальные процессы;  

− изменением взрослых, воспитывающих молодежь, и самим под-
растающим поколением: молодежь стала свободнее, осознанно принимая 
тот факт, что благосостояние зависит непосредственно от них, но отмеча-
ется и развитие эгоцентризма; 

− проблемами, существующими в системе образования: воспита-
тельная работа в некоторых образовательных организациях не является 
первостепенной. 

В. А. Сластёнин очень точно подметил, что «сложившаяся система 
образования …не создает условий, побуждающих будущего специалиста к 
поиску личностно- и социально-значимого смысла профессии, к профес-
сиональному самоанализу, не формирует его как носителя профессиональ-
ной рефлексии» [8]. 

Исходя из вышеперечисленного можно с уверенностью указать на 
проблему, связанную с выявлением сущности и содержания профессио-
нального воспитания в современной образовательной среде, проектированием 
процесса профессионального воспитания в образовательной организации. 

Решение данной проблемы видится в создании комплексной системы 
работы по профессиональному воспитанию обучающихся, обеспечиваю-
щей развитие социально-психологических навыков (soft-skills), формиро-
вание профессиональных компетенций, успешную профессиональную со-
циализацию и адаптацию, личностное и профессиональное развитие. 

Актуальность такой системы обусловлена тем, что приоритеты госу-
дарственной политики, определенные в таких документах, как Государ-
ственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013–2020 годы (Подпрограмма 1 «Развитие профессионального образова-
ния»), Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года актуализируют важность трудового воспитания и профессио-
нального самоопределения подростков. 

Именно поэтому необходимо повысить продуктивность профессио-
нального воспитания в системе общего и профессионального образования. 
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Так как профессиональное воспитание направлено на развитие профессио-
нальных и личностных качеств, умений ориентироваться на рынке труда, 
устанавливать взаимодействие, что, в свою очередь, обеспечивает успеш-
ное трудоустройство, оно является центральным звеном подготовки обу-
чающихся в образовательных организациях. 
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УДК 330.35 

Я. И. Баранова  
Иркутск  

ДНЕВНИК САМОКОНТРОЛЯ КАК СРЕДСТВО  
ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ  

К САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ  

Аннотация. Рассматривается важность и необходимость контроля над деятельностью 
студентов по самостоятельному здоровьесбережению с помощью внедрения дневника само-
контроля и заполнения его ежедневно, систематически, каждую неделю. Указывается, что 
целью самоконтроля являются самостоятельные, регулярные наблюдения доступными спосо-
бами за физическим развитием, состоянием своего организма, влиянием на него физических 
нагрузок. Также подчеркивается значимость ведения дневника самоконтроля для повышения 
мотивации к самостоятельному здоровьесбережению. 

Ключевые слова: здоровьесбережение, самоконтроль, мотивация, самостоятельность, 
студент, физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Y. I. Baranova 
Irkutsk  

Self-control diary as a means of increasing motivation of students for self-health preservation  

Resume. The article examines the importance and necessity of control over the activities of students for 
self-health preservation through the introduction of a self-control diary and filling it out during the day. The goal 
of self-control is independent, regular observation in accessible ways of physical development, the state of your 
body, the influence of physical exertion on it. It also emphasizes the importance of keeping a self-control diary for 
increasing motivation for self-health preservation. 

Keywords: health preservation, self-control, motivation, independence, student, health-improving activity. 

В настоящий момент в сфере высшего и среднего профессионального 
образования при реализации задач физического воспитания, приоритет-
ными являются задачи сохранения здоровья. Здоровьесбережение – личная 
необходимость студента заниматься физическими упражнениями ради 
укрепления здоровья и улучшения внутреннего самочувствия, которая 
должна перейти в самостоятельную потребность физического совершен-
ствования, побуждение к самоорганизованности для непрерывного под-
держания своего здоровья в течение всей жизни [2]. 

Авторы, занимающиеся этим вопросом, понимают под самостоятель-
ным здоровьесбережением деятельность, которая включает в себя такие 
компоненты как: самостоятельная диагностика своего физического состо-
яния; самостоятельный подбор системы физических упражнений, самосто-
ятельное построение тренировочного занятия, самостоятельная организа-
ция режима труда и отдыха [4]. 

Готовность студента к формированию и сохранению собственного 
здоровья является актуальной проблемой на сегодняшний день. В связи с 
этим, можно утверждать, что именно на педагогов во многом возлагается 
решение проблемы обеспечения здоровья студентов еще на этапе обуче-
ния. Культура здоровья как система знаний, ценностно-смысловых ориен-
тиров, эмоционально-волевого опыта педагога и его готовности к практи-
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ческой деятельности лежит в основе укрепления и поддержания здоровья 
как своего, так и своих обучающихся с использованием эффективных 
средств здоровьесберегающих технологий [7]. 

Для того чтобы занятия физкультурно-оздоровительной деятельно-
стью являлись эффективными и не оказывали отрицательное влияние на 
организм, необходимо проводить регулярный контроль за состоянием здо-
ровья. Данная деятельность сможет повлиять на повышение мотивации к 
самостоятельному здоровьесбережению [5]. 

Самоконтроль позволяет регулярно отслеживать состояние здоровья, 
контролировать свое физическое развитие, контролировать умственную 
деятельность, а также регулярно вносить изменения и корректировать 
физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Ашмарин Б. А. определяет понятие «самоконтроль» как самонаблю-
дение занимающегося физическими упражнениями за состоянием своего 
организма в процессе занятий физкультурно-оздоровительной деятельно-
стью и внесения изменений в течение занятий. Самоконтроль позволяет 
своевременно выявить благоприятное и неблагоприятное воздействие фи-
зической нагрузки на организм [1].  

Кроме того, М. Г. Голубчикова и А. И. Коробченко отмечают, что са-
моконтроль является компонентом в структуре учебной самостоятельно-
сти, которая является неотъемлемой частью в физкультурно-
оздоровительной деятельности. Учебная самостоятельность проявляется в 
способности решения задач сохранения и укрепления здоровья, постав-
ленных как преподавателем, так и самим студентом [6]. 

Задачи самоконтроля направлены на повышение мотивации к само-
стоятельному здоровьесбережению и заключаются в следующем: 

− овладеть знаниями о физическом развитии; 
− иметь представление о базовых знаниях и доступных методах и 

средствах самоконтроля; 
− уметь определять уровень физического развития, чтобы корректиро-

вать нагрузку на занятиях физкультурно-оздоровительной деятельностью. 
Чтобы самоконтроль был эффективным, необходимо иметь представ-

ление об энергетических затратах организма при нервно-психических и 
мышечных напряжениях, возникающих при выполнении учебной деятель-
ности в сочетании с систематической нагрузкой, важно знать временные 
интервалы отдыха и восстановления умственной и физической работоспо-
собности, а также приемы, средства и методы, с помощью которых можно 
эффективнее восстанавливать функциональные возможности организма. 

О состоянии организма можно судить по четырем доступным показа-
телям организма: частота пульса, сон, самочувствие и работоспособность [7]. 

Знание о самоконтроле особенно важно для обучающихся, так как в 
условиях учебной самостоятельности для реализации задач, которые 
направлены на самостоятельное здоровьесбережение, очень многое будет 
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зависеть от правильности организации этапа самоконтроля над ресурсами 
организма [6].  

Со стороны преподавателя необходимо очень подробно разъяснять 
обучающимся не только методику самоконтроля, но и значение, как для 
оценивания собственного здоровья, так и для подбора индивидуальной 
физической нагрузки на занятиях. Самоконтроль имеет не только воспита-
тельное значение, но и содействует более сознательному и ответственному 
отношению к осуществляемой деятельности, соблюдению правил личной 
и общественной гигиены, режима учебы, труда, отдыха. Данные само-
контроля помогают преподавателю, тренеру, инструктору самим занима-
ющимся контролировать и регулировать правильность подбора средств и 
методов проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий, а также 
уметь управлять этими процессами [3]. 

Результаты самоконтроля должны регулярно регистрироваться в спе-
циальном дневнике самоконтроля. Самоконтроль необходимо ввести еже-
дневно во все периоды физической активности и даже во время отдыха. 
Тренировочная нагрузка фиксируются вместе с другими показателями са-
моконтроля, которые дают возможность объяснить различные отклонения 
в состоянии организма. 

Показатели самоконтроля делят на субъективные и объективные. Ха-
рактеристики данных показателей представлены в табл. 1, которая иллю-
стрирует форму дневника самоконтроля с примерами заполнения. 

К субъективным показателям относятся: самочувствие (отличное хо-
рошее, удовлетворительное); настроение (отличное, хорошее удовлетвори-
тельное); сон (хороший, плохой, бессонница); аппетит (хороший, плохой); 
болевые ощущения (да, нет); умственная и физическая работоспособность 
(повышенная, общая, пониженная); нарушение общего режима (да, нет); 
желание заниматься физическими упражнениями (низкое, среднее, высо-
кое). К объективным показателям относятся: частота пульса (замеряется 
утром, днем, вечером); рост; масса тела. 

В табл. 2 представлен комплекс упражнений, направленный на физи-
ческую подготовку студентов. В данном комплексе представлены средства 
кардио-тренировки (аэробная выносливость), развития силовых способно-
стей и упражнения на развитие гибкости, а также прописана необходимая 
дозировка и указаны методические указания к каждому из предложенных 
упражнений.  

При регистрации и оценке показателей самоконтроля необходимо не за-
бывать про самочувствие обучающегося. Самочувствием как показателем 
самоконтроля не следует пренебрегать. Каждый обучающийся должен уметь 
корректировать физическую нагрузку на занятиях по своему самочувствию. 
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Таблица 1 
Форма дневника самоконтроля 

ФИО_______________________ 

Дата рождения_______________ 

Пол________________________ 

Курс_______________________ 
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Таким образом, можем сделать вывод, что дневник самоконтроля по-
могает обучающимся лучше познать себя, следить за собственным здоро-
вьем, позволяет выявлять степень усталости от умственной работы или 
физической нагрузки, также проследить за состоянием переутомления. 
Дневник дает возможность определить, сколько требуется времени для 
отдыха и восстановления умственных и физических сил. При этом этапы 
деятельности по самоконтролю, оценке, коррекции ошибок постепенно пе-
рейдут в самооценку и самокоррекцию своего здоровья, что будет содей-
ствовать повышению мотивации к самостоятельному здоровьесбережению. 
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Таблица 2 
Комплекс упражнений направленный на физическую подготовку студентов 

№ 
Содержание упражне-
ний/видов двигатель-

ной активности 
Дозировка Методические указания 

Планируемое 
количество 
занятий в 
неделю 

На развитие аэробных возможностей 

1  Бег по стадиону или 
беговой дорожке 

3–5 мин Дыхание равномерное 3 

2 
Прыжки через ска-

калку 
1 мин 

3 подхода 

Спина прямая, призем-
ляться на переднюю 

часть стопы 
3 

На развитие силовых способностей 

3 Сгибание, разгиба-
ние рук в упоре 
лежа (с колен) 

12 повторе-
ний 

3 подхода 

Руки под углом 90 
градусов 

3 

4 
Приседания 

12 повторе-
ний  

3 подхода 

Спина прямая, колени 
не заходят за стопы 

3 

На развитие гибкости 
5 

Наклон туловища 
вперед, коснуться 
руками пола. 

16 повт. Колени выпрямлены 3 

6 Выпад пра-
вой/левой ногой в 

стороны 
16 повт. 

Без резких движений. 
На выдохе. Корпус 
тела не наклонять 

3 
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УДК 373.24 
И. В. Боброва 

Ангарск 

РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОТЗЫВЧИВОСТИ  
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
В ПРОЦЕССЕ ВОСПРИЯТИЯ МУЗЫКИ 

Аннотация. Представлены результаты исследования проблемы развития эмоциональ-
ной отзывчивости у детей дошкольного возраста в процессе восприятия музыки на музы-
кальных занятиях в дошкольном учреждении. Предложены методы и приемы для развития 
эмоциональной отзывчивости у детей дошкольного возраста.  

Ключевые слова: эмоциональная отзывчивость, дошкольный возраст, восприятие му-
зыки, человеческие эмоции, эмоции. 

I. V. Bobrova  
Angarsk  

Development of emotional responsiveness in preschool children during the process of perceiving music 

Abstract. The article presents the study results of emotional responsiveness development problem in pre-
school children in the perceiving music process at music lessons in a kindergarten. Methods and techniques for the 
development of emotional responsiveness in preschool children are proposed.  

Keywords: emotional responsiveness, preschool age, music perception, human emotions, emotions. 

Известно, что гармония личности возможна только при условии рав-
новесного становления двух основных сфер психики – интеллектуальной и 
эмоциональной. Музыка – средство развития эмоциональной отзывчиво-
сти и важное условие создания азов культуры. Благодаря уникальным осо-
бенностям, музыка способна влиять на эмоциональное состояние человека, 
волновать, радовать, вызывать к себе интерес. Музыка – эффективный ин-
струмент работы с эмоциональным состоянием, который необходимо 
уметь грамотно применять. 

Человеческие эмоции представляют собой сложные процессы психи-
ки, в качестве их составляющих выступают следующие элементы:  

− психология – гнев и расслабление, радость и печаль и пр.; 
− физиология – изменения в гормональном фоне, метаболизме, 

пульсе и т. д.;  
− поведение (мимика и жестикуляция) [1]. 
Психологические и физиологические компоненты являются внутрен-

ними проявлениями организма. Эмоциональная сфера развивается за счет 
поведенческой части и проявляется в ходе реакции индивидуума. Психо-
логи поясняют, что эмоции – это особая разновидность психики, характер-
ная для каждого человека. Они представляют собой компоненты чувств. 
Чувства, важные черты личности, описывающие отношение к окружаю-
щей реальности. Впоследствии они перетекают в переживания. Рассмот-
рим факторы, влияющие на степень эмоциональной отзывчивости детей в 
процессе восприятия музыки. 

Важнейший параметр – репертуар, при его выборе необходимо со-
блюдать определенные принципы: 

− выразительность, художественная подача с участием ярких образов; 
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− разнообразие тематических направлений и жанров; 
− доступность для понимания; 
− постепенность в процессе усложнения материала в соответствии с 

опытом, возрастом, интересами детей.  
Принимая во внимание эти факторы, можно отметить, что эффектив-

ная реакция на музыку с эмоциональной точки зрения будет достигнута 
при использовании эффективных приемов и методов: 

− дифференцированная организация восприятия с учетом личных 
особенностей индивидуумов; 

− рациональный выбор репертуара композиций; 
− принятие во внимание влияния социального окружения дошкольника. 
Все эти аспекты ярко отражены в труде «Музыкальные шедевры», со-

зданном О. П. Радыновой [3].  
Психика детей, находящихся в дошкольном возрасте, еще не сформи-

рована. Над ними властвуют эмоции, они нуждаются в общении и познают 
окружающий мир через призму любопытства. Многие вещи и явления им 
непонятны. Многое зависит от конкретного возраста ребенка и скорости 
его психического и интеллектуального развития [2]. 

1. Дети с первых дней своей жизни реагируют на звуки музыки. До 3 
лет у них только интуитивно проявляется потребность в музыкальных зву-
ках, поскольку уровень их сознания недостаточно высокий для того, чтобы 
понимать и принимать музыку, уметь ее чувствовать.  

2. Дети 3–4 лет – самые любопытные, им интересно все, что связано 
с материальным миром, поэтому они зачастую не обращают внимания на 
духовные ценности, если родители не прививают их с ранних лет. В этот 
период они реагируют на музыку неосознанно, например, засыпая под 
композицию или, наоборот, активно двигаясь под нее. Появляются только 
первичные оценки. 

3. Дети 4–5 лет вступают в более сознательный возраст и способны 
понимать теоретические основы музыки и ее практические моменты. При 
регулярных занятиях дети дошкольного возраста в этот период получают 
возможность раскрытия собственного потенциала в процессе эмоциональ-
ного отклика на музыку в различных видах музыкальной деятельности. 

4. Дети 5–7 лет в рамках подготовки к общеобразовательной школе 
осваивают новые знания и способны понимать азы музыкального искус-
ства в теории и на практике. Они более усидчивы и внимательны к дета-
лям, легче выражают свои эмоции словами, мимикой, пластическими 
этюдами. Имеют уже большой словарный запас. Дети старшего дошколь-
ного возраста могут различать не только общую эмоциональную окраску 
музыки, но и выразительные интонации, выделять выразительные средства 
музыки, с помощью которых создан музыкальный образ [4].  

Каждый ребенок развивается индивидуально с конкретной скоростью. 
Тем не менее, есть общие возрастные нюансы: чем старше становится до-
школьник, тем активнее он реагирует на музыку, и тем четче выражает 
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свои эмоции и чувства. Для развития эмоциональной отзывчивости у детей 
дошкольного возраста на музыкальных занятиях используются определен-
ные методы и приёмы.  

Методы и приёмы организации и осуществления учебно-познавательной 
деятельности (перцептивные: словесные, наглядные, практические): 

− рассказ, беседа, объяснение (помогают раскрыть содержание музы-
кальных произведений, направляют эмоциональные переживания детей); 

− использование игрушек, схем, атрибутов, иллюстраций, репро-
дукций картин, созвучных теме, образному содержанию музыкальных 
произведений; 

− прием эмоционального воздействия (заключается в умении педа-
гога выражать свое отношение к музыкальному произведению образным 
словом, жестами, мимикой);  

− прием сравнения контрастных музыкальных произведений (срав-
нивая произведения, дети осознают особенности каждого жанра, лада, 
тембра и т.д.); 

− использование пиктограмм эмоций (в младшем и среднем возрасте 
детям еще трудно выразить эмоции словами, поэтому можно использовать 
пиктограммы); 

− показ педагога с ошибками (в старшем дошкольном возрасте ис-
пользуются специально созданные ситуации, требующие внимания детей). 

Методы и приемы стимулирования и мотивации учебно-
познавательной деятельности (формирование интереса к деятельности: 
игры, создание занимательной ситуации): 

− сказкотерапия (создает большой эмоциональный отклик у детей 
среднего дошкольного возраста: дети учатся принимать на себя роль, тем 
самым эмоционально переживать состояние героя сказки); 

− использование этюдов на тренировку внешнего выражения эмо-
ций (например, изобрази мимикой и движениями радость под музыку 
«Новая кукла» П. И. Чайковского или «Смелый наездник» Р. Шумана); 

− приемы создания эмоциональных ситуаций (например, сюрприз-
ных моментов, загадочный герой и т. д.); 

Методы контроля и самоконтроля (рефлексивные методы, стимули-
рующие самоконтроль и самооценку собственных эмоциональных прояв-
лений («Расскажи, как ты себя чувствуешь, когда слышишь эту мелодию?» 
«Что ты почувствовал, когда зазвучала музыка?»). Все методы и приемы 
эффективны при условии их грамотного внедрения. Этой работой должен 
заниматься профессионал с опытом. 

Нюансы, связанные с развитием эмоциональной отзывчивости у детей 
дошкольного возраста, немногочисленны, но заслуживают внимания со 
стороны педагогов: 

− недостаточное развитие обучающих программ, в которых отсут-
ствует индивидуальный подход к дошкольникам с учетом их способностей 
и черт характера; 
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− унифицированное обучение без учета конкретных направленно-
стей, в которые хочет погрузиться ребенок, этот фактор становится причи-
ной искажения эмоций и впоследствии – неспособности их грамотного 
выражения; 

− преобладание теоретической части над практикой, что приводит к 
уменьшению интереса к музыке и отсутствию эмоциональной реакции; 

− низкий уровень квалификации педагогов, уделяющих много внима-
ния шаблонным схемам, не учитывающим тенденции в этом направлении. 

Решение этих проблем потребует внушительных временных затрат, 
однако приведет к ускорению развития эмоциональной отзывчивости. Мо-
делирование процесса обучения направлено на стимулирование эмоцио-
нальных реакций детей и развитие их творческих способностей. Вслед-
ствие этого дети научатся выражать собственные чувства и определять 
эмоциональную составляющую каждого произведения. 

В процессе реализации обучающих программ стоит задействовать ба-
зовые технологии и принципы: 

− осмысление содержания произведения, которое имеет тесную 
связь с главным условием музыкальности; 

− переживание музыкальных чувств, эмоциональный отклик на му-
зыкальные произведения; 

− возможность погружения в соответствующее настроение; 
− способность анализировать произведения на предмет выразитель-

ности, гаммы чувств; 
− умение определять репертуар и подбирать его самостоятельно. 
Таким образом, развитие эмоциональной отзывчивости у детей до-

школьного возраста в процессе восприятия музыки – сложный процесс, 
протекающий в несколько этапов, требующий обязательного профессио-
нального участия. Чтобы ребенок смог чувствовать музыку, эмоционально 
откликаться на нее, взрослые должны способствовать этому с раннего воз-
раста. Для этого применяются различные методы и приемы, позволяющие 
ускорить достижение результата.  
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ИХ РЕШЕНИЯ 

Аннотация. Статья посвящена вопросам повышения качества воспитания в образова-
тельном пространстве региона. Обозначены проблемы, связанные с организацией воспита-
тельной деятельности, представлены инструменты выявления этих проблем путем проведе-
ния региональных прикладных исследований. Определено проблемное поле организации 
воспитания, представлены пути решения и перспективы развития региональной системы 
воспитания.  

Ключевые слова: воспитание, региональная система воспитания, региональные при-
кладные исследования по вопросам воспитания, государственная политика в сфере воспита-
ния, социальные институты воспитания. 
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Regional applied research as a condition for improving the quality of education:  
actual problems of education and ways to solve them 

Abstract. The article is devoted to improving the quality of education in the educational space of the re-
gion. The article identifies the problems associated with the organization of educational activities, presents tools 
for identifying these problems by conducting regional applied research. The problem field of the education organi-
zation is defined, the ways of solving and prospects of regional system of education development are presented. 

Keywords: education, regional system of education, regional applied research on education, state policy in 
the field of education, social institutions of education. 

На современном этапе развития российского общества одним из клю-
чевых приоритетов государственной политики стало воспитание достой-
ного гражданина России, разделяющего ценности своего государства и 
сохраняющего культурные традиции народов Российской Федерации. Это 
определено необходимостью сохранения российской самобытности и су-
веренитета, способностью граждан страны противостоять идеологии экс-
тремизма различного толка – национального, религиозного, политическо-
го. Перед социальными институтами, занимающимися вопросами воспита-
ния стоит задача – развитие системы воспитания и повышение его качества 
для духовно-нравственного развития детей, подростков и молодежи, форми-
рования будущих граждан и патриотов Российской Федерации на основе 
традиционных российских ценностей. Главная роль здесь принадлежит си-
стеме образования как консолидатору усилий всех социальных институтов 
воспитания – семьи, общественных объединений и различных ведомств. 

В Иркутской области воспитание является одним из приоритетных 
направлений образовательной политики. Для анализа состояния воспита-
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ния в региональной системе образования ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Иркутской области» был выполнен комплекс исследователь-
ских работ, направленный на выявление проблем и определения потенциа-
ла региональной системы воспитания. Результаты исследований позволили 
определить объективные источники проблем, перевести проблемы в зада-
чи (или выявить потенциал и перевести его в нововведение, конкретизиро-
вать образовательный запрос) на основании трех важных составляющих – 
опыта педагогов (школы, МО), выбора субъектов образовательных отно-
шений и учета доступных внешних доказательств, которыми являются 
факты, полученные в процессе следующих региональных прикладных ис-
следований: 

1. «Исследование эффективности реализации воспитательного компо-
нента ФГОС»; 

2. «Мониторинг реализации воспитательных систем в образователь-
ных учреждениях» Иркутской области; 

3. «Исследование симптомов профессионального выгорания сотруд-
ников образовательных организаций»; 

4. Исследование «Актуальные проблемы воспитания и развития уча-
щихся в образовательных организациях Иркутской области»; 

5. Социологический опрос «Качество работы общеобразовательных 
учреждений по социализации личности»; 

6. Исследование проблем развития, воспитания и социализации в 
условиях сельской школы; 

7. Мониторинг эффективности и целесообразности реализуемых прак-
тик социализации и моделей их оценивания;  

8. Исследование «Актуальные вопросы формирования поликультур-
ных компетенций школьников».  

Исследования были разработаны во исполнение Национальной стра-
тегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы, утвержденной Ука-
зом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761, Страте-
гии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 
мая 2015 г. № 996-р [1; 2]. Исследования учитывали требования и положе-
ния Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; Федеральных государственных образователь-
ных стандарта начального общего образования; основного общего образо-
вания; среднего общего образования [3].  

Анализ данных исследований и мониторингов позволил определить 
проблемное поле и выделить укрупненные группы выявленных проблем. 
Рассмотрим некоторые из них. 

Первая группа проблем – проблемы взаимодействие семьи и образо-
вательной организации. В целом выявленные проблемы можно определить 
следующим образом: отсутствие единого взгляда у респондентов на опти-
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мальные формы взаимодействия в воспитательном пространстве; органи-
зация и проведение 50 % воспитательных мероприятий в традиционной 
форме, в планировании и подготовке которых, мало участвуют дети и ро-
дители; недостаточное использование потенциальных возможностей (ре-
сурсности) детско-взрослых общностей в организации воспитательного 
процесса в образовательных организациях; осуществление в большей ча-
сти только администрацией и педагогами планирования воспитательной 
деятельности без привлечения родительской общественности, что влечет 
за собой проблему низкой мотивации участия субъектов (родителей, де-
тей) в мероприятиях, организованных школой. А также непонимание про-
блем одного субъекта взаимодействия другим (мнение педагогов и роди-
телей по поводу трудностей в воспитании родителями своих детей также 
существенно отличаются), что приводит к отсутствию мотивации на об-
щение и сотрудничество, формализму консультаций, мероприятий по пси-
холого-педагогической коррекции, сопровождению развития.  

Вторая группа проблем – проблемы и противоречия в вопросах разви-
тия и укрепления кадрового потенциала, сформированности профессио-
нальной позиции педагога, занимающегося воспитанием. Исследования 
показали, что у части педагогических работников имеется эмоциональное 
истощение, а также есть педагоги с высоким уровнем эмоционального вы-
горания. Выявлены проблемы, связанные с личностно-профессиональной 
позицией как педагогов-стажистов, так и молодых специалистов, которые 
воспринимают воспитательную деятельность как дополнительную «утя-
желяющую» нагрузку, при этом они не в должной мере обладают компе-
тенциями организации воспитательной деятельности. Таким образом, мы 
сталкиваемся с дефицитом как профессиональных качеств, так и личност-
но-мотивационных, которые соответствовали бы современным требовани-
ям осуществления воспитательного процесса. 

Третья группа проблем – сложности воспитания в условиях сельских 
школ. Воспитание в сельской школе отличается активным характером вза-
имодействия с внешней средой, поскольку школа зачастую является един-
ственным социокультурным центром. Сельская школа выполняет функ-
цию организации досуговой деятельности, центра просвещения граждан, 
местом оказания социально-педагогической помощи населению. 

Среди проблем при реализации воспитательной деятельности по дан-
ным исследования можно выделить низкую мотивацию родителей и детей 
при проведении мероприятий, высокую занятость родителей, невысокий 
социально-экономический статус семей. Также проблемой является боль-
шая нагрузка педагогов, так как в условиях малокомплектной школы 
именно учитель выполняет функции и педагога-организатора, и воспита-
теля группы продленного дня, и социального педагога, а при необходимо-
сти берет на себя функцию педагога-психолога. Удаленность от культур-
ных центров и доставка детей, а также малочисленность и взаимоудален-
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ность школ в сельской местности приводит к сложности в полноценной 
реализации воспитательного компонента ФГОС, в выборе форм воспита-
тельной деятельности. Отсутствие узких специалистов не позволяет ока-
зывать полноценную индивидуальную помощь сельскому школьнику и его 
семье. Стоит обратить внимание на мнение респондентов, отметивших, 
что в общении между субъектами образовательного пространства не хва-
тает открытости, взаимопонимания. 

Четвертая группа проблем – вопросы обновления содержания воспи-
тания, повышения его качества с учетом требований государственной по-
литики в сфере воспитания. Среди проблем, касающихся обновления со-
держания воспитательной деятельности, стоит выделить следующие: при 
организации воспитательной деятельности чаще всего используются тра-
диционные формы, не используется потенциал родительской обществен-
ности и детей, что не в полной мере отвечает требованиям ФГОС. В во-
просах формирования общественной активности школьников большая 
часть педагогов не видят ресурсности детских общественных движений и 
объединений. Не сформирован и совершенствуется уклад школьной жизни 
как один из основных условий качественной организации воспитательной 
деятельности. 

При этом результаты социологических опросов по удовлетворенности 
всех участников образовательных отношений качеством организации вос-
питания показывают, что несмотря на имеющиеся проблемы, преоблада-
ющее большинство родителей и детей высоко оценивают организацию 
воспитательной деятельности. Также выявлены эффективные практики 
организации воспитательной деятельности, которые успешно тиражиру-
ются как на региональных мероприятиях, так и открытом информацион-
ном межрегиональном образовательном пространстве. 

Сопровождение инновационных процессов в системе воспитания ре-
гиона и организация сетевого взаимодействия с целью обмена образова-
тельными практиками на базе ГАУ ДПО ИРО осуществляется через Реги-
ональный тематический инновационный комплекс (РТИК), в рамках дея-
тельности которого образовательные организации ˗ инновационные педа-
гогические площадки реализуют проекты, направленные на развитие ин-
ститутов воспитания, обновление содержания воспитания 

В регионе созданы и сопровождаются сетевые педагогические сооб-
щества: Профессиональное методическое сообщество учителей ОРКСЭ и 
ОДНКНР, педагогов, занимающихся вопросами духовно-нравственного 
образования, сетевое сообщество педагогических работников «Мастерская 
классного руководителя», «Перезагрузка или Большая перемена», занимается 
вопросами уклада школьной жизни. Деятельность Сообществ освещается через 
сайт «Воспитание38», онлайн-платформу «Образование для жизни». 

В рамках развития кадрового потенциала Иркутской области по во-
просам воспитания и социализации особое место занимает повышение 



ВОСПИТАНИЕ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ. ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ, ОПЫТ 
Материалы II Всероссийской научно-практической конференции. Иркутск, 22–28 марта 2021 г. 

53 

профессиональных компетенций педагогических работников. Это проис-
ходит как в процессе курсов повышения квалификации, так и на образова-
тельных стажировках, семинарах, конференциях и других региональных 
мероприятиях. 

В целях обеспечения организационно-методической поддержки дея-
тельности детских общественных объединений, движений для педагогиче-
ских работников организуются курсы повышения квалификации, Слеты 
организаторов детских и молодежных общественных объединений, дей-
ствует штаб школьных волонтерских отрядов «Пульс». 

Анализ и распространение лучших практик и технологий воспитания 
обучающихся, в том числе по проблемам духовно-нравственного воспита-
ния, сохранения семейных ценностей, создание банка данных лучших 
практик и технологий воспитания обучающихся реализуется через кон-
курсное движение – региональные конкурсы «Содружество», «Летняя 
планета», «Социальный навигатор». Успешные педагогические практики 
тиражируется через региональные и межрегиональные мероприятия, а 
также путем их размещения в открытом информационном пространстве ˗ 
сайте «Воспитание38», онлайн-платформе «Образование для жизни». 
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К ВОПРОСУ О ДИАГНОСТИКЕ ПРОБЛЕМ  
ПЕРВОКУРСНИКОВ В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ 

Аннотация. Исследуются проблема адаптации студентов первого курса к новым усло-
виям обучения, а также вопросы ускорения этого процесса. 

Ключевые слова: адаптация, мотивация достижения успеха, мотивация учения, труд-
ности первого года обучения. 

А. Y. Varenchuk  
 Irkutsk  

On the issue of diagnostics of problems of first-year students in the period of adaptation 

Abstract. From a theoretical and practical point of view, solving the problem of students' adaptation to new 
learning conditions is interesting for psychology and pedagogy. The article is devoted to the problem of adaptation 
of first-year students. The article explores and reveals the meaning of the problem. Proposals have been developed 
to speed up the process of adaptation of first-year students. 

Keywords: adaptation, success motivation, learning motivation, first-year difficulties. 

Актуальность проблемы адаптации студентов-первокурсников опре-
деляется важнейшими социальными требованиями к образовательным 
учреждениям, которые должны ориентировать систему образования не 
только на получение студентами профессиональных знаний, но и на разви-
тие личности, формирование познавательных способностей, способство-
вать успешной социализации в обществе. 

Перед педагогами встают такие важные задачи, как ускорение про-
цессов вхождения первокурсников в новые условия жизнедеятельности, 
изучение психологических особенностей ситуаций, возникающих в учеб-
ной деятельности. Особое значение имеют методы повышения мотивации 
студентов к обучению. 

Мотивацию можно представить, как комбинацию внутренних и внеш-
них двигательных сил, которые мотивируют человека к конкретным целе-
направленным действиям, а также как процесс побуждения себя и других 
действовать для достижения целей организации или личных целей [1]. 

Необходимо четко разделить понятия «мотив» и «мотивация», второе 
понятие шире первого. Следует отметить, что мотив, в отличие от мотива-
ции, принадлежит субъекту поведения и является непосредственно его 
устойчивым личным свойством, побуждая его к совершению определен-
ных действий. 

Внешние и внутренние мотивы зависят от воспитания. Их развитие в 
процессе обучения можно напрямую отнести к внутренним мотивам; 
необходимо, чтобы студент сам хотел что-то делать и делал. Внешние мо-
тивы исходят от родителей, преподавателей, группы, окружающей среды 
или общества, в таком случае обучение принимается как принудительное 
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поведение, которое часто встречает внутреннее сопротивление со стороны 
студентов. Поэтому следует обращать внимание не на внешнее давление, а 
на внутренние движущие силы. 

Процесс адаптации студентов не может происходить автоматически, и 
степень адаптации определяется в первую очередь мотивационной сферой 
личности, поскольку именно она задает систему отношения человека к 
миру и деятельности, систему общеобразовательных и образовательных 
ценностей. 

Продуктивность обучения определяется не только уровнем способно-
стей студентов, но и силой мотивации и желаниями, которые определяют-
ся личными характеристиками студентов и методами обучения. Следова-
тельно, повышение стремления учащегося к обучению предполагает зна-
ние особенностей мотивационной сферы его личности, а также способно-
сти педагога создавать ситуации, соответствующие этим характеристикам. 

Адаптация студентов к учебному процессу начинается с поступления 
в образовательное учреждение. Начальный период обучения характеризу-
ется воздействием на организм студента множества новых факторов. К 
ним относятся: особенности академической нагрузки; новый коллектив; 
жилищные условия; питание; уровень двигательной активности и др. Так, 
адаптация к университетскому образованию включает элементы физиоло-
гической и социальной адаптации. Физиологическая адаптация оценивает-
ся по состоянию организма и состоянию здоровья. 

Адаптация к новой деятельности сопровождается изменениями не 
только в установках, настроениях, но и в формировании новых социаль-
ных установок, ценностных ориентаций, личных значений, моделей пове-
дения и деятельности в целом. Результат целенаправленной деятельности 
организма по восприятию и усвоению учебных материалов отражается в 
академических результатах. 

В своем исследовании В. Н. Соловьев определил зависимость успева-
емости студентов от индивидуальных психофизиологических функций, 
таких как память, внимание, скорость сенсомоторных реакций, сила и по-
движность процессов возбуждения и торможения. Он также обнаружил, 
что они вызывают интерес и мотивацию к обучению. Для того чтобы пре-
подаватель сознательно и разумно руководил учебной ситуацией с целью 
повышения мотивации, он должен иметь четкое представление о структу-
ре потребностно-мотивационной сферы обучающегося и ее элементах [2]. 

Эффективность обучения зависит от овладения способностью к обу-
чению, формирования определенных сторон учебной деятельности, изме-
нения личности, повышения уровня хороших манер, формирования неко-
торых характеристик мотивационной сферы обучения, мотивов, интересов. 
Однако основная задача, возникающая из практики управления учебным 
процессом, состоит в том, чтобы характеристики успеваемости выража-
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лись в легко измеримых и простых показателях, которые должны отвечать 
следующим основным требованиям [3]: 

− отразить как продуктивные, так и процессуальные характеристики 
учебной деятельности студента и их изменения; 

− быть взаимосвязанными; 
− исходить из основных дидактических принципов обучения и вос-

питания; 
− быть социально и психологически значимыми;  
− методы измерения должны быть простыми. 
В процессе адаптации первокурсников обычно выявляются следую-

щие трудности: неуверенность в мотивации выбора профессии, недоста-
точная психологическая готовность к ней, построение межличностных 
отношений в новом коллективе. На этом этапе важно не только успешно 
скорректировать направление, но и мотивировать к будущей профессии, о 
которой студент знает очень мало или совсем ничего. 

Для того чтобы процесс адаптации студентов-первокурсников проте-
кал быстро, рекомендуем на первых занятиях ознакомить студентов с си-
стемой обучения и требованиями к уровню знаний, довести до каждого 
студента понятие дисциплины; грамотно выстроить ритуал «Посвящение в 
студенты»; познакомить с историей учебного заведения; использовать раз-
личные формы взаимодействия со студентами.  

Мы считаем, что снижение «учебно-познавательного мотива» связано 
с тем, что студенты разочаровываются в выбранной ими профессии из-за 
неожиданной насыщенности учебной программы первого курса большим 
количеством фундаментальных общеобразовательных дисциплин, а также 
ложных представлений о лёгкости освоения профессии. 

Снижение «учебно-познавательного мотива» и «мотива творческой 
самореализации» связано с тем, что студенты разочаровываются в вы-
бранной ими профессии из-за неожиданной насыщенности учебной про-
граммы первого курса большим количеством фундаментальных общеобра-
зовательных дисциплин, а также ложных представлений о лёгкости освое-
ния профессии.  

Так, в Ангарском автотранспортном техникуме каждое лето проходят 
занятия в школе управления, которая помогает старшеклассникам школ 
определиться с выбором профессии, подготовиться к учебе в техникуме и 
самостоятельной жизни. Занятия проходят в течение недели и погружают 
школьников в новую образовательную среду. В течение недели школьники 
знакомятся с преподавателями, активными студентами, получают полез-
ную информацию и жизненный опыт посредством живого общения.  

В техникуме функционирует совет студенческих лидеров, где боль-
шое внимание уделяется адаптации первокурсников. На Совете студенты 
раскрывают также свой потенциал в разных видах деятельности, что поз-
воляет привыкнуть к новым условиям обучения в техникуме. Также каж-
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дого первокурсника прикрепляют за старшекурсником, который передает 
опыт и содействует в быстрой адаптации. 

Таким образом, вышеперечисленные мероприятия способствуют не 
только успешной адаптации первокурсников, а также и созданию мотива-
ции к обучению в техникуме. Следовательно, педагогический коллектив 
несет большую ответственность за создание условий для безболезненного 
принятия новой среды, которая существует в образовательном учреждении.  
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

Аннотация. Формулируется определение профессиональной адаптации и профессио-
нальных адаптационных качеств обучающихся СПО. Выявляются и анализируются актуаль-
ные проблемы отношений системы СПО и рынка труда в России, которые становятся объек-
том современных научных исследований. В методологии исследования применяется истори-
ческий метод. 
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Preparation for professional adaptation of SVE graduates in modern socio-economic conditions 

Abstract. The article formulates the definition of professional adaptation and professional adaptation quali-
ties of students of secondary vocational education. The article identifies and analyzes the current problems of 
relations between the system of secondary vocational education and the labor market in Russia, which are becom-
ing the object of modern scientific research. The research methodology uses the historical method. 
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В современной отечественной и зарубежной научной литературе по-
следнего времени вопрос процесса профессиональной адаптации лиц, 
окончивших среднее или высшее профессиональное образовательное 
учреждение, привлекает возрастающее внимание педагогов системы про-
фессионального образования, философов, психологов, социологов и спе-
циалистов смежных отраслей.  

В эпоху «раннего» СССР С. Т. Шацкий в своем труде «Педагогиче-
ские сочинения» пишет о «будущем советском гражданине», «основных 
работниках, благодаря которым, силам которых наша страна пойдет по 
пути социалистического строительства», «введении детей в трудовую дея-
тельность». Главную цель своей программы педагог видит в «постепенном 
расширении умственного горизонта ученика и возможностей приложения 
его труда к жизни окружающей среды» [1].  

А. И. Тимошенко, А. Э. Ишкова при анализе процесса формирования 
профессиональных адаптационных качеств выпускников предлагают ис-
пользовать термин «социально-профессиональная адаптация», и в качестве 
важнейших элементов процесса выделяют активную реалистичную пози-
цию и непрерывное саморазвитие. Социально-профессиональную адапта-
цию выпускника СПО ученые определили, как процесс его (выпускника) 
вхождения в трудовую среду, процесс усвоения профессионального опыта, 
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овладения стандартами и ценностями трудовой среды, её культурой, 
процесс начала реализации производственного опыта [2]. 

Выполнив сравнительный анализ условий, создаваемых в СССР в 
рамках государственной молодежной политики и в современной России, 
можно сделать вывод о более защищенным в социальном, профессиональ-
ном и личностном аспекте специалисте в СССР, чем молодом специалисте 
современной России. Об этом говорят данные, приводимые Росстатом: 
уровень безработицы среди выпускников учреждений высшего и среднего 
профессионального образования в городе за 2016–2020 годы составил 12,9 
и 17,9 % соответственно с тревожной прогрессивной тенденцией [3, 2021], 
тогда как в СССР проводимая государственная молодежная политика поз-
волила ликвидировать безработицу полностью (рис.1). 
 

 
Рис. 1. Уровень безработицы выпускников 2016-2019 гг. образовательных  

организаций высшего и среднего профессионального образования 
 (по данным выборочного обследования рабочей силы в 2020 году, в %) 

Причины безработицы, по нашему мнению, напрямую связаны с про-
блемами, которые описаны в данном исследовании. Среди них сложность 
коммуникации, обособленность друг от друга, наличие серьезной дистан-
ции между тремя важнейшими участниками рынка труда: системы образо-
вания, работодателями и обучающимися. Отсутствие между ними откры-
того диалога и желания решать накопившиеся проблемы, особенно со сто-
роны системы образования и работодателей, как юридических лиц, опре-
деляющих и диктующих настроение и условия взаимодействия. 

Проведенные исследовательские мероприятия позволяют констатиро-
вать наличие множественности проблем в вопросах профессиональной 
адаптации современных выпускников профессиональных учреждений. Для 
формулирования рекомендаций, как для системы учреждений образова-
ния, так и для реального сектора экономики, необходимо провести иссле-
дования, направленные на определение значимости как внешних, так и 
внутренних факторов, влияющих на процесс адаптации молодых специа-
листов в современных социально-экономических условиях.  
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Всесторонний анализ существующих определений профессиональной 
адаптации и профессиональных адаптационных качеств позволяет уточ-
нить содержание данных понятий. 

Так, профессиональная адаптация есть не только приспособление к 
требованиям профессии, работодателя и социума, но и необходимое для 
них же профессиональное преобразование действительности, поиск эф-
фективного решения в процессе профессиональной деятельности, которое, 
благодаря своему набору профессиональных адаптационных качеств, 
обеспечивает специалист. Данное преобразование есть и ожидание, и тре-
бование работодателя и социума, что является эквивалентом полезной ин-
дивидуальной деятельности в совокупности с функциональной грамотно-
стью и адекватной деловой коммуникацией. 

 Следует отметить, что в настоящее время профессиональную адап-
тацию необходимо рассматривать в совокупности с таким качеством, как 
профессиональная мобильность. И в том, и другом случае присутствуют 
одни и те же содержательные компоненты. 
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Аннотация. Функционал институтов социализации детей рассматривается со стороны 
семьи и школы. Описывается важность взаимодействия школы и семьи. Поднимается тема о 
различиях воспитательных функций семьи и школы. Уделяется внимание вопросам духовно-
нравственного воспитания детей школьного возраста.  
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Spiritually-moral education of schoolchildren  in the interaction of family and school 

Abstract. In the article, the functionality of the institutions of socialization of children is considered from 
the family and school side. The importance of school-family interaction is described. The topic of the differences 
between the educational function of the family and the school is raised. Attention is paid to the issues of spiritual 
and moral education of school-age children. 
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Актуальность темы воспитания детей определяется социальной зна-
чимостью в обществе. Воспитание является важной стороной развития и 
формирования личности ребёнка. В Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России говорится: «ценности 
личности формируются в семье, неформальных сообществах, трудовых, ар-
мейских и других коллективах, в сфере массовой информации, искусства, 
отдыха и т. д. Но наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-
нравственное развитие, и воспитание личности происходит в сфере общего 
образования, где развитие и воспитание обеспечено всем укладом школьной 
жизни» [1]. Исходя из этого мы понимаем, что школьный возраст является 
сенситивным периодом к развитию в эмоционально-ценностном и духовно-
нравственном направлении. Соответственно, чем старше становится ребё-
нок, тем сложнее восполнить недостатки этого воспитания.  

Семья – это неотъемлемая часть общества, которая способствует фор-
мированию гармонично – развитой личности [3]. Не осознавать важность 
семьи в духовно-нравственном воспитании и развитии ребёнка нельзя. Се-
мья закладывает основы понимания и ощущения таких образов, как роди-
тели, семья, Родина, природа, а школа является отличной базой для закреп-
ления этих понятий. Важным в процессе духовно-нравственного воспита-
ния школьников является создание условий, необходимых для того, чтобы 
заложить эти понятия и ощущения в сознании детей. Это любовь к семье, 
дому, природе, культуре. Чувство самоценности ребёнка определяется че-
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рез семью, вернее сказать – через семейный микроклимат, который присущ 
каждой семье [4]. Этот микроклимат является главной особенностью се-
мьи. В. А. Сухомлинский отмечал: «Семья – это та первичная среда, где 
человек должен учиться творить добро» [5]. 

Имея определенный для личности уровень морально – этических 
установок и знания об окружающем мире, ребёнок начинает обучаться в 
школе. На формирование личности ребенка важное влияние оказывает се-
мья и дошкольное учреждение при условии, что ученик посещал дошколь-
ное учреждение. Воспитание в школе направлено на формирование у уче-
ника моральных ценностей, гуманистических качеств. Отметим, именно в 
школе приобретаются и развиваются многие важные качества в формиро-
вании личности ребенка такие как ответственность, трудолюбие, помощь. 
Микроклимат школы в отличии от микроклимата семьи позволяет увидеть 
и развить разные черты личности ребенка. Кроме развития качеств лично-
сти школа призвана корректировать слабые или западающие стороны в 
воспитании ученика в становлении личностных качеств портрета выпуск-
ника начальной школы [6]. 

Будущее страны, нации, мира, цивилизации зависит от наших потом-
ков. То, что сейчас родители и школа закладывают в сознание детей, явля-
ется проекцией нашего будущего. Отметим, государство на своем уровне 
прилагает все усилия по формированию будущего страны. Это отражено в 
ряде федеральных законов, нормативно – правовых документах, которые 
описывают социальный заказ на будущее. Например, Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Кон-
цепция духовно-нравственного развития и воспитания личности, Страте-
гия развития воспитания на период до 2025 года и др. Рассмотрим концеп-
цию духовно-нравственного воспитания и развития. В данном документе 
представлен социальный заказ в области реализации образовательной по-
литики в РФ, раскрыты особенности воспитательного идеала, определены 
цели и задачи, прописан национальный воспитательный идеал, цели и за-
дачи духовно – нравственного воспитания развития и воспитания и многое 
другое. Исходя из этих данных, мы выделили следующие тезисы:  

− государство, которое заинтересовано в формировании развития 
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компе-
тентного гражданина России; 

− система образования, которая на всех ступенях в состоянии это 
осуществить. Здесь важным отметим – желание педагогической обще-
ственности заниматься этим процессом и кадровые возможности – совре-
менный педагог компетентен это осуществить;  

− семья, которая является первым проводником в социум.  
Отметим, роль родителей/законных представителей в воспитании чет-

ко прописана в Федеральном законе «Об образовании в Российской Феде-
рации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. Важным шагом в осуществлении цели в 
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формировании и развитии высоконравственного, ответственного, творче-
ского, инициативного, компетентного гражданина России [6] становится 
построение взаимосвязи между школой и семьей. Мы не утверждаем тот 
факт, что связь между семьей и школой нарушена, но необходимо акценти-
ровать внимание на том, что данная связь должна быть более прочной и 
устойчивой. Одной из проблем во взаимодействии семьи и школы, на наш 
взгляд, является то, что система образования и образ учителя для семьи не 
несет ценности. Несмотря на данный негативные тенденции, необходимо 
отметить, что современные родители стали проявлять активность в про-
цессе сотрудничества со школой.  

В пояснительной записке Федерального закона от 31.07.2020 № 304-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» указано: 
«Воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных 
программ должно осуществляться на основе включаемых в советующую 
образовательную программу рабочей программы воспитания и календар-
ного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых об-
разовательными организациями» [6]. Школа реализует данные планы. При 
этом на уровне школы предложен перечень мероприятий, которые инте-
ресны для родителей. Особенно важным, на наш взгляд, для педагогов и 
родителей является понимание, что только при условии координации сов-
местных действий семьи и школы можно достигнуть наивысшего воспита-
тельного результата.  
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путем организации проектной деятельности в процессе реализации дополнительной общераз-
вивающей программы «Моя малая Родина» муниципального учреждения дополнительного 
образования «Детский эколого-биологический центр г. Черемхово». Показывается положи-
тельное влияние проектной деятельности на формирование у подрастающего поколения та-
ких качеств как уважительное отношение не только к своей культуре, но и к культуре других 
народов, бережное отношение к природе и историческим ценностям.  
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Spiritual and moral education within the framework of project activities in additional education 

Abstract. The article is devoted to the issues of spiritual and moral education of students by organizing pro-
ject activities in the process of implementing the additional general developmental program “My Little Homeland” 
of the municipal institution of additional education “Children's Ecological – Biological Center of Cheremkhovo”. 
The article shows the positive influence of project activities on the formation of such qualities in the younger 
generation as: respectful attitude not only to their own culture, but also to the culture of other peoples, respect for 
nature and historical values.  

Keywords: spiritual and moral education, cultural heritage, project activities, additional education. 

Современное общество несомненно отмечает понижение уровня ду-
ховности и нравственности в обществе в целом и среди подрастающего 
поколения в частности. Аналитики это связывают с различными причина-
ми: с процессами миграции, со снижением социального уровня жизни, 
возрастанием экстремистских настроений в молодежной среде и это зна-
чительно влияет на духовно-нравственные позиции детей, подростков, 
молодежи [4]. Такая ситуация не может не тревожить в первую очередь 
педагогическую общественность, так как на их плечи возложена, наверное, 
большая часть работы по воспитанию духовно-нравственных качеств юных 
граждан страны.  

Очевидно, что школа не в состоянии одна решить эту проблему. По-
этому педагогам дополнительного образования надо умело использовать 
огромные возможности внешкольной досуговой деятельности детей. Рабо-
та педагога, как ни какая другая направлена на решение этих проблем.  

Метод проектов рассматривается как система обучения, при которой 
обучающиеся приобретают знания и умения в процессе выполнения твор-
ческих заданий о культуре, истории, быте народов России [2]. Он позволят 
развивать у обучающихся ценные установки, необходимые для дальней-
шей деятельности в современном мире. 
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В программе «Моя малая Родина» реализуется два модуля по проект-
ной деятельности: «Достопримечательности Иркутской области» и «Быт и 
традиции жителей Приангарья». Содержание этих разделов направлено на 
изучение культурных и хозяйственно-бытовых особенностях жизни народов, 
населяющих Прибайкалье, памятников природы и деревянного зодчества.  

Основные педагогические принципы, обеспечивающие реализацию 
проектов, применяемые нами: доброжелательный климат, личностно-
ориентированный подход к организации выполнения этапов проекта, 
творческая активность и связь теории и практики [1]. Проектная деятель-
ность хороша еще и тем, что предполагает активное участие всех членов 
образовательного процесса и обучающегося и его семьи, работников музея 
и специалистов архивных фондов. Для достижения необходимого эффекта 
организовывались образовательные экскурсии в этнографический музей 
«Тальцы», Лимнологический музей п. Листвянка, краеведческий музей 
села Голуметь Черемховского района. Также был организован и проведен 
поход в село Балухарь, где находится одна из самых крупных пещер Си-
бири – Худугунская. 

Продуктом этого проекта стала познавательная игра «Достопримеча-
тельности Иркутской области», в работе над которой приняли участие 
55 человек. Внедряя ее в «жизнь», обучающиеся познакомились с памят-
никами природы и деревянного зодчества, узнали названия уникальных 
объектов Иркутской области, приняли активное участие в викторине «Пу-
тешествие по Иркутской области» по вопросам, связанными с объектами 
историко-культурных ценностей. Немаловажными оказались впечатления 
детей о походе до Худугунской пещеры. Это размышления о том, каковы 
причины образования этой пещер и как можно избежать нанесения вреда 
этому природному комплексу. Через знакомство с объектами краеведения, 
памятниками природы, раскрывая их историческую, художественную, 
научную, культурную и другие ценности у ребят развивался интерес и 
гордость к малой Родине – Иркутской области.  

Результатом работы по второму проекту «Макет сибирской усадьбы 
на примере села Черемховское». В работе над ней приняло участие 37 че-
ловек. Обучающиеся познакомились с обычаями и традициями по устрой-
ству своего быта в XIX в. Особый интерес вызвала викторина о мастера-
плотниках, которые строили избы без единого гвоздя, а также вопросы про 
обряды и обычаи при постройке жилья. Задача обучающихся была отга-
дать значение слов, которые употребляли плотники и столяры только в 
Сибири, например, мыльня или баня. Кроме того, обучающиеся познако-
мились с многообразием хозяйственных построек, которые входили в со-
став усадьбы (навесы, амбары, бани). 

Д. С. Лихачев утверждает, что чем больше школьник вовлечён в си-
стему целенаправленных воспитательное-обучающих отношений и дея-
тельностей, тем больше у него шансов противостоять антиобщественным 
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влияниям и развивать в себе цельную личность со сформировавшимися 
ценностями ориентациями [3]. Духовно-нравственное воспитание в значи-
тельной степени ограждает личность школьника от неблагоприятного воз-
действия социального окружения. Обучающиеся объединения «Моя малая 
Родина», будучи вовлеченными в работу над проектами, погрузились в 
обычаи и традиции своих предков. Следствием этого является повышение 
интереса воспитанников к объектам культурного наследия.  
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Иркутск  

УКЛАД ЖИЗНИ В ЧАСТНОЙ ГИМНАЗИИ  
КАК ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВОСПИТАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ИРКУТСКОЙ ЖЕНСКОЙ 
ГИМНАЗИИ А. М. ГРИГОРЬЕВОЙ) 

Аннотация. Характеризуется уклад жизни Иркутской частной женской гимназии 
А. М. Григорьевой, отличавшейся от других подобных заведений нестандартным подходом к 
постоению образовательного процесса, сочетавшего прогрессивную для того времени 
педагогику с индивидуальным подходом к ученицам. Выделяются характерные элементы 
уклада, в которых нашли отражение ценностные основания организации воспитания в этой 
дореволюционной школе и которые имеют место в деятельности современных школ, отражая 
преемственность лучших традиций отечественной педагогической культуры.  

Ключевые слова: история образования, воспитание, уклад жизни школы, частная жен-
ская гимназия, Иркутск, А. М. Григорьева, начало XX в. 

L. V. Garashchenko 
Irkutsk  

The tenor of life in private women's schools as a value basis for the organization of upbringing  
(on the example of the Irkutsk of the women's school A. M. Grigorieva) 

Abstract. The article tells about the way of life in the Irkutsk private female gymnasium A. M. Grigoryeva. 
This school differed from other such schools in the construction of the educational process that was not standard 
for that time. Progressive pedagogical ideas were used. An individual approach to students was ensured. The 
author highlighted the characteristic elements of the way of school life, which reflected the value foundations of 
the organization of education in this pre-revolutionary gymnasium. Many of them are used in modern schools. This 
once again confirms the continuity of the best traditions of Russian pedagogical culture. 

Keywords: history of education, education, tenor of life, private women's school, Irkutsk, A. M. 
Grigorieva, beginning of the XX century. 

Сегодня на различных информационных платформах педагогическим 
сообществом активно обсуждается широкий спектр вопросов, связанных с 
возрождением отечественных традиций воспитания подрастающего поко-
ления. Своеобразным катализатором послужило и внесение изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопро-
сам воспитания обучающихся. Внедрение в современную образовательную 
практику форм и методов, основанных на лучшем педагогическом опыте в 
сфере воспитания, отнесено к числу приоритетных направлений Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года [6]. 
Научно-методический механизм достижения поставленных целевых ори-
ентиров, среди прочего, предполагает проведение комплексных и при-
кладных научных исследований в области воспитания и социализации 
подрастающего поколения, в том числе – обращение к культурно-
историческому наследию ушедших поколений. Историко-педагогическое 
знание (своего рода «герменевтический контур» [5, с. 190]), показывая 
взаимообусловленность педагогического прошлого, настоящего и будуще-
го, дает возможность извлечь уроки, выявить образцы, представляющие 
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несомненную ценность для современной педагогической науки и практи-
ки, более четко обозначить преемственность эффективных практик воспи-
тания детей в дореволюционной и современной школе. 

Иркутск, несмотря на свою территориальную отдаленность от Цен-
тральной России, всегда был и признанно остается уникальным городом с 
богатыми традициями в области просвещения и воспитания юных ирку-
тян. Особой строкой в историю развития образования нашего города впи-
сана деятельность частной женской гимназии А. М. Григорьевой, органи-
зация образовательного процесса в которой существенно отличалась от 
других частных и казенных учебных заведений Иркутска.  

В условиях острой конкуренции с казенными гимназиями, имевшими, 
в силу своего статуса, более устойчивое положение в городском образова-
тельном пространстве, частные школы, чтобы заслужить «большое дове-
рие» общества [3, с. 52] и успешно функционировать, должны были выра-
ботать более привлекательные предложения для родителей потенциальных 
учениц. Таким уникальным элементом образовательного процесса мог 
стать, по мнению Н. Ленстрема, его внешний порядок [Там же, с. 81]. 

Термин «внешний порядок» в наши дни получил современное про-
чтение: уклад жизни образовательной организации, уклад школьной жиз-
ни, дух школы. В рамках настоящей статьи мы не станем останавливаться 
на всестороннем анализе данного педагогического феномена, поскольку 
это не является целью нашей публикации. Категорию «уклад школьной 
жизни» мы, вслед за Г. К. Селевко и О. Соловьевой, будем рассматривать 
как обобщённую характеристику, которая отражает особенности, наиболее 
значимые для содержания и качества жизни детей и взрослых в школе: 
порядок организации жизни, действующие нормы и правила поведения, 
реальные возможности, создаваемые для обучающихся, характер взаимо-
отношений между педагогами и учениками [7].  

Знакомство с документальными источниками по истории частной 
женской гимназии А. М. Григорьевой, которая действововала в Иркутске с 
1902 по 1920 г., показало, что эта школа отличалась нестандартной 
организацией учебно-воспитательного процесса, сочетая прогрессивную 
для того времени педагогику с индивидуальным подходом к ученицам, и 
являлась одним из центров общественной жизни губернского города. 

Будучи выпускницей Бестужевских высших женских курсов и имея 
опыт педагогической деятельности в разных учебных заведениях Иркутска 
(приют арестантских детей, воскресная школа, городское начальное 
училище им. А. М. Кладищевой) и Минусинска (женская прогимназия), 
А. М. Григорьева была знакома с постановкой дел в лучших женских 
гимназиях столицы – М. Н. Стоюниной и Л. С. Таганцевой. Закономерно, 
что открываемая ею женская средняя школа, «бесспорно давно желанная 
гостья в Иркутске» [4], стала площадкой реализации новаторских идей. 
Формирование нужного уклада школьной жизни было невозможно без 
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коллектива единомышленников. Поэтому в штат сразу были приглашены 
кадры с высоким уровнем профессиональной подготовки. Среди них: 
получившая образование за границей преподаватель русского языка 
Т. М. Фарафонтова, окончившая курс у П. Ф. Лесгафта учительница 
гимнастики и арифметики М. С. Дмитриева, преподаватель графических 
искусств фребеличка С. Н. Громова и другие. 

В основу деятельности заведения А. М. Григорьевой был положен 
важнейший педагогический принцип: школа должна «обнимать всю 
личность учащегося и закладывать здоровые основы <…> нравственно-
религиозного, эстетического и физического развития», а главной целью 
обучения было провозглашено «возбуждение в учащихся умственной 
самодеятельности, ведущей к широкому умственному развитию и <…> 
соединенной с любовью к самому знанию и науке» [1, с. 36]. Для более 
плодотворного проведения в жизнь этих принципов, – как отмечала учре-
дительница, – гимназия старалась «не отделять дела обучения от воспита-
ния, смотря на каждого учителя как и на воспитателя и стремясь поставить 
учащихся в наиболее близкие и тесные отношения к нему…» [2, с. 9]. По-
этому даже учительская была оборудована не в отдельной, а в проходной 
комнате. И педагоги расценивали такое положение как благо: это не изо-
лировало их от гимназисток, и те во время перемены не лишались общения 
с учителями. 

К характерным элементам уклада жизни гимназии А. М. Григорьевой 
можно отнести: 

– отсутствие специальных классных дам, которые являлись бы по-
средниками между педагогами и ученицами;  

– событийный характер организации воспитательного процесса; 
– отказ от балльной системы оценки знаний, «заслонявшей» от 

учащихся прямую цель обучения [2, с. 10]; 
– широкое использование наглядного метода (образовательные 

путешествия, прогулки и экскурсии; применение демонстрационных 
материалов по ботанике, зоологии, географии и истории; создание 
педагогического музея, куда вошла и ценная минералогическая коллекция, 
принадлежавшая М. В. Загоскину); 

– проведение занятий подвижной гимнастикой по системе профессора 
П. Ф. Лесгафта (приучение детей к дисциплине, контролю за своими 
движениями и поступками) и детских игр (подчинение установленным 
правилам, проявление характера); 

– организацию развивающего досуга, интересных для учениц 
внурочных дел (выпуск рукописного журнала, работа студий рукодельного 
и художественного творчества, репетиции хора певчих, постановка 
театральных сцен, оперы и «живых картин», подготовка и проведение 
музыкально-литературных вечеров и литературно-научных бесед, 
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посещение художественных выставок, концертов, спектаклей городского 
театра и др.); 

– волонтерские практики (трудовые артели учениц, помогавшие в 
полевых работах семьям призванных на фронт в Первую мировую войну), 
участие в разного рода благотворительных акциях и мероприятиях, в том 
числе в пользу несостоятельных учениц гимназии; 

– разработку особых правил «о внеклассном поведении» (причем де-
вочкам вменялось в обязанность всегда иметь эти правила при себе); 

– требование носить форму (парадная одежда гимназисток состояла из 
синего платья и белого передника, а повседневная – из одного синего фар-
тука, который надевался на платье любой материи); 

– существование родительского комитета и Общества вспомощество-
вания нуждающимся ученицам. 

Деятельность гимназии постоянно находилась в фокусе внимания 
городского сообщества. Местные газеты регулярно рассказывали о 
событиях и мероприятиях, проходивших в стенах гимназии, которая была 
обласкана «теплыми лучами общественных симпатий» [8] и была 
востребована как учебное заведение у горожан, стремившихся дать 
качественное образование своим детям. Это нередко приводило к 
чрезмерному переполнению классов (см. табл.). 

Таблица  
Число учениц в гимназии (сентябрь 1916 г.) [1, с. 143] 

 Классы 
1 2 3 4 5 6 7 

Расчетное 
количество 

25 25 28 25 24 17 19 

Реальное со-
стояние 

56 62 57 56 44 43 29 

 
В 1914 г. даже возникла реальная угроза закрытия гимназии не от 

недостатка учениц, а от излишка их. При этом, как констатировал дирек-
тор Сумского реального училища М. П. Дробязко, бывший в Иркутске в 
составе комиссии Министерства народного просвещения для ревизии 
учебного дела в Сибири, несмотря на многочисленность учениц в классах 
гимназии А. М. Григорьевой, девочки чувствовали себя в школе хорошо, 
отвечали бойко, имели «веселый вид и здоровые лица» [8]. 

Таким образом, в укладе жизни гимназии А. М. Григорьевой нашли 
яркое отражение ценностные основания организации воспитания. Многие 
элементы уклада школьной жизни этой дореволюционной гимназии имеют 
место в деятельности современных школ, что еще раз доказывает их жиз-
неспособность, а также преемственность лучших традиций отечественной 
педагогической культуры. 
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ЭКСПЕРТИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Аннотация. Акцентируется внимание на педагогической экспертизе как развивающем-
ся феномене современного образования. Детализируются направления теоретического 
осмысления и практической реализации педагогической экспертизы. Показывается, что экс-
пертиза образовательного процесса может быть представлена как самостоятельная оценка 
процессов обучения и воспитания. Обозначаются основные направления экспертной оценки 
процесса воспитания в образовательной организации и их возможности.  

Ключевые слова: педагогическая экспертиза, экспертная деятельность в образовании, 
воспитательная деятельность, пути и способы реализации экспертной деятельности в воспи-
тании. 

L. V. Garashchenko 
D. V. Fedotov 

Irkutsk  

Expertise of upbringing activities in educational organization: problems and prospects 

Abstract. The article focuses on pedagogical expertise as a developing phenomenon of modern education. 
The directions of theoretical understanding and practical implementation of pedagogical expertise are detailed. It is 
shown that the examination of the educational process can be presented as an independent assessment of the pro-
cesses of education and upbringing. The main directions of expert evaluation of the process of education in an 
educational organization and their capabilities are outlined.  

Keywords: pedagogical expertise, expert activity in education, educational activity, ways and means of im-
plementing expert activity in education. 

Воспитательная деятельность образовательной организации становит-
ся в последнее время объектом пристального внимания как со стороны 
государства, так и с позиций общественности, родителей обучающихся, 
самой образовательной организации. Принятые за последний период до-
кументы в области воспитания свидетельствуют о необходимости пере-
смотра традиционных подходов к методологии воспитания, способам его 
организации и осуществления в образовательной организации, а, следова-
тельно, влекут за собой определенные оценочные процедуры, главное ме-
сто среди которых занимают экспертный анализ процесса воспитания в 
новых условиях, реализация его экспертной оценки. 

Проблема педагогической экспертизы, трактуемой как экспертиза в 
образовании, рассматривается в педагогической науке и применяется в 
педагогической практике сегодня достаточно широко. Она является вос-
требованным инструментом экспертного анализа практически всех сторон 
образовательной деятельности. 
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Проведенное нами в этой связи исследование показало, что педагоги-
ческая экспертиза сегодня – это общественно признанный инструмент, 
позволяющий разносторонне оценить как профессиональную деятельность 
учителя, так и работу образовательной организации в целом. Понятие пе-
дагогической экспертизы прочно вошло в педагогический оборот, оно по-
стоянно разрабатывается и уточняется специалистами относительно раз-
ных сторон педагогической деятельности.  

Если обратиться к истории возникновения понятия педагогической 
экспертизы, то можно обнаружить, что одно из первых упоминаний о ней 
мы встречаем в работе видного отечественного психолога и педагога пер-
вой половины ХХ в. М. Ф. Беляева, к числу научных трудов которого при-
надлежит работа «К проблеме педагогической экспертизы» (1925 г.) [1]. 
Анализ предложенного автором концепта осмысления места и роли педа-
гогической экспертизы в деятельности образовательной организации при 
оценке труда конкретного педагога актуален и сегодня, так как формирует 
представление о назначении педагогической экспертизы, ее направленно-
сти, содержательной стороне и возможных результатах. Особого внимания 
заслуживает позиция цитируемого автора относительно назначения педа-
гогической экспертизы, призванной, по его мнению, содействовать совер-
шенствованию учительского труда, сохраняя при этом гуманное отноше-
ние к нему. 

Нами выяснено, что дальнейшая история становления и развития по-
нятия «педагогическая экспертиза» в отечественной педагогике шло по 
пути освоения ее как инструмента анализа педагогической, и, прежде все-
го, учебной деятельности, педагога. Представление об экспертной оценке 
результатов процесса обучения развивалось достаточно быстро, приобре-
тало черты значимого процесса, обосновывалась необходимость специаль-
ной подготовки экспертов, широко изучались возможности применения 
методов педагогической квалиметрии [8]. 

Вместе с тем другой стороне образовательного процесса – воспита-
тельной – в плане оценки ее результатов методами и средствами педагоги-
ческой экспертизы – уделялось, на наш взгляд, недостаточно внимания, 
несмотря на ее значимость.  

Картина начала меняться, начиная с 90-х гг. ХХ в., когда среди вари-
антов осмысления и применения педагогической экспертизы на первый 
план начала выдвигаться так называемая гуманитарная экспертиза, глав-
ное содержание которой составили положения о том, что основные ре-
зультаты и качество образовательной деятельности необходимо рассмат-
ривать с гуманитарных позиций [3]. 

Обращение к личности педагога и обучающегося, стремление оценить 
степень влияния образовательного процесса на их поступательное развитие 
актуализировали соответствующие возможности воспитательного процесса, а 
также вопросы инструментального оснащения его анализа и оценки. 
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В этой связи исследователи напрямую заинтересовались возможно-
стями педагогической экспертизы воспитательной деятельности образова-
тельной организации. 

О необходимости экспертной оценки проблем воспитания и способов 
их разрешения пишет, например, Н. Л. Селиванова [7, с. 104]. 

Е. В. Киселева изучает отдельные аспекты экспертного анализа про-
цесса воспитания в образовательной организации. Она, в частности, иссле-
дует объекты и критерии такой экспертизы. Автор утверждает, что пони-
мание сущностных характеристик процесса воспитания, его поступатель-
ное развитие остро нуждаются как в развитии самооценки деятельности со 
стороны педагогов, так и в применении экспертной оценки процесса вос-
питания [5, с. 99]. Она обосновывает необходимость вычленения объектов 
экспертного анализа процесса воспитания в образовательной организации, 
разрабатывает его логику применительно к отдельным компонентам вос-
питательного процесса, определяя их как ключевые объекты его эксперти-
зы. Особого внимания заслуживает выделение автором разных видов кри-
териев при оценке процесса воспитания: дескриптивные (по принципу 
«есть – нет») и качественные критерии, позволяющие отслеживать и оце-
нивать содержательные характеристики процесса воспитания [5, с. 101]. 

Анализ особенностей экспертизы системы воспитательной работы об-
разовательного учреждения как части мониторинга системы образования 
можно обнаружить в учебном пособии Т. И. Боровковой, И. А. Морева. 
Примечательно, что авторы рассматривают экспертизу системы воспита-
ния как минимум на двух уровнях: «как на уровне осознания идей, так и 
через анализ практической деятельности» [2, с. 31]. На первом уровне они 
связывают экспертизу с наличием у руководителей образовательной орга-
низации соответствующих концептуальных идей, у заместителей директо-
ра – с представлением механизма их реализации, у педагогов и обучаю-
щихся – с их осознанием. На деятельностном уровне, как считают цитиру-
емые авторы, экспертиза также проводится дифференцированно, примени-
тельно к конкретным субъектам воспитательной работы [Там же]. 

Основные требования к специалисту, осуществляющему экспертную 
деятельность, определяют В. А. Бухвалов и Я. Г. Плинер [4]. К числу по-
следних они, в связи с необходимостью анализа и оценки результатов вос-
питательного процесса как в отдельно взятом классе, так и в образователь-
ной организации в целом, относят знание современных принципов воспи-
тания, а также умение эксперта оценивать эффективность воспитательного 
процесса в классе и в школе [Там же, с. 4]. Авторы, в частности, отмечают, 
что «…при проведении экспертизы воспитательной работы, необходимо 
анализировать организацию и процесс формирования среды воспитания в 
классе и в школе, методику изучения и особенно оценки уровня воспитан-
ности личности, в том числе по годам образования, методику взаимодей-
ствия с родителями» [Там же]. Вместе с тем они обращают внимание на 
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то, что анализ и оценка педагогического процесса в школе составляет 
только первую часть экспертизы. Вторая часть ее связана с проектирова-
нием систем воспитания «с учетом возраста, интересов и уровня развития 
учащихся» [Там же]. 

Таким образом, можно констатировать, что на современном этапе раз-
вития представлений о педагогической экспертизе в образовании появляется 
устойчивая тенденция проработки отдельных направлений экспертной дея-
тельности, позволяющих осуществить дифференцированный подход и 
учесть особенности конкретных видов педагогической деятельности и за-
действованных в ней субъектов, к числу которых относится и воспитатель-
ная работа, организуемая как взаимодействие воспитанников и воспитателя. 

Среди направлений дальнейшего развития экспертной деятельности 
относительно процесса воспитания следует отметить формирование экс-
пертной оценки отдельных сторон и направлений воспитательной деятель-
ности образовательной организации; анализ и оценку воспитательного 
процесса, организуемого в системе дополнительного образования; экспер-
тизу воспитательного процесса, реализуемого в условиях летнего отдыха 
детей, и ряд других.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ –  
ПРОПЕДЕВТИЧЕСКАЯ СРЕДА ВОСПИТАНИЯ  

УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
ЛИЧНОСТИ 

Аннотация. Рассмотрены аспекты организации дополнительного образования детей 
как пространства для воспитания самостоятельности личности. Акцентировано внимание на 
формировании качеств самостоятельной личности в условиях спортивной деятельности, что 
является в настоящем основой учебной самостоятельности, а в будущем станет фундаментом 
для профессиональной самостоятельности личности. 

Ключевые слова: дополнительное образование, пропедевтическая среда, учебная са-
мостоятельности, учебно-профессиональная самостоятельность, регулятивные универсаль-
ные учебные действия, метапредметные результаты. 
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 Additional education – a propaedeutic environment for the education of educational  
and professional independence of the individual 

Abstract. The article considers the aspects of the organization of additional education of children as a space 
for the education of individual independence. The authors ' attention is focused on the formation of the qualities of 
an independent personality in the conditions of sports activity, which is the basis of educational independence in 
the present, and in the future will become the foundation for professional independence of the individual. 

Keywords: additional education, propaedeutic environment, educational independence, educational and 
professional independence, regulatory universal learning actions, metasubject results. 

Многочисленность задач, поставленных перед педагогами и системой 
образования современной действительностью настолько велика, что при-
водит к некой растерянности перед необходимостью их одновременного 
решения при отсутствии качественных инструментов для этого. Что важ-
нее – обучение или воспитание? Каким качествам или компетенциям уде-
лять больше времени? И т. д. И т. п. …Анализируя проблему многозадач-
ности с позиции педагогов и преподавателей, работающих на разных 
уровнях образования, мы приходим к мнению, что у нас есть универсаль-
ное понятие, объединяющее задачи обучения и воспитания, как детей, так 
и взрослых обучающихся. Это понятие – «самостоятельность», являющее-
ся, как отдельным качеством личности, так и интегральной характеристи-
кой современного компетентного человека. При этом, на этапе школьного 
обучения, актуально говорить об учебной самостоятельности, а во взрос-
лой жизни необходима самостоятельность в профессии. Соответственно, 
система высшего и профессионального образования формирует самостоя-
тельность учебно-профессиональную. На наш взгляд, не стоит противопо-
ставлять разные подходы к данному понятию. Если мы говорим о лич-
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ностном качестве, то уместно использовать сочетание «воспитание само-
стоятельности». Если имеем в виду готовность осуществлять самостоя-
тельную деятельность, в том числе и профессиональную, можно приме-
нить термины формирование, становление. 

Учитывая важность задач, связанных с воспитанием самостоятельной 
личности, необходимо консолидировать усилия всех составляющих рос-
сийского образования, понимая, что общеобразовательная школа в оди-
ночку не сможет сделать это полноценно и качественно. Тем более, что 
сегодняшняя школа все еще остается ориентированной, в первую очередь, 
на достижение обучающимися предметных результатов. Об этом красно-
речиво свидетельствуют выпускники школ, когда они становятся студен-
тами. К сожалению, с самостоятельностью у них не все на должном 
уровне. И сложно, пожалуй, в этом винить только школу. Здесь уместно 
говорить о возрастании роли системы дополнительного образования детей, 
как важной воспитывающей и развивающей среды, нацеленной в большей 
степени на достижение личностных и метапредметных результатов, как 
основе формирования самостоятельности личности. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Феде-
рации», «дополнительное образование – вид образования, который 
направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 
человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 
профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 
уровня образования» [6]. Мы рассматриваем дополнительное образование 
как важную составную часть образовательной среды, которая должна 
стать пропедевтической в плане становления будущей учебно-
профессиональной самостоятельности. 

Как известно, пропедевтика (от греч. – предварительно обучаю), вве-
дение в какую-либо науку, предварительный вводный курс, систематиче-
ски изложенный в сжатой и элементарной форме [2]. Пропедевтическая 
роль дополнительного образования заключается в его безграничных воз-
можностях для создания условия формирования и развития универсальных 
учебных действий обучающихся метапредметного блока, на что у учите-
лей на обычном уроке не всегда хватает времени. А именно в блок регуля-
тивных универсальных учебных действий, входят действия, обеспечива-
ющие организацию учебной деятельности: целеполагание как постановка 
учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 
учащимся, и того, что ещё неизвестно; планирование – определение по-
следовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; 
составление плана и последовательности действий; прогнозирование – 
предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характери-
стик; контроль в форме сличения способа действия и его результата с за-
данным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и спо-
соб действия в случае расхождения эталона с реальным действием и его 
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продуктом; оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвое-
но и что ещё подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения [1]. 

При этом, как отмечают многие исследователи, неразработанность 
методического обеспечения процесса формирования регулятивных уни-
версальных учебных действий отрицательно сказывается на уровне его 
организации и результатах образования [4; 5]. Исследования Н. П. Анси-
мовой, З. А. Кокаревой, М. В. Матюхиной и др. показывают, что педагоги 
не уделяют данному вопросу достаточного внимания. 

Таким образом, несмотря на многочисленные работы в этом направ-
лении, носящие, как правило, прикладной характер, остается много нераз-
работанных моментов в области исследования механизмов формирования и 
развития регулятивных УУД, теоретического осмысления успешных практи-
ческих наработок, особенно в системе дополнительного образования детей, на 
основе интеграции основного и дополнительного образования. 

Исследования, проводимые специалистами Высшей школы экономи-
ки, показали, что «программы в области художественного творчества и 
спорта преобладают в существующей структуре содержания дополнитель-
ного образования как в школе, так и вне ее. Эта модель сложилась еще в 
советское время и воспроизводится из поколения в поколение. Само по 
себе это ни в коей мере не является проблемой. Творчество и здоровье – 
это то, что действительно важно для современных детей и их родителей и 
имеет высокую ценность в контексте дискуссий о человеческом капитале и 
конкурентоспособности страны» [3]. 

Наибольшую долю (более половины) среди всех занимающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам составляют дети в 
возрасте от 6 до 11 лет. При этом наименее представленными возрастными 
категориями являются младшие дошкольники (до 5 лет включительно) и 
старшеклассники (15–17 лет). Характер вовлеченности различных воз-
растных групп имеет некоторые особенности в зависимости от ведом-
ственной принадлежности организации: в организациях дополнительного 
образования (ОДО) спортивного ведомства несколько больше подростков 
и детей старшего школьного возраста, в то время как в ОДО, подведом-
ственных органам управления в сфере культуры, напротив, доля старше-
классников наименьшая [3]. 

На современном этапе развития система дополнительного образова-
ния выступает как педагогическая структура, максимально приспосабли-
вающаяся к запросам и потребностям учащихся; обеспечивающая психо-
логический комфорт для всех учащихся, обеспечивающая личностную 
значимость учащихся, дающая шанс каждому открыть себя как личность; 
предоставляющая ученику возможности творческого развития по силам, 
интересам и в индивидуальном темпе; налаживающая взаимоотношений 
всех субъектов дополнительного образования на принципах реального 
гуманизма; активно использующая возможности окружающей социокуль-
турной и духовной пищи; побуждающая учащихся к саморазвитию и са-
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мовоспитанию, к самооценке и самоанализу, сочетающая в процессе инди-
видуальные, групповые и коллективные формы занятий; обеспечивающая 
оптимальное соотношение управления и самоуправления в жизнедеятель-
ности школьного коллектива. 

«В дополнительном образовании нет стандартов. Организации и педа-
гоги имеют широчайшую свободу в определении того, «чему и как учить». 
Абсолютное большинство экспертов считает это принципиально важной 
характеристикой дополнительного образования и решительно выступает 
против попыток регламентации его содержания» [3]. 

В разрезе направленностей наиболее популярными являются про-
граммы в области искусств (32 % всех учащихся суммарно по общеразви-
вающим и предпрофессиональным программам) и физической культуры и 
спорта (24 % суммарно). Третье место занимают программы социально-
педагогической направленности (22 %). Программы технической направ-
ленности охватывают всего 8 % учащихся. Опрос родителей школьников, 
вовлеченных в программы дополнительного образования, показывает, что 
чаще всего в рамках школы учащиеся дополнительно занимаются спортом, 
искусством, предметами школьной программы, иностранными языками. 
Небольшой охват характерен для программ в области науки, техники, во-
енно-патриотической деятельности [3]. 

Направленности программ дополнительного образования различаются 
и между организациями разных форм собственности: в государственных 
организациях чаще реализуются программы, связанные с искусством. Про-
граммы технической направленности закономерно распространены в ву-
зах. Что касается частных организаций, то они чаще всего реализуют про-
граммы физкультурно-спортивной и социально-педагогической (включа-
ющей изучение иностранных языков) направленностей.  

Существуют небольшие различия в зависимости от типа населенного 
пункта. Жители малых городов, поселков и сел занимаются изучением 
иностранных языков почти в 2 раза реже, чем жители столицы и других 
городов-мегаполисов с населением более 1 млн человек. В то же время 
дети, проживающие в поселках и селах, сравнительно больше вовлечены в 
занятия спортом (половина детей, жителей сельской местности, посещаю-
щих дополнительные занятия, занимаются спортом ремеслами [3]. 

Данные исследования подтверждают наши выводы о том, что про-
граммы дополнительного образования спортивной направленности, 
наиболее востребованные среди подростков, являются самой эффективной 
средой для воспитания и развития личностных и метапредметных УУД, 
безусловно, при грамотном педагогическом подходе к организации дея-
тельности педагога и воспитанников. 

В области спортивно-оздоровительного направления обнаруживаем 
только наработки педагогов-практиков, описывающих свой опыт работы. 
В последнее время очень сильно стал проявляться интерес школьников и 
их родителей к занятиям различными единоборствами. Это становится 
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очень распространенным и востребованным видом деятельности в учре-
ждениях дополнительного образования, в спортивных клубах, обществен-
ных объединениях, на базе школ и домов культуры. Причем, как в больших 
и малых городах, так и в сельской местности. Заинтересованные в результа-
те педагоги дополнительного образования, тренеры-преподаватели, разви-
вая физические качества детей, как правило, уделяют большое внимание 
развитию саморегуляции, регулятивных УУД, понимая значимость це-
лостного формирования личности воспитанников. Однако, занимаясь этой 
деятельностью, они испытывают острый дефицит в педагогическом и ме-
тодическом инструментарии, «критическое отношение вызывает качество 
программ и методик» в творческих, спортивных и других направлениях 
дополнительного образования. [3, с. 135] 

Таким образом, поскольку система дополнительного образования де-
тей тесно связана с развитием метапредметных и предпрофессиональных 
навыков, мы можем рассматривать ее как эффективную пропедевтическую 
среду для воспитания и формирования учебно-профессиональной самосто-
ятельности личности. 
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РОЛЬ ОТЦА В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

Аннотация. Проведен анализ значимости вовлеченности отца в формирование лично-
сти и воспитание ребенка, каким оно должно быть в наилучшем и более действенном прояв-
лении. Затронут вопрос роли отца в становлении и развитии гармоничной, целостной лично-
сти ребенка, не ограничивая лишь материальным базисом, но и чувственным опытом взаимо-
отношений ребенок – отец. 

Ключевые слова: отец, фигура отца, ребенок, воспитание, детско-родительские отно-
шения, паттерны поведения, развитие личности. 
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The father's role in shaping a child's personality 

Abstract. This article analyzes the significance of the father's involvement in the formation of the person-
ality and the upbringing of the child, as it should be in the best and most effective manifestation. The questions of the role 
of the father in the formation and development of a harmonious, integral personality of the child are touched upon, not 
limiting only to the material basis, but also to the sensory experience of the child-father relationship. 

Keywords: father, father figure, child, education, parent-child relationships, patterns of behavior, personal 
development. 

В психологических подходах довольно значима тема матери. В связи 
с этим создается впечатление, что роль матери намного значимее и важнее, 
нежели отцовская, что на самом деле является заблуждением. Вероятнее 
всего, происходит это оттого, что отец (или фигура отца) практически все-
гда находится под тенью матери. Ведь отношения с отцом всегда осу-
ществляются по форме треугольника, так как строятся только через отно-
шения с матерью, через её отношение к отцу. Однако, как ни парадоксаль-
но, выход из этого треугольника осуществляет отец, предоставляя воз-
можность окончательной (эмоциональной) сепарации от матери, тем са-
мым выводя во внешний мир, в социум. Вот почему взаимодействие с ми-
ром закладывается во взаимоотношениях с отцом. 

Так, множество французских последователей психоаналитического 
подхода (Ж. Шассге-Смиржель, Ж. Шаффер и др.) в своих трудах акцен-
тируют внимание на отцовской фигуре в вопросе становлении личности 
ребенка, что, как показывают научный опыт и терапевтическая практика, 
небезосновательно [8]. 

В вопросах воспитания имеет место трактовка «закон отца». Когда 
речь заходит о фаллическом этапе развития, то здесь акцент ставится на 
урегулировании эдипального конфликта, способствующему развитию 
Сверх-Я ребенка (мораль, нравственность, догмы). И отец выступает в ос-
нове таких человеческих аспектов, соответственно, роль в формировании 
представления и их присвоении отводится отцу. Например, папа, демон-
стрирующий опыт агрессии, садистичного отношения к ребенку, таким 
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образом подавляет проявление его качеств в полной мере, не давая воз-
никнуть самости ребенка, обесценивая его. В подобного рода случаях у 
ребенка может проявиться слияние с «тираном» через деструктивную мо-
дель поведения. Как результат, в будущем возможны попытки суицидаль-
ных действий ребенка, девиантные и даже деликвентные модели поведе-
ния [4]. В противном случае вероятна самоидентификация с фигурой ма-
тери, способствуя гомосексуальному развитию и ориентации на партнера 
одного с ним пола в дальнейшей перспективе. 

Так, специалистами подтверждено, что дети, находившиеся на руках у 
отца сразу после рождения, в социальном проявлении более уравновешены 
и стабильны, имеют более здоровую психику и уверенность, показывают 
достойные результаты психомоторного и интеллектуального качеств, а 
также, как ни парадоксально, более чуткие и отзывчивые к окружающей 
среде. Психологические наблюдения показывают, что чем более заинтере-
сован отец в жизни ребенка первого года жизни, тем легче ребенку в даль-
нейшем устанавливать эмоциональную связь с отцом. Вот почему в воспи-
тательном процессе важно проявление действий со стороны отца в процес-
се купания, кормления, а в будущем игры, вербальной и невербальной 
коммуникации [6]. 

Однако в реальности бывает, что женщина воспитывает ребенка без 
отца по причине его смерти или же отец безучастен в развитии ребенка 
(отсутствующий отец). Как правило, в таких ситуациях женщина демон-
стрирует феминное поведение в воспитании. Так, если нет заместительной 
фигуры отца, мальчик, например, может впитать женскую модель поведе-
ния, в особенности, если это поощряется женщинами в роду и матерью в 
частности [9]. Здесь имеет место быть и отвержение отцом, в случае чего 
ребенок движется в сторону отказа от идентификации с фигурой отца, ко-
пируя женскую роль. 

В отношениях отца и сына необходимы общие игры. Для младшего 
возраста подойдут активные, способствующие физическому развитию, 
после чего можно подключать занятия, в которых мальчик будет перени-
мать мужскую модель поведения (строить скворечник, чинить, ездить с 
папой на работу), а уже к старшему дошкольному и младшему школьному 
возрасту подключать соревновательность в играх, так как победа и выиг-
рыш – важная составляющая мужской идентичности [3]. В подростковый 
период для мальчика в приоритете становятся отношения со сверстниками, 
а во взаимодействии с отцом осуществляется переход на половое воспита-
ние ребенка в доверительной и поддерживающей обстановке. 

Отец для мальчика выступает в роли инициатора в мир мужского. Па-
па для него – не только родитель, но еще и пример для подражания, так 
как мужская идентичность раскрывается только в процессе наблюдения за 
отцом и подражания ему. Если отец в семье выступает в роли абьюзера, то 
высока вероятность, что сын уже с малых лет будет выстраивать подобного 
рода отношения с помощью кулаков и демонстрации девиантного поведения. 
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С другой стороны, большинство отцов, остерегаясь проявления у сына 
женских качеств, идут от обратного, организуя суровые условия воспита-
ния. Но результаты исследований указывают, что мальчик, воспитываемый 
в обстановке холодности, без достаточной эмпатии и тепла к нему, демон-
стрирует тревожность, низкую уверенность в себе и легко поддается кон-
тркультурным течениям. Чтобы развитие мальчика было гармонично, к 
нему следует проявлять нежность и любовь как со стороны матери, так и 
со стороны отца [1]. 

На протяжении более 50 лет ученые из центра поведения и эволюции 
при университете Ньюкасла наблюдали за жизнью 17 тыс. малышей, ро-
дившихся в одну неделю. По достижении ими зрелого возраста, специали-
стами было проведено интервью с участниками наблюдения, в результате 
которого было установлено, что дети, отцы которых были активно вовле-
чены в воспитание детей, стали более успешными в социальном и карьер-
ном плане, чем те, воспитанием которых занималась лишь мать [2]. 

Каким образом отец принимает участие в воспитании дочери, можно 
наблюдать по способности удовлетворять потребности, свойственные тому 
или иному этапу ее развития. Отец развивает женственность в девочке че-
рез подтверждение ее прекрасности, подарки, подталкивая таким образом 
к принятию дочерью ее женской идентичности, самоуважения, здоровой 
самооценки и других не менее значимых характеристик, способствующих 
формированию здоровой и целостной личности девочки. 

В ином случае, т. е. когда возникает разочарование в отце (по причине 
проявления отцовской безынициативности, абьюза в семье), либидо девоч-
ки становится более подверженным смещению гетеросексуальных 
наклонностей в сторону гомосексуальности, вследствие чего ее паттерны 
становятся более маскулинными, что не может не сказаться на взаимоот-
ношениях со сверстниками. Впоследствии, когда девочка достигает под-
росткового возраста, высока вероятность, что в социуме она будет отыг-
рывать агрессивную модель поведения, бессознательно пытаясь отомстить 
отцу и получить таким образом любовь, удовлетворить потребности, но 
уже не в детско-родительской среде, а в образовательных организациях, 
общественных институтах и т. п. Обесценив отца, девочка отвергает свою 
женскую часть, что в дальнейшем может приводить к снижению желания 
иметь ребенка [5]. 

В отношениях с девочкой необходимы восхищение и комплименты со 
стороны отца (от теплой улыбки в младенчестве до подтверждения внеш-
них и внутренних особенностей девочки в период пубертата). Так отец 
формирует самооценку дочери. Важна и забота папы как в бытовых вопро-
сах, так и в эмоциональном плане. Таким способом отец вкладывает в дочь 
чувство опоры и способствует развитие женских аспектов. 

Зигмунд Фрейд упоминал в своих трудах, что с возрастом женщина 
бессознательно выбирает в партнеры мужчину, отчасти напоминающего 
образ собственного отца. Вот почему, если отец употребляет алкоголь и 
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грешит рукоприкладством, в социуме девушка ориентируется и выбирает 
именно тех мужчин, отыгрывающих идентичный паттерн [7]. В воспита-
нии дочери важно замечать свое отношение еще и к ее матери, так как че-
рез отношения с папой девочка познает мир мужчин и осваивает способ 
построения контакта с ними. Очень значимо уважительное, признательное 
отношение к дочери, ведь, усваивая эту модель, она будет создавать во-
круг себя такое окружение, где всегда будет признание ценности личности 
и равноправие. 

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, следует сделать 
вывод о том, что отец любит, но любит иначе. Его любовь более оценива-
ющая и небезусловна, как материнская. Соответственно, вклад отца в про-
цесс воспитания отличен от вклада матери, однако не менее значим. Толь-
ко мужчина способствует естественной сепарации ребенка от матери, 
формированию самостоятельности, а также речевому развитию, так как не 
имеет «материнской интуиции». Отец – это важная фигура в период поло-
вой идентичности и становлении здоровой отношения ребенка к себе и к 
миру. Вовлечённость отца в самоактуализацию ребенка предоставляет не 
только хорошие возможности для завершения детско-родительского 
гештальта, наиграться в соответствующие физиологическому и психоло-
гическому возрасту игры, а также помогает раскрытию самости, напрямую 
влияя на дальнейшую жизнь взрослого ребенка. 
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ОБУЧЕНИЕ ПЛАВАНИЮ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ 

Аннотация. Плавание рассматривается как уникальный вид физических упражнений и 
наиболее массовый вид спорта. Подчеркивается, что специфическая особенность плавания 
связана с двигательной активностью в водной среде, чем объясняется его гигиенически-
оздоровительная, прикладная и спортивная ценность. Обобщается авторский опыт разработ-
ки и реализации модуля укрепляющих, оздоровительных и закаливающих упражнений. Де-
лаются выводы о наиболее эффективных методах и приемах обучения плаванию в условиях 
детско-юношеской спортивной школы № 5. 

Ключевые слова: плавание, укрепление здоровья, методы и приемы обучения. 

V. V. Gоlygina  
S. A. Absandulyeva 

Irkutsk  

Swimming training as an effective means of improving the quality of education in a sports school 

Abstract.The article describes swimming as a unique type of physical exercise and the most popular sport. 
It is emphasized that the specific feature of swimming is associated with motor activity in the aquatic environment, 
which explains its hygienic and health-improving, applied and sports value. The authors present their own experi-
ence in the development and implementation of the module of strengthening, health-improving and tempering 
exercises, while revealing the most effective methods and techniques of teaching swimming in the conditions of 
the children's and youth sports school No. 5 

Keywords: swimming, health promotion, teaching methods and techniques. 

Плавание является уникальным и, одновременно, одним из самых до-
ступных видов физических упражнений. Значимость данного вида спорта 
состоит в том, что плавание способствует закаливанию и оздоровлению 
организма обучающихся, содействуя вовлечению в работу основные групп 
мышц, способствующих укреплению и развитию физических качеств вос-
питанников. 

В нашей организации дополнительного образования мы столкнулись с 
проблемой частой заболеваемости обучающихся, следствием которой яв-
лялись прогулы тренировочных занятий, отставание обучающихся в осво-
ении предпрофессиональной программы, ослабленный иммунитет и 
ослабленное здоровье воспитанников. Тем самым мы пришли к необходи-
мости некоторой корректировки тренировочного процесса в целом. В сво-
ей педагогической деятельности на спортивных тренировках по плаванию 
мы начали применять более эффективные приемы и методы обучения, 
способствующие укреплению здоровья детей. 

Значимо то, что целью нашей работы является не только формирова-
ние жизнесберегающего навыка «плавания», но и укрепление здоровья в 
целом, повышению уровня физической подготовленности обучающихся. 
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Для реализации этой цели нам потребовалось решить ряд важных задач, а 
именно: 

− проанализировать содержание традиционных методик и принци-
пов обучения детей плаванию; 

− разработать комплекс эффективных упражнений, способствую-
щих закаливанию детского организма как в домашних условиях, так и на 
тренировочных занятиях; 

− способствовать формированию здорового стиля жизни, сохране-
нию и укреплению здоровья обучающихся, приобщению к регулярным 
тренировочным занятиям по плаванию, воспитанию культуры поведения 
на воде.  

Проанализируем содержание основных принципов, на которые мы 
опирались для достижения желаемых результатов по формированию 
укрепления здоровья обучающихся. Наиболее значимым является принцип 
сознательности и активности обучающихся. Эффективность обучения 
плаванию во многом определяется грамотным педагогическим руковод-
ством и сознательным, и активным отношением обучающихся. Для этого 
необходимо: 

− поставить перед группой обучающихся конкретные перспектив-
ные и текущие цели;  

− раскрыть смысл конкретного задания (тренер-преподаватель дол-
жен довести до сознания обучающихся не только то, что и как выполнить, 
но и почему это выполняется так, а не иначе); 

− необходимо побуждать спортсменов к самооценке, самоанализу и 
самоконтролю действий.  

− важнейшими признаками активности являются инициатива, само-
стоятельность и творчество.  

− активность на тренировочных занятиях плаванием проявляется 
тогда, когда тренировки интересны. Это возможно при условии многооб-
разия применяемых средств, методов и форм организации занятий [1]. 

Принцип систематичности и последовательности реализуется в том 
случае, если процесс обучения проходит в строгом логическом порядке и 
взаимосвязи. Необходимо, чтобы тренировочные занятия не сводились к 
проведению эпизодических, разрозненных мероприятий, а осуществлялись 
непрерывно и последовательно. В практической деятельности принцип 
систематичности и последовательности реализуется путем соблюдения 
правил обучения: 

− упражнения выполняются многократно и циклично (необходимо 
использовать широкий круг упражнений и применять разнообразные ме-
тодические приемы). 

− необходимо осуществлять преемственность в содержании.  
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Принцип последовательности наиболее полно раскрывает три мето-
дических правила:  

− от простого к сложному;  
− от легкого к трудному;  
− от известного к неизвестному [1]. 
Основными методами обучения являются следующие: метод практи-

ческих упражнений; соревновательный метод; игровой метод, наглядный 
метод. Метод практических упражнений может быть направленным пре-
имущественно на освоение спортивной техники; развитие физических ка-
честв, укрепления и сохранения здоровья спортсменов. Наглядный метод 
обеспечивает создание конкретного представления об изучаемом дей-
ствии, движении или упражнении. Метод включает в себя показ упражне-
ний, учебных наглядных пособий, кинокольцовок, учебных фильмов. Для 
того чтобы научить правильной технике плавания, нужно апробировать 
несколько ее вариантов. С этой целью в процессе занятий следует выпол-
нять упражнения с различными углами сгибания рук и ног, чередовать их, 
во время движений, применять различные вариации интенсивности вы-
полнения упражнений. Такой методический прием способствует освоению 
варианта техники, отвечающего анатомо-физиологическим особенностям 
каждого занимающегося [2].  

В целях эффективности тренировочной деятельности нами был разра-
ботан комплекс закаливающих процедур, подходящий как для домашнего 
применения, так и практического применения в процессе тренировочных 
занятий: 

− хождение по сырому коврику; 
− переступание из таза с холодной водой в таз с теплой; 
− мытье прохладной водой рук по локоть, шеи, верхней части груди 

(индивидуально); 
− контрастное принятие душа; 
− обливание ног контрастной водой. 
Результаты применения профилактических мер с целью сохранения и 

укрепления здоровья спортсменов за последние 3 года показали, что в 
2018/19 учебном году пропуски по болезни составили 30 %, в 2019/20 
учебном году – 20 %, в 2020/21 учебном году – 10 % пропусков. Положи-
тельная динамика, свидетельствующая о снижении роста заболеваемости 
спортсменов, позволяет сделать вывод, что применяемый нами комплекс 
закаливающих процедур существенно повлиял на показатели занимаю-
щихся ДЮСШ № 5. Так, мы можем отметить результативность соревнова-
тельной деятельности за последние 3 года (см. табл.1). 
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Таблица 1 
Результативность соревновательной деятельности обучающихся  

Уровень соревнований 
2018/2019 
учеб. год. 

2019/2020 учеб. год 
2020/2021 
учеб. год 

Городские  8 15 20 

Областные  6 10 15 

Россия  
1 обуч. (Первенство России по 
плаванию в г. Волгоградt) 

 

Присвоение разрядов 
3  

(III спорт раряд) 
4 обуч. (II спорт. разряд) 
1 обуч . (I спорт. разряд) 

 

Таким образом, применение данных методов и принципов обучения 
повлекли за собой систематичность в посещении обучающимися трениро-
вочных занятий. При этом применение правильно подобранного комплек-
са укрепляющих и закаливающих процедур в значительной мере способ-
ствовало укреплению здоровья обучающихся. Тем самым заболеваемость 
обучающихся в ДЮСШ № 5 снизилась на 20 %. Благодаря достигнутым 
результатам обучающиеся нашей спортивной школы смогли полноценно 
принимать участие в соревнованиях разного уровня.  

Работа над укреплением и сохранением здоровья воспитанников несет 
в себе позитивный характер в освоении ими предпрофессиональной про-
граммы. Подобная комплексная, плодотворная работа отражает эффектив-
ность тренировочного процесса в детско-юношеской спортивной школе 
№ 5. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
РОДИТЕЛЕЙ В РАМКАХ ПРОЕКТА  

«СКОРАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ ПОМОЩЬ» 

Аннотация. Обсуждается актуальность повышения психолого-педагогических компе-
тенций родителей. Актуализируются возможности родительского просвещения и необходи-
мость психолого-педагогической поддержки семьи, материнства, отцовства и детства. 

Ключевые слова: родительское просвещение, развитие психолого-педагогических 
компетенций родителей, психолого-педагогическая помощь родителям, поддержка семьи, 
материнства, отцовства и детства, педагогика, детская психология, воспитание, обучение и 
развитие детей. 

E. A. Grankina  
N. A. Paskеvskaya 

Irkutsk  

Psychological and pedagogical support of parents within the framework 
 of the “Emergency Parental Aid” project 

Abstract. The article discusses the relevance of improving the parents psychological and pedagogical com-
petencies. The possibilities of parental education and the need for psychological and pedagogical support of the 
family, motherhood, fatherhood and childhood are being actualized. 

Keywords: parental education, development of parents psychological and pedagogical competencies, psy-
chological and pedagogical assistance to parents, support for family, motherhood, fatherhood and childhood, 
pedagogy, child psychology, upbringing, education and development of children. 

2020 год стал настоящим испытанием для населения планеты. 1 марта 
2020 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку 
коронавируса COVID-19. Пандемия, режим самоизоляции внесли свои 
коррективы во все сферы жизни. И такой институт как семья не стал ис-
ключением. Удалённая работа для родителей, дистанционное обучение для 
школьников и студентов, закрытые сады для самых маленьких членов се-
мьи вызвали высокое напряжение в семейной системе. Режим самоизоля-
ции и ограничения, введенные для безопасности граждан, раскрыли про-
блемы совсем с другой стороны. Люди не были готовы к тому, чтобы 
встретиться друг с другом, лицом к лицу.  

В условиях пандемии резко возросла конфликтность в семье и, осо-
бенно, в сфере детско-родительских отношений, в основе которых лежат 
тревога, страх, паника и стресс. Нарушение обычного порядка жизни стало 
серьезным испытанием. Не все смогли быстро адаптироваться к новым 
условиям, что, безусловно, угрожало психологическому здоровью членов 
семьи, в том числе детей. Справиться с этим конструктивно без помощи 
специалиста в большинстве случаев было невозможно. Ситуация усугуб-
лялась тем, что родители оказались не готовы проводить много времени с 
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детьми, в связи с чем обострились проблемы взаимоотношений, воспита-
ния и обучения детей и многое другое.  

Всё это было обусловлено, в первую очередь, низким уровнем психо-
лого-педагогических компетенций родителей и препятствиями на пути 
обращения родителями за помощью к специалистам, а именно: 

− отсутствием культуры своевременного обращения к специали-
стам; 

− отсутствием информации о том, куда обратится за помощью в ре-
жиме самоизоляции; 

− недоступностью услуг высококвалифицированных специалистов 
для широких слоев населения региона, особенно для отдаленных районов 
Иркутской области; 

− боязнью признать свою родительскую некомпетентность; 
− заблуждением в том, что «самолечение» на основе информации, 

получаемой родителем в интернет-пространстве достаточно для решения 
семейных и детско-родительских проблем.  

Так стала очевидна необходимость в отдельном направлении работы 
по повышению психолого-педагогических компетенций родителей и ока-
занию своевременной, доступной, бесплатной, высококвалифицированной 
психолого-педагогической помощи родителям, для чего и был разработан 
проект «Скорая родительская помощь», призванный решить следующие 
задачи:  

− информационное сопровождение родителей в вопросах воспита-
ния, обучения и развития детей материалов в аккаунтах «Скорая родитель-
ская помощь» в социальных сетях; 

− оказание консультационной помощи родителям и лицам, их заме-
щающим, по проблемным вопросам детско-родительских отношений; 

− проведение тренингов, семинаров, онлайн-конференций, направ-
ленных на повышение психолого-педагогических компетенций родителей; 

− разработка и распространение гайда (электронной брошюры) для 
родителей «Скорая родительская помощь». 

Центр развития семьи «ВЕСТА» с использованием гранта Президента 
РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом прези-
дентских грантов, с успехом реализовал данный проект. 

Проект обеспечил достижение цели – оказать дистанционную, бес-
платную, своевременную и оперативную психолого-педагогическую по-
мощь родителям несовершеннолетних детей и лицам, их замещающим. 
Так, за время реализации проекта для родителей было проведено 47 бес-
платных консультаций психолога и 3 совместных консультации педагога и 
психолога. Кроме того, 121 человек принял участие в бесплатных группо-
вых онлайн-консультациях педагога. 
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В ходе консультаций родители получили квалифицированную по-
мощь педагога и психолога. Формат групповых онлайн-консультаций пе-
дагога показал свое преимущество перед традиционными индивидуальны-
ми консультациями за счет того, что родители получали в итоге гораздо 
большее количество информации. Проведены прямые эфиры и записаны 
видеолекции по актуальным проблемам родительско-детских отношений. 
Записи видеолекций находятся в постоянном открытом доступе на каналах 
ютуб. Участниками данных мероприятий стали 566 человек, просмотрев-
ших видеолекции. По просьбам родителей были проведены два прямых 
эфира в аккаунте центра развития семьи «ВЕСТА» в инстаграм – 172 про-
смотра материалов. 

После анализа обращений родителей на консультации и наиболее ча-
сто задаваемых родителями вопросов были подготовлены и проведены 
тематические вебинары, участниками которых стали 102 человека. 

Создан Гайд для родителей «Скорая родительская помощь», который 
содержит в себе ответы на актуальные вопросы родителей, связанные с 
воспитанием, обучением и развитием детей. Гайд размещен в открытом 
доступе на сайте Центра развития семьи «ВЕСТА», а также в аккаунте 
@vesta.centr – и доступен для скачивания. 

Онлайн-проект «Скорая родительская помощь», в социальной сети 
Инстаграм @vesta.centr пользуется популярностью, за счет актуального 
контента, возможности учиться и получать ответы на вопросы, также за 
счет доступности для жителей отдаленных территорий Иркутской области. 

Так, в онлайн проекте (взаимодействие в социальных сетях) приняли 
участие 719 человек. Консультационную помощь психолога и педагога 
получили 171 человек. В обучающих онлайн-мероприятиях (тренингах, 
семинарах, видеоконференции) приняли участие 840 человек. Итого, 
участниками проекта стали 1730 человек. 

В результате участия в проекте и получения квалифицированной по-
мощи специалистов родители: 

− узнали возрастные особенности детей, эффективные способы и 
приёмы взаимодействия с детьми; 

− стали способны осуществлять более конструктивное взаимодей-
ствие с детьми, анализировать и разрешать конфликтные ситуации; 

− стали относиться к изучению педагогики и детской психологии, 
как к необходимому условию процесса воспитания, обучения и развития 
детей; 

− повысили личные психолого-педагогические и коммуникативные 
компетенции; 

− сформировали более конструктивную супружескую и родитель-
скую позиции. 

− получили в виде гайда «Скорая родительская помощь» эффектив-
ный инструмент решения самых распространенных сложностей родителей. 
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Актуальность данного проекта подтверждается не только положи-
тельными отзывами участников проекта, но и органами государственной 
власти, которые активно помогали в донесении информации о проекте до 
родительской общественности, и сейчас выражают заинтересованность в 
продолжении проекта. Также к сотрудничеству готовы некоммерческие 
организации для проведения совместных мероприятий для родителей, с 
приглашением различных специалистов. 

Очень востребована такая помощь для жителей отдаленных районов 
Иркутской области. Те, у кого нет интернета, могли получить консульта-
цию по телефону, другие получали актуальную информацию и своевре-
менную помощь благодаря аккаунтам в социальных сетях. 

Ещё один положительный эффект заключается в том, что родители 
стали больше доверять специалистам, тем самым, снимаются психологи-
ческие барьеры и страх перед обращением к специалистам. Участники 
проекта постепенно приходят к мысли, что родительству стоит учиться. В 
этом очень помогли групповые онлайн-консультации педагога: такой фор-
мат оказался комфортнее и понятнее для родителей. Они могут заранее 
сформулировать вопросы, которые их волнуют, а также послушать вопро-
сы и ответы других родителей, что обогащает их собственный опыт. Так 
им становится понятным, чем может помочь педагог в вопросах воспита-
ния, обучения и развития детей. И уже после такого общения они могут 
обратиться за помощью в формате индивидуальной консультации. 

Индивидуальные консультации психолога – формат для родителей 
чуть более привычный, хотя культуру обращения к специалистам ещё 
предстоит формировать. Это длительный процесс, который облегчает ве-
дение аккаунтов в социальных сетях, где разъясняются многие аспекты 
такой помощи, положительные отзывы и т.д. 

Обучающие мероприятия родителям интересны и полезны, но по-
скольку проект «Скорая родительская помощь» действует в течение года – 
с мая 2020, в том числе с 1.09.2020 по 31.01.2021 при поддержке Фонда 
президентских грантов, с 31.05.2021 по настоящее время за счет собствен-
ных средств, то более значительные результаты – в виде большей попу-
лярности мероприятий, осведомленности населения о проекте, большей 
активности участников, будут достигаться со временем. 

Благодаря проекту, родители смогли определить проблемные зоны в 
процессе воспитания, самостоятельно справиться с которыми неспециали-
сту довольно трудно. 

Значимо то, что проект реализовывался в дистанционном формате, 
что позволило родителю, находящемуся в режиме самоизоляции, найти 
ответы на самые актуальные вопросы, получить консультацию специали-
ста, найти единомышленников, обменяться опытом, получить быструю и 
качественную помощь, не выходя из дома. 
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Проект «Скорая родительская помощь» стал хорошим инструментом 
для формирования культуры родительства и профилактики социально-
негативных явлений среди несовершеннолетних за счет изменения роди-
тельской позиции участников проекта, налаживания контакта между роди-
телями и детьми, разрешения множества сложностей. 

Воспитание молодого поколения приобретает в российском обществе 
последних десятилетий главенствующее значение, поскольку эффективность 
этого процесса определяет будущее нашей страны и государства в целом. 

Объективная реальность и современный темп жизни определяют вы-
раженную тенденцию к стремительным изменениям социального фона. 
Родителям в такой неустойчивой, неблагоприятно обусловленной внеш-
ними обстоятельствами ситуации, необходима каждодневная работа по 
совершенствованию своего воспитательного потенциала.  

Для повышения эффективности воспитательных действий к ребенку и 
в целях его всесторонней социализации родителям следует постоянно по-
полнять свои психолого-педагогические знания, не полагаясь на наличие в 
семье определенного культурно – образовательного ресурса. Взросление и 
изменение возрастного статуса детей, а также интенсивное влияние на их 
развитие Интернета и других современных СМИ требуют от родителей 
совершенствования методов воспитательного воздействия с учетом новых 
жизненных обстоятельств. Мы можем добавить, что работа в этом направ-
лении должна продолжаться на всех уровнях от родителя до государства. 
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А. В. Молчанова  

Иркутск 

ВЛИЯНИЕ ПЕРЕХОДА К ДИСТАНЦИОННОМУ  
РЕЖИМУ ОБУЧЕНИЯ НА ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ РАБОТУ  
С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОТДЕЛЕНИЯ БОКСА В ДЮСШ 

Аннотация. Обобщен опыт использования дистанционных технологий в системе до-
полнительного образования. Раскрыта специфика организации тренировочного процесса с 
помощью Zoom, Moodle, Teams, IGTV. Приведены индивидуальные достижения обучающих-
ся, обосновывающие эффективность использования данных технологий. 

Ключевые слова: бокс, дистанционное обучение, воспитательная работа, тренировоч-
ный процесс, сила, выносливость, координация. 

V. V.Davydov 
A. V.Molchanova  

Irkutsk  

The influence of the transition to a distance learning mode on educational work with students of the boxing 
department in the CYSS 

Abstract. The article presents the experience of using distance technologies in the system of additional ed-
ucation. The authors reveal the specifics of organizing the training process using Zoom, Moodle, Teams, IGTV. 
The individual achievements of students, substantiating the effectiveness of using these technologies, are given. 

Keywords: boxing, distance learning, educational work, training process, strength, endurance, coordina-
tion. 

С конца марта по август 2020 г. образовательные организации допол-
нительного образования в г. Иркутске работали дистанционно [1]. С мая 
по начало октября 2020 г. были разрешены занятия на открытом воздухе, с 
26 октября по 22 ноября 2020 г. вновь перешли на дистанционное обуче-
ние [5;4]. С конца ноября 2020 г. были разрешены тренировочные занятия 
в помещениях с количеством обучающихся не более 10 человек. Наконец, 
с 15 февраля 2021 г. тренировки в ДЮСШ полностью возобновились в 
обычном режиме [3].  

Тренеры-преподаватели составили планы дистанционных трениро-
вочных занятий, которые полностью соответствовали годовому календар-
но-тематическому плану. Запланированные воспитательные мероприятия 
прошли онлайн.  

В данной статье рассматриваются последствия изменений в воспита-
тельной работе с обучающимися ДЮСШ на отделении бокса. Для детей 
школьного возраста важна принадлежность к определенной группе, кото-
рую ребенок считает престижной. Обучающийся ДЮСШ соотносит себя с 
группой «боксёры», «спортсмены», принимает образцы поведения от этой 
группы, равняется на сильнейших обучающихся, сравнивает себя с ними и 
тянется за ними. Массовые мероприятия, организуемые в ДЮСШ до ди-
станционного режима тренировок помогали детям чувствовать себя при-
частными к жизни ДЮСШ, проявлять инициативу в подготовке к спор-
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тивно-массовым и воспитательным мероприятиям. Переместившись в он-
лайн-пространство, воспитательные мероприятия на дому несколько 
уменьшают влияние группы на отдельного ребенка. Сложившиеся между 
детьми в группе дружеские связи позволяют и при домашнем режиме со-
хранить «чувство локтя».  

Воспитательная работа тренера-преподавателя на дистанционном 
обучении стала более индивидуализированной. С каждым обучающимся и 
с его родителями тренер-преподаватель общался по телефону, в соцсетях и 
в мессенджерах. Появилось более полное представление об отношении 
родителей к тренировочному процессу, о семейных традициях. Некоторые 
семьи стали более тесно сотрудничать с тренером-преподавателем в вос-
питательной работе, обнаружились творческие и организаторские задатки 
у юных боксеров. 

Специфика бокса и других контактных видов спорта не позволяет со-
хранить в полной мере все наработанные физические и психологические 
качества спортсмена в условиях режима самоизоляции [2]. Воспитатель-
ные мероприятия в дистанционном режиме стали проверкой мотивирован-
ности обучающихся на результат, отношений тренер-ученик, сплоченно-
сти в семьях, в которых растут юные боксеры. В 2020 г. был 75-летний 
юбилей Победы в ВОВ. К этой дате среди юных боксёров прошла онлайн-
акция «Бессмертный полк» и челлендж по некоторым силовым упражне-
ниям, таким, как отжимания от пола, подъемы корпуса на пресс.  

Если родители считают занятия спортом важными и нужными, поощ-
ряют успехи своих детей, относятся к домашним тренировкам так же серь-
езно, как и к тренировкам в зале спортшколы, то дети стараются занимать-
ся, внимательны к инициативам тренера [6]. Многие дети пропускали тре-
нировки во время карантина, так как проживали на дачах или у родствен-
ников (табл.).  

Таблица  
Посещаемость детьми тренировок до карантина и после 

Количественные показатели посещаемости 
До карантина 
(март 2020) 

После карантина 
(февраль 2021) 

Численность детей в группе 16 11 
Пропущенных тренировок за месяц по причи-
нам, не связанным с болезнью 

0 4–5 

 
Воспитательная работа тренера-преподавателя с обучающимися на 

отделении бокса направлена на развитие и совершенствование волевых 
качеств. Контрольные тренировки после выхода с карантина показали, что 
спортивные показатели и морально-волевые качества у обучающихся, ко-
торые регулярно тренировались дома, выросли. За время режима самоизо-
ляции некоторые поменяли весовую категорию. 

В каждой группе обучающихся есть, как минимум, три лидера, кото-
рые, конкурируя между собой, помогают расти успехам друг друга, а так-
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же не дают отставать остальным ребятам. Воспитательная работа тренера-
преподавателя в дистанционном режиме подтвердила лидерские позиции 
некоторых обучающихся. Например, Павел Г. (11 лет), один из лидеров в 
своей группе, первым поддерживал все внеурочные воспитательные он-
лайн-мероприятия: челлендж по силовым упражнениям, кросс, посвящен-
ный юбилею Победы, акцию «Бессмертный полк». Выросли его физические 
показатели: до начала удаленных тренировок он отжимался от пола 35 раз. 
Отсутствие пропусков дистанционных занятий, поддержка связи с тренером, 
позволили данному ученику увеличить количество отжиманий до 57 раз.  

По окончании дистанционного режима и переходу к занятиям в зале 
можно сделать некоторые выводы. 

1. Методическая копилка тренера-преподавателя пополнена воспи-
тательными онлайн-мероприятиями разной направленности: патриотиче-
ской, региональной, экологической, здоровьесберегающей. Участие ребен-
ка и его семьи в онлайн-мероприятиях ДЮСШ развивает креативность, 
самоконтроль, дисциплину, многозадачность, творческое мышление. 

2. Из-за особенностей дистанционного обучения произошла оста-
новка у многих обучающихся в спортивном развитии, совершенствовании 
мастерства, соревновательном опыте. Появилась потребность в методиче-
ском сопровождении работы с родителями, направленной на восстановле-
ние физических и психологических показателей боксёров. 

3. Новый опыт удаленных воспитательных мероприятий внедрен в 
практику. Навыки, полученные участниками образовательного процесса – 
работа с сервисами Zoom, Moodle, Teams, IGTV и др., помогут обучаю-
щимся в дальнейшем. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  
ДЕТСКОГО ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЖУРНАЛА  

«СИБИРЯЧОК» 

Аннотация. Рассмотрена деятельность журнала «Сибирячок», существующего в Ир-
кутской области уже 30 лет и в создании которого принимали участие профессиональные 
писатели, поэты, художники и учёные. Отмечен уникальный опыт трансляции познаватель-
ных материалов об истории и культуре Сибири в доступной для детей 5–12 лет форме. Рас-
смотрены приоритетные направления публикационной политики: литературное, экологиче-
ское и краеведческое. Сделан вывод об использовании издания в качестве методического 
пособия учителями, библиотекарями, родителями в воспитании у юных сибиряков любви к 
родному краю. 

Ключевые слова: воспитание, образование, детский журнал «Сибирячок», экология, 
краеведение, литература. 
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Irkutsk  

Cognitive and educational potential of the children's literary and artistic magazine “Sibiryachok” 

Abstract. The activity of the journal "Sibiryachok", which has existed in the Irkutsk region for 30 years and 
was created with the participation of professional writers, poets, artists and scientists, is considered. A unique 
experience of broadcasting educational materials about the history and culture of Siberia in a form accessible to 
children aged 5–12 years is noted. The priority directions of publication policy are considered: literary, ecological 
and local history. The conclusion is made about the use of the publication as a methodological aid by teachers, 
librarians, parents in the education of young Siberians to love their native land. 

Keywords: character building, education, children's magazine «Sibiryachok», ecology, culture, literature. 

Литературно-художественный журнал «Сибирячок» был основан в 
1991 г. как региональное периодическое издание для детей Сибири и 
Дальнего Востока. На протяжении 30 лет журнал сохраняет и продолжает 
традиции российской детской прессы для читательской аудитории до-
школьного и младшего школьного возраста (5–12 лет). Учредителем явля-
ется министерство культуры и архивов Иркутской области. Цель редак-
ции – сохранение, создание, распространение и освоение культурных цен-
ностей и приобщение к ним детей. 

В соответствии с обозначенной целью коллектив редакции решает 
следующие задачи: 

– приобщает подрастающее поколение к культурному наследию 
народов Сибири и Дальнего Востока, просвещает в области истории, этно-
графии, краеведения; 

– создаёт условия для выявления, поддержки и развития одарённых 
детей в области литературы и искусства; 

– популяризирует чтение, формирует государственное отношение к 
чтению как одному из основных источников духовности.  
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Каждый номер – оригинальный творческий проект, который реали-
зуют известные российские писатели, художники, общественные деятели, 
учёные. «Сибирячок» – уникальное пособие для дополнительного образо-
вания детей, семейного чтения и досуга. Материалы издания формируют у 
подрастающего поколения интерес к литературе, истории, географии, кра-
еведению, экологии, этнографии. 

Тематика журнала «Сибирячок» отражает познавательный и воспита-
тельный потенциал: на его страницах маленькие читатели знакомятся с 
различными сторонами жизни общества, нравственными идеалами, с жиз-
нью родного края и страны, деятельностью известных учёных, представи-
телей культуры и искусства. 

Постоянные рубрики журнала «Сказка Сибирячка», «Детское чте-
ние», «Беседы о главном» знакомят с произведениями сибирских авторов, 
устным народным творчеством коренных народов Сибири. Тщательный 
отбор художественных текстов ориентирован на решение воспитательных 
и образовательных задач, формирование потребности в чтении, в книге. О 
жизни других народов читатели узнают из рубрики «Волшебный глобус». 
Читая сказки, материалы об интересных традициях и обычаях, маленькие 
сибиряки учатся уважению к людям другой этнической принадлежности, 
культуры, веры.  

Традиционные публикации становятся основой для реализации новых 
проектов. Так, с 2016 г. редакция проводит «Литературный QUEST», 
направленный на популяризацию чтения, изучение творчества сибирских 
писателей. В течение нескольких лет его участниками были ученики 5–6 
классов общеобразовательных учреждениях Иркутской области, ежегодно 
география проекта расширяется.  

Проект определяет своей целью воспитание духовно развитой лично-
сти, формирование гуманистического мировоззрения учащихся, чувства 
патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 
культуры.  

Расширяют читательский кругозор материалы рубрик «Юбилей писа-
теля», «Памятники литературным героям». Ребята знакомятся с творче-
ством не только российских, но и зарубежных авторов.  

Самобытный характер журналу придают рубрики, которые ведут са-
ми герои. Большая часть, конечно, принадлежит главному из них – Сиби-
рячку, но уже давно полюбились нашим читателям «Таёжкины истории», 
«Байки боцмана Сармы», «Рассказы лешего Кеши». Последнюю рубрику 
много лет вёл большой друг «Сибирячка», замечательный писатель-
натуралист С. К. Устинов. В 2019 г. редакция начала работать над изда-
тельским проектом «Авторы и рубрики», первым выпуском в этой серии 
стал сборник рассказов Семёна Климовича [2]. Все они ярко, увлекатель-
но, с пониманием и любовью повествуют об обитателях тайги.  
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Краеведческое направление нашло практическое воплощение в руб-
рике «Славные в Сибири имена», рассказывающей о достижениях выдаю-
щихся политических, общественных, научных деятелей. Так, в 2019 г. 
наши читатели узнали об учёном-байкаловеде М. М. Кожове, генерал-
губернаторе Восточной Сибири Н. Н. Муравьёве-Амурском, меценате и 
коллекционере, городском голове и общественном деятеле В. П. Сукачёве, 
о писателях, купцах и других известных людях, внёсших значительный 
вклад в развитие города Иркутска, сибирского края, нашей страны. В 2020 
г. опубликованные материалы были изданы самостоятельным сборником. 
Это второй выпуск проекта «Авторы и рубрики» [1].  

Материалы экологической направленности также являются приори-
тетными в издательской деятельности журнала «Сибирячок». Редакция 
ведёт большую просветительскую работу среди своих читателей, воспиты-
вая у детей бережное отношение к родной земле, к окружающему миру, 
формируя навыки экологической культуры. Для самых маленьких в жур-
нале есть рубрика «Календарь природы». Читателям постарше мы предла-
гаем оформить лэпбуки (о водном мире Байкала (2018), о краснокнижных 
растениях Прибайкалья (2020)). 

В трёх выпусках Малой энциклопедии Сибирячка «Памятники при-
роды Иркутской области», посвященных уникальным природным ком-
плексам Прибайкалья, мы знакомили с гидрологическими, ботаническими, 
геологическими, ландшафтными, зоологическими объектами естественно-
го происхождения, образующими экосистему озера Байкал, признанного 
ЮНЕСКО объектом Всемирного природного наследия.  

Накопленный опыт позволил в 2021 г. совместно с Байкальским 
банком ПАО Сбербанк издать энциклопедию «Удивительное путешествие 
Сибирячка по Байкалу. Водный мир». Она адресована детям младшего и 
среднего школьного возраста, для маленьких читателей энциклопедию 
создавали настоящие эксперты-учёные: среди авторов статей более 20 
кандидатов наук. 

Творческое открытие редакции – выпуск ярких тематических вкла-
док образовательного характера. Серия «Мир дикой природы Байкала» 
пользуется особой популярностью. 

Материалы патриотической направленности публикуются в рубрике 
«Сибирские авторы в дни фронтовые» (2019). В 2020 г. вышел тематиче-
ский номер, посвящённый юбилею Победы в Великой Отечественной 
войне. В помощь учителю сотрудники редакции разработали сценарии 
занятий по всем материалам № 2, издали методическое пособие «Урок 
воинской славы», адресованное учителям начальной школы, педагогам 
дополнительного образования. Представленные разработки могут быть 
полезны как в урочной, так и во внеурочной деятельности на занятиях, 
посвящённых истории Великой Отечественной войны. Приложение вклю-
чает мультимедийные презентации, аудиозаписи и другие иллюстративные 
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материалы, способствующие качественной организации деятельности уча-
щихся, направленные на воспитание патриотизма, любви к малой Родине, 
совершенствование навыков анализа художественного произведения и др. 

В каждом номере журнала для закрепления полученных знаний 
предлагаются игровые и творческие задания. В рубриках «Затеи Сибиряч-
ка», «Мастерская Сибирячка» можно разгадать кроссворд, раскрасить кар-
тинку, разучить песенки героев журнала или изготовить что-нибудь свои-
ми руками. Развитию творческих способностей маленьких сибиряков спо-
собствуют организуемые редакцией конкурсы. Ребята могут написать 
сказки, рассказы, стихотворения, подготовить рисунки, придумать затеи и 
даже создать мультфильм о Сибирячке и его друзьях. 

Журнал «Сибирячок» – единственное в регионе детское издание с 
многолетней историей. Просветительская деятельность редакции отмечена 
многочисленными наградами международного, российского и региональ-
ного значения. В течение многих лет журнал удостаивается Знака отличия 
«Золотой фонд прессы» как качественное и общественно значимое СМИ 
России, Знаком качества «Лучшее – детям» национальной программы про-
движения лучших российских товаров и услуг для детей, является победи-
телем X Всероссийского открытого журналистского конкурса «Многоли-
кая Россия» в номинации «Детско-юношеские просветительские проекты в 
СМИ», серебряным призёром межрегионального конкурса журналистского 
мастерства «Сибирь – территория надежд», лауреатом Всероссийского 
конкурса СМИ «Патриот России», Всероссийского конкурса «Маленький 
принц», Всероссийской литературной премии имени П. Ершова, учре-
ждённой Союзом писателей России, участником мероприятий к 200-летию 
со дня рождения Х. К. Андерсена, за что награждён Грамотой Королевско-
го посольства Дании в РФ. За качественное полиграфическое исполнение, 
дизайн и оформление издания журнал награждён Большой Золотой меда-
лью Сибирской ярмарки.  
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УДК 37.015.3 

Я. О. Донских 
Иркутск  

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ  
ДЕТСКО-ВЗРОСЛОЙ ОБЩНОСТИ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация. Статья посвящена анализу проблемы детско-взрослой общности как осо-
бого ценностно-смыслового пространства. Актуальность проблемы обусловлена значимо-
стью исследования самого феномена общности, характеризующегося взаимодействием детей 
и взрослых, имеющих схожие потребности, интересы, ценности; а также важностью рассмот-
рения педагогических условий формирования детско-взрослой общности, обеспечивающихся 
введением в учебный процесс примерной программы воспитания. На основе проведенного 
анализа установлено, что итогом формирования детско-взрослой общности будет создание 
условий воспитания ребенка, способного к самореализации, а также умеющего самостоятель-
но осуществлять различную деятельность и решать проблемы. 

Ключевые слова: детско-взрослая общность, общеобразовательная организация, педа-
гогические условия, семья, школа, воспитание. 

Y.O. Donskikh 
Irkutsk  

The problem of forming a child-adult community in an educational institution 

Abstract. The article is devoted to the consideration of the problem of child-adult community as a special 
value-semantic space. The relevance of the problem is the significance of the study of the phenomenon of commu-
nity. The phenomenon is characterized by the interaction of children and adults who have the same needs, inter-
ests, values. In the study, the author found that the result of the formation of a child-adult community will be the 
creation of conditions for raising a child who is able to independently perform various types of activities and solve 
problems. 

Keywords: child-adult community; educational institution; pedagogical conditions; a family; school; education. 

Среди значимых проблем современного образования, обусловленных 
необходимостью внедрения в учебный процесс инновационных техноло-
гий и эффективных подходов к воспитанию, выделяется проблема формиро-
вания и развития детско-взрослой общности в рамках общеобразовательной 
организации. Актуальность данной проблемы определяется, прежде всего, 
значимостью исследования самого феномена детско-взрослой общности, 
раскрывающейся через взаимодействие детей и взрослых, в рамках кото-
рого проявляются схожие потребности и интересы участников, осуществ-
ляется пересечение их ценностей и смыслов в совместной деятельности и 
общении [7, с. 53]; а также важностью рассмотрения педагогических усло-
вий формирования детско-взрослой общности, обеспечивающихся введе-
нием в учебный процесс примерной программы воспитания, которая, в 
свою очередь, позволяет решать проблемы личностного развития школь-
ников и их гармоничного вхождения в социум [5, с. 42-43]. 

При этом особое значение имеет изучение проблемы с точки зрения 
дифференцированности ценностного содержания воспитательного процес-
са и эффективности внедрения детско-взрослой общности в контексте ин-
новационного подхода к современному образованию – через проблемный 
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подход к формированию самостоятельной личности, ее мировоззрения и 
ценностно-смысловой ориентации, что, в конечном итоге, и определило 
новизну данного исследования. 

Проблема общности (как непосредственного взаимодействия между 
людьми с коммуникацией и совместной деятельностью) рассматривалась 
многими современными учеными, среди них Е. Е. Гордеева [1], А. А. Май-
ер и Е. Д. Файзуллаева [2], А. А. Пономарева [3], И. Ю. Шустова [6; 7]. В 
чатности, Е. Е. Гордеева рассматривает проблему формирования детско-
взрослой общности, в том числе в общеобразовательной организации, в 
рамках межкультурной коммуникации; А. А. Майер и Е. Д. Файзуллаева – 
в аспекте эволюции педагогического взаимодействия воспитателя с детьми 
развития рефлексивных практик в образовательной деятельности; 
А. А. Пономарева – с точки зрения проектирования технологий организа-
ции преемственности в деятельности детско-взрослых сообществ. 

Особый интерес представляют научные труды И. Ю. Шустовой, раз-
рабатывающей проблему формирования детско-взрослой общности в рам-
ках решения вопроса ценностно-смысловой ориентации обучающихся, 
которая формируется в особом ценностно-смысловом пространстве, где 
«существует равновесие связей и отношений, возможен их гибкий взаимо-
переход, что способствует проявлению в общности индивидуальных инте-
ресов участников, их позиции» [7, с. 54]. Однако, несмотря на значитель-
ное количество исследований, ряд вопросов, связанных с теоретическими, 
методическими и прикладными аспектами формирования детско-взрослой 
общности в образовательной организации, остается отрытым и требует 
более детальной проработки. 

В настоящее время актуализируется инновационный проблемный 
подход к развитию творческой и интеллектуально развитой личности, спо-
собной к самостоятельному действию [1, с. 53]. Это приводит к необходи-
мости преобразования системы воспитания детей внутри общеобразова-
тельной организации (и в целом изменения характера взаимодействия 
взрослого и ребенка), где особый акцент делается на развитии таких ка-
честв, как инициативность, самостоятельность, ответственность, способ-
ность к саморазвитию и самореализации и пр. Инновационный подход к 
воспитанию, подразумевающий формирование детско-взрослой общности, 
предполагает, что в образовательном процессе участвуют как взрослые 
(педагоги и родители), так и дети, в противовес подходу к образованию 
как к сфере услуг, где родители не участвуют в развитии и воспитании 
детей, делегируя это на образовательную организацию [4, с. 24]. Традици-
онное образование строится на системе, препятствующей развитию твор-
ческого потенциала ребенка, проявлению им самостоятельности и соб-
ственной инициативы. Переход к инновационному развитию обеспечивает 
личностно-ориентированное образование, в процессе которого ребенок 
учится самореализации, решению проблемных задач, удовлетворению как 
личностных, так и учебных потребностей. 
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Основной миссией общеобразовательной организации является созда-
ние условий для развития способностей к саморазвитию и успешной само-
реализации, что возможно осуществить внутри детско-взрослой общности 
с «горизонтальными» отношениями между взрослым и ребёнком. Взрос-
лый в этом случае будет не доминирующим лицом, а соучастником про-
цесса, стимулируя самостоятельную деятельность всей общности, а не 
управляя ей, что также вписывается и в парадигму современного проблем-
ного образования [2, с. 51]. Происходит свободное, открытое взаимодей-
ствие, предполагающее неформальное сосуществование воспитанника и 
воспитателя, который не направляет процесс воспитания изнутри, а явля-
ется активным участником, вовлекая детей в процесс создания общности, 
внутри которой ребёнок развивается, впитывает ценности, установки, 
представления, вырабатывая при этом личностный взгляд на мир. 

В этом смысле детско-взрослая общность определяется, прежде всего, 
как взаимодействие взрослых и детей, имеющих общие интересы, потреб-
ности и схожие ценности, вовлеченные в совместную объединяющую дея-
тельность и в коммуникацию, где выявляется связь между всеми его 
участниками [6, с. 26]. Развитие ребенка в учебной среде будет обеспечи-
ваться за счет взаимодействия со взрослыми – педагогами и родителями, 
объединенными общим планом и единым подходом к образовательному 
процессу. Соответственно, специфика формирования современной детско-
взрослой общности в общеобразовательной организации обусловлена сре-
дой, включающей в себя взаимодействие родителей и педагогов, где ребе-
нок может гармонично развиваться, мотивировать себя на освоение зна-
ний, готовиться к успешной социализации в будущем.  

Важно отметить изменчивость процесса формирования детско-
взрослой общности (имеется в виду непостоянность самого характера вза-
имодействия). Ребенок и взрослый, подчиняясь внешним установкам, вза-
имодействуют сначала неформально, при этом достаточно напряженно. 
Постепенно общение перетекает в неофициальное, формируются нефор-
мальные отношения и эмоционально-психологические связи, содействую-
щие созданию открытого и равноправного общения между взрослым и 
ребенком. Это происходит не только за счет совместной деятельности, 
общих переживаний и интересов, но и постепенной индивидуализации 
субъектов, обособления их друг от друга (детско-взрослая общность меня-
ет свой характер в зависимости от взаимодействия ее субъектов: от более 
напряженного к неформальному). Детско-взрослая общность, являясь сре-
дой для развития и воспитания ребенка, обеспечивает взаимодействие 
внутри группы за счет «точек соприкосновения»: деятельности, эмоций, 
интересов. Взаимоотношения внутри такой общности носят неформаль-
ный характер: ребенок, будучи частью группы, связанной с другими субъ-
ектами, идентифицирует себя с ней, развивается внутри нее, подчиняясь ее 
правилам.  
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Таким образом, исследование указанной проблемы позволило устано-
вить, что итогом формирования детско-взрослой общности в рамках обще-
образовательной организации будет создание условий развития и воспита-
ния ребенка, способного к самореализации как социальной, так и творче-
ской, а также умеющего самостоятельно осуществлять различного рода 
деятельность и решать различные проблемы. Педагог при этом лишь спо-
собствует созданию условий для формирования индивидуальности каждо-
го из участников процесса, при этом сохраняя общность и принадлежность 
к одной группе, обособляя себя как личность, но и отождествляя себя с 
общностью. Все вышеизложенное дает возможность сформулировать ряд 
задач, необходимых для решения в ходе создания педагогических условий 
формирования детско-взрослой общности в современном образовании: 

– основываясь на особенностях ребёнка, в совокупности с социаль-
ным заказом и потребностями взрослого (родителя), создать модели разви-
тия, адаптируемые под возрастные особенности; 

– разработать критерии оценки результата и качества образовательно-
го процесса при условиях равноправного взаимодействия взрослого (роди-
теля) и ребенка; 

– проанализировать образовательные стандарты различных уровней 
образования (дошкольный, начальный, основной, базовый, профильный) и 
разработать новые дифференцированные и индивидуализированные стан-
дарты осуществления образовательной деятельности; 

– обеспечить переквалификацию преподавательского состава с целью 
профессионального обеспечения и компетентности в рамках образова-
тельной деятельности внутри детско-взрослой общности. 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ  

СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ ВЫСШИХ  
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

Аннотация. Для создания целостной картины решения задачи социально-
педагогической адаптации студентов первого года обучения высших учебных заведений 
представлено моделирование данного процесса. В целевом, содержательно-процессуальном и 
результативном блоках обозначены условия, формы и методы, принципы, способствующие 
процессу социально-педагогической адаптации первокурсников в системе высшего образова-
ния.  

Ключевые слова: моделирование, модель, cоциально-педагогическая адаптация, сту-
денты-первокурсники. 

А. A. Dorzheeva 
Irkutsk  

Modeling of the process of social and pedagogical adaptation of first-year students  
of higher educational institutions 

Abstract. To create a more holistic picture of the solution of the problem of socio-
pedagogical adaptation of students of the first year of higher education, a simulation of this process 
is presented. The target, content-process and result blocks indicate the conditions, forms and meth-
ods, and principles that contribute to the process of socio-pedagogical adaptation of first-year stu-
dents in the higher education system. 

Keywords: modeling, model, social and pedagogical adaptation, first-year students. 

Адаптация в вузе как самодостаточное, динамически устойчивое, ра-
циональное явление связано с социально-педагогическим аспектом, где 
центральными вопросами являются формирование благоприятных условий 
для обучения. Для создания более целостной картины решения задачи со-
циально-педагогической адаптации студентов первого года обучения выс-
ших учебных заведений целесообразно обратиться к моделированию дан-
ного процесса. 

Анализ ряда теоретико-методологических и диссертационных работ, а 
также личный опыт научных исследований позволил разработать автор-
ское моделирование процесса социально-педагогической адаптации сту-
дентов первого года обучения (Рисунок 1). 

«Научная модель – это мысленно представленная или материально 
реализованная система, которая адекватно отображает объект исследова-
ния и способна замещать его так, что изучение модели позволяет получить 
новую информацию об этом объекте» [1]. 
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Рис. 1. Моделирование процесса социально-педагогической адаптации студентов  

первого года обучения высших учебных заведений 
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Построение модели СПА производилось исходя из требований ФГОС 
ВО к результатам освоения программы бакалавриата. Так, у выпускника 
направления 44.00.00 «Образование и педагогические науки» должны быть 
сформированы такие категории универсальных компетенций как систем-
ное и критическое мышление, разработка и реализация проектов; команд-
ная работа и лидерство, коммуникация, самоорганизация и саморазвитие 
(в том числе здоровьесбережение). Также выпускник должен быть готов 
решать целый ряд профессиональных задач: способен осуществлять про-
фессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми 
актами в сфере образования и нормами профессиональной этики, организовы-
вать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность 
обучающихся, осуществлять контроль и оценку формирования результатов 
образования обучающихся, использовать психолого-педагогические тех-
нологии в профессиональной деятельности, взаимодействовать с участни-
ками образовательных отношений в рамках реализации образовательных 
программ, осуществлять педагогическую деятельность на основе специ-
альных научных знаний. 

Модель социально-педагогической адаптации студентов первого года 
обучения высших учебных заведений состоит из 3 блоков: целевого, со-
держательно-процессуального и результативного. 

Целевой блок модели включает в себя цель, задачи, методологиче-
скую базу.  

Методологической базой выступают личностно-центрированный и эк-
зистенциально-гуманистический подходы, сущностные характеристики 
процесса и результата адаптации личности, а также психологические осо-
бенности студенческой молодежи как особой демографической группы. 

Цель модели состоит в успешной социально-педагогической адапта-
ции студентов-первокурсников в системе высшей школы, которая достига-
ется посредством выполнения задач: изучение специфики процесса адап-
тации студентов первого года обучения; устранение негативных факторов 
среды, способствующих дезадаптации; создание благоприятных условий 
социальной среды в учебной группе; формирование условий социально-
педагогической адаптации. 

В содержательно-процессуальном блоке отражены следующие прин-
ципы реализации модели: целенаправленность, самостоятельность, вклю-
ченность, системность, целостность, активность. 

Педагогическая модель основывается на организационно-
педагогических условиях успешной социально-педагогической адаптации 
студентов-первокурсников: компетентность педагогического коллектива; 
фасилитация; создание оптимальных условий обучения; учет типологиче-
ских особенностей личности. 

При создании оптимальных педагогических условий для адаптации 
студентов в системе высшего образования важна культура общения, по-
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скольку она создает основу для взаимного обучения, сотрудничества и 
стремления к общим целям – успешной адаптации в вузе и получению 
высшего образования. 

Формы и методы, обеспечивающие социально-педагогическую адап-
тацию первокурсников: индивидуальное и групповое консультирование, 
проведение серий тренинговых занятий; дискуссий, фокус-групп (занятия 
в «энкаунтер-группах»); метод проектов; развитая сфера дополнительного 
образования и секций по интересам в вузе; рефлексия. 

Центр модели (пограничное пространство между содержательно-
процессуальным и результативным блоком) содержит блок адаптации ка-
сательно действий в новой среде, иллюстрированное как колесо в посто-
янном движении, где теория и практика интегрированы. Центральный 
блок окружен адаптивным процессом, построенным из различных шагов. 

Результативный блок модели социально-педагогической адаптации 
студентов-первокурсников позволяет определить успешность функциони-
рования предлагаемой модели. В результативном блоке представлены три 
критерия адаптированности: когнитивный критерий, мотивационно-
волевой и социально-коммуникативный критерий. 

Предполагаемый результат, направлен на то, что адаптированный 
студент принимает нормы и правила поведения нового социального окру-
жения, имеет мотивацию к обучению, знает об особенностях обучения в 
вузе, о предъявляемых требованиях, не испытывает дискомфорта в обще-
нии со сверстниками и преподавателями. 

Представленное моделирование процесса социально-педагогической 
адаптации студентов первого года обучения высших учебных заведений 
можно использовать для формирования цикличного систематического 
процесса адаптации, в фокусе которого находятся как практически, так и 
теоретически приобретенные знания и навыки. 

Исследование проведено при финансовой поддержке гранта Иркут-
ского государственного университета для молодых ученых № 091-20-335 
«Социально-педагогическая адаптация студентов-первокурсников в си-
стеме высшего образования». 
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The phenomenon of «fatherhood» and the father's role influence on child upbringing 

Abstract. The role of the father in the upbringing of the child, family education.  
Keywords: father, fatherhood, the role of the father in the upbringing of the child. 

Семейному воспитанию педагогическая наука отводит особое место, 
признавая тот факт, что на воспитание ребенка влияет участие обоих родите-
лей: как отца, так и матери. Изучение роли отца как психологического фено-
мена является актуальной проблемой, так как отцовское воспитание в форми-
ровании личности ребенка очень важно, как и материнское воспитание.  

Данная проблема отцовского воспитания в психологии является слабо 
изученной и характеризуется отсутствием каких-либо методик, теорий, 
базирующихся на эмпирических исследованиях. Все больше в СМИ, пе-
чатных изданиях, на телевидении обсуждается вопрос о роли отца в разви-
тии ребенка как негативное последствие – безотцовщина. В семейном вос-
питании рассматривается доминировании материнского воспитания в 
формировании, развитии личности ребенка, что говорит о более ярком факте 
тесного взаимодействия как материнского, так отцовского начала [1].  

Подвергнем анализу феномен «отцовство», ссылаясь на историю раз-
вития человечества на протяжении всех веков. Так сложилось, что истори-
чески отношение к воспитанию детей было достаточно безразличным, не-
заинтересованным, сами по себе дети рассматривались как неполноценные 
взрослые. Однако традиционная патриархальная семья предоставляла отцу 
возможность без особых усилий влиять на взросление ребенка (особенно 
сына) в процессе осуществления совместной деятельности.  

В отечественной психологической науке феномен «отцовство», в от-
личие от феномена «материнства», до сих пор является менее изученным. 
Феномен «материнство» отдельно изучается в ряде наук: медицине, фи-
зиологии, философии, педагогике и других, которые подчеркивают значе-
ние роли матери для развития, формирования личности ребенка. Материн-
ство является более важным, с биологической точки зрения, чем отцов-
ство, которому приписывается лишь второстепенная, «помогающая» роль. 
Но если рассматривать роль отца в семейном воспитании, то ему отводятся 
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такие главные функции, как «престижная работа», хороший заработок, 
защита, которые выходят на основной, и даже на главенствующий план. 

Учёные отмечают, что ребенок нуждается в отцовской любви, заботе, 
защите на протяжении всей его жизни. Ведь дети, лишенные отцовской 
любви, авторитета, могут вырасти недисциплинированными, асоциальны-
ми, агрессивными в отношении сверстников, родителей, друзей, взрослого 
поколения. А мальчики, которые воспитываются без отцовской любви рас-
тут очень мягкими, неуравновешенными, инфантильными [1]. 

Если рассматривать влияние образа отца на развитие и формирования 
мировоззрения, эмоционального благополучия ребенка с точки зрения 
представителей отечественной психолого-педагогической науки (К. Д. 
Ушинский, В. А. Сухомлинский, И. С. Кон и др.), то они отмечали влияние 
роли отца как эталон, «авторитет силы» воспитания личности ребенка.  

В зарубежной науке феномен отцовства находится в центре внимания 
исследований многих ученых, психологов (А. Адлер, З. Фрейд, К. Юнг, 
Э. Эриксон, Э. Фромм и др.). Утверждается приоритетность роли отца в 
процессе формирования личности ребенка и констатируется тот факт, что 
неучастие отца в воспитании ребенка может привести к возникновению 
проблем личностного развития, формирования самооценки ребенка. 

Анализируя книгу «Быть или иметь» знаменитого американского пси-
хиатра Э. Фромма, мы видим, что, автор, рассматривая воспитание ребенка 
в традиционной семье, выделил два разных типа любви: отцовская и мате-
ринская. Отцовская любовь требовательна, она стремится к справедливо-
сти, к тому, чтобы любить ребенка в соответствии с его заслугами – не 
больше, но и не меньше. Материнская же любовь слепа и не знает спра-
ведливости. Мать любит ребенка только за то, что он существует, за то, 
что он ее ребенок [6]. 

 Э. Фромм, считает, что любой человек для нормального развития 
нуждается и в отцовской, и в материнской любви. Необходима справедли-
вая оценка его достоинств, успехов, заслуг; но, с другой стороны, он нуж-
дается и в безусловном принятии и понимании его как личности. 

Учёные, исследующие проблемы детей в семейном воспитании, 
огромное внимание уделяют отношению матери к ребёнку, тем самым за-
бывая о существовании отца. Недоверие к мужчине как воспитателю про-
является не только на уровне семьи, но в обществе – обилие женщин-
педагогов всюду: от детского сада до университета [1]. 

Мужчина выполняет в семейном воспитании функцию надежного за-
щитника интересов всех членов семьи, добытчика. Это закладывает основу 
формирования и развития независимой личности ребенка в будущем. Если 
образ матери для ребенка – это символ любви и безусловного принятия, 
доброты, нежности, то образ отца – символ контроля (переходящий от 
внешнего во внутренний план) за действиями, а в дальнейшем и за мысля-
ми; символ авторитета, силы, надежности, рассудительности, компетент-
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ности. Ребенок может рассуждать и учится полагаться на свое мнение, на 
свою взвешенную и обоснованную личную позицию, выражает свою точку 
зрения. 

В настоящее время существует большое количество исследований ро-
ли матери, влияния материнства на развитие личности женщины и ребенка 
в семейном воспитании. От исследования беременности до исследования 
влияния принятия матерью ребенка и ее эмоционального отношения на 
развитие ребенка [2]. Отмечается значение материнства для развития ре-
бёнка, и выделяют взаимоотношение в семье – «мать-дитя», но отсутству-
ет взаимоотношение «отец-дитя». Психологическая помощь в семье ока-
зывается матери и ребёнку, но не отцу с ребёнком. Зато широко известна 
проблема взаимоотношений «отцов и детей», с которой часто приходится 
работать специалистам [5]. 

Традиционные роли отца и мужчины в воспитании ребенка остава-
лись неизменными на протяжении многих поколений. В настоящее время 
стереотип мужчины как отца претерпевает серьезные изменения. Отсюда 
выпадает идеал отца, который может быть противоречивым. Раньше отец 
был воплощением власти и инструментальной эффективности, сейчас от 
мужчин ждут ласки и нежности, мягкой и активной заботы о детях [4]. 

Основная ролевая позиция мужчины как супруга состоит в том, чтобы 
быть достаточно профессионально подготовленным для обеспечения себя, 
жены, детей, нести ответственность за супружеский, духовный, гармонич-
ный комфорт, ответственность за воспитание детей и прочее. Все эти по-
зиции тесно связаны между собой и оказывают влияние на развитие ре-
бёнка (прямо и косвенно) [7]. 

По мнению специалистов, отец представляет ребёнку мир, мысли, со-
зданные человеческим трудом, закон, порядок, дисциплину, путешествия и 
приключения. Ребёнку всё время, на всех этапах развития, необходим 
отец, однако особенно он начинает нуждаться в отцовской любви, в его 
власти и руководстве после пяти лет [3].  

Семейное воспитание – это процесс формирования личностной пози-
ции ребенка через знакомство с семейными традициями, общей культурой 
и личным опытом родителей.  

Семья выполняет воспитательную функцию в обществе, а родители 
транслируют, в первую очередь, эмоционально окрашенное отношение к 
разным аспектам жизни, на основе которого будут в дальнейшем форми-
роваться знания, умения и навыки ребенка. Проще говоря, воспитание – 
это и есть передача своего отношения к окружающему его миру.  

Отец в семье даёт определённый образец поведения, является источ-
ником уверенности и авторитета, является олицетворением дисциплины и 
порядка. 
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Мы приходим к выводу, что отношение мужчин к роли отца связано с 
исторически сложившейся ролью защитника семьи, добытчика, которому 
не свойственно проявление заботы и нежности в отношении к членам сво-
ей семьи. Тем не менее, такое поведение вызывает доверие к мужчине со 
стороны женщины и считается способным обеспечить безопасность и 
надёжность. Данные стереотипы установлены обществом и оказывают 
большое влияние на ожидания и представления людей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО КОНСТРУКТОРА  
В РАБОТЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ АКАДЕМИИ 

Аннотация. Представлен проект Родительской академии по психолого-
педагогическому просвещению и помощи родителям в вопросах образования детей с учетом 
индивидуальных особенностей каждого ребенка. Рассмотрены ее основные принципы, цели, 
направления и формы работы, а также методический конструктор академии, в котором указа-
ны общие этапы мероприятия для всех форм деятельности, перспективный план, методы и 
приемы. Делается вывод о результатах работы Родительской академии, которые дают воз-
можность родителям (законным представителям) овладеть педагогическими знаниями, уме-
ниями и навыками по организации семейного воспитательного процесса: грамотно оценивать 
проблемные ситуации во взаимоотношениях с детьми, имеющими нарушения речи. 

Ключевые слова: Родительская академия, родители (законные представители), дети, 
имеющие нарушения речи, психолого-педагогическая помощь, методический конструктор. 

N. S. Duntsova 
Irkutsk  

Using the methodological constructor in the work of the parent academy 

Abstract. A project of the Parents' Academy on psychological and pedagogical education and assistance to 
parents in the education of children, taking into account the characteristics of each child, is presented. Its main 
principles, goals, directions and forms of work are considered, as well as the methodological designer of the acad-
emy, which uses the general stages of events for all forms of activity, a long-term plan, methods and techniques. A 
conclusion is made about the results of the work of the Parent Academy, which give parents (legal representatives) 
to master pedagogical knowledge, abilities and skills in organizing the family educational process: to correctly 
assess problem situations in relationships with children with speech impairments. 

Keywords: Parent Academy, parents (legal representatives), children with speech disorders, psychological 
and pedagogical assistance, methodological constructor. 

Дошкольный период в целом и пребывание ребенка в детском саду – 
очень важный и ответственный момент не только в жизни самого ребенка, 
но и взрослых, его окружающих. Опыт работы показывает, что большин-
ство родителей не владеет элементарными знаниями об этапах развития и 
формирования психических процессов, своевременности усвоения ребен-
ком жизненно важных навыков и умений. Вопросы воспитания детей до-
школьников – это, прежде всего, вопросы формирования педагогической 
компетентности родителей (мотивации, знаний, навыков взаимодействия 
со своими детьми). Поэтому нами была создана Родительская академия по 
психолого-педагогическому просвещению и помощи родителям в вопро-
сах образования детей с учетом индивидуальных особенностей каждого 
ребенка. Педагогами нашего учреждения разработано Положение, которое 
регулирует деятельность Родительской академии. 

Родительская академия организована для родителей (законных пред-
ставителей) детей, которые посещают наше дошкольное учреждение. 
Участниками Родительской академии являются администрация ДОУ, вос-
питатели, специалисты ДОУ и родители (законные представители), дети. 

Основные принципы Родительской академии – добровольность, ком-
петентность, соблюдение педагогической этики. 
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Целью работы Родительской академии является установление сотруд-
ничества ДОУ с семьями обучающихся по вопросам образования детей 
дошкольного возраста, оказания психолого-педагогической помощи и про-
свещения родителей в период дошкольного детства [2]. 

Для определения интересов и запросов родителей был проведен опрос 
в электронном формате, а также с помощью стандартного анкетирования в 
каждой группе. По результатам были определены следующие направления: 

– «Первые шаги в детском саду» (ответственные: воспитатель, психо-
лог, родители); 

– «Школа будущего первоклассника» (ответственные: воспитатель, 
психолог, родители старшей и подготовительной групп); 

– «Семейное воспитание детей с нарушениями речи» (ответственные: 
учитель-логопед, воспитатель, психолог, родители); 

– «Воспитание шустриков» (гиперактивные дети) – (ответственные: 
психолог, воспитатели, дети); 

– «Сохранение и укрепление здоровья детей» (ответственные: ин-
структор по физической культуре, медики, воспитатели и родители). 

Нами был создан методический конструктор мероприятий в рамках 
работы Родительской академии. Этот инструмент позволяет разработать 
мероприятие по любому из направлений, используя разнообразные формы: 

– групповые: семинары-практикумы, круглые столы, мастер-классы, 
тренинги, квест-игры; 

– индивидуальные – консультации по запросу родителей. 
Так как методический конструктор является рабочим инструментом, 

то в него можно вносить изменения (добавлять или убирать какие-то эле-
менты). В методическом конструкторе Родительской академии для удоб-
ства указаны общие этапы мероприятия для всех форм работы, на каждом 
из которых мы используем определенные методы и приемы: 

– ритуал приветствия (знакомство, приветствие, вступительное слово, 
объявление темы, техники «погружения», «разогревания» участников, со-
здание эмоционального настроя (игры, упражнения) и др.); 

– мотивация (проблемная ситуация, задания, воспоминание (история 
из жизни), мини-лекция, практическое задание, организация активной са-
мостоятельной работы всех участников, работа с ассоциативными картин-
ками, работа в группах (парах) демонстрация видеоролика и др.); 

– основное содержание (мини-лекция, практическое задание, органи-
зация активной самостоятельной работы всех участников, работа с ассоци-
ативными картинками, работа в группах (парах), демонстрация видеоро-
лика и др.); 

– разминка (разминка, физминутка, двигательно-речевые разминки, 
музыкальные, танцевальные упражнения, музыкальная релаксация, дыха-
тельные упражнения и др.); 

– основное содержание (игровые задания и упражнения, обсуждение-
ассоциации, анализ обсуждаемого вопроса, показ приёмов, используемых 
в процессе мастер-класса, показ своих «изюминок» (приёмов) с коммента-
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риями; выполнение задания в соответствии с обозначенной задачей, инди-
видуальное создание задуманного, мини-лекция, практическое задание, 
организация активной самостоятельной работы всех участников, работа с 
ассоциативными картинками, работа в группах (парах), демонстрация ви-
деоролика и др.); 

– рефлексия и подведение итогов (дебрифинг – демонстрация того, 
чему научились, самооценка и самоанализ, вопросы слушателей к педагогу 
по проведенному мастер-классу, заключительное слово педагога по всем 
замечаниям и предложениям и др.); 

– ритуал прощания (раздача родителям памяток и буклетов, игры, 
комплименты, упражнения, слова благодарности друг другу, эстафета 
дружбы, речевка) [1]. 

Одним из ответственных за направление «Семейное воспитание детей 
с нарушениями речи» является учитель-логопед. Работа по данному 
направлению проводится один раз в месяц. На первом мероприятии – круглый 
стол «Логопедический калейдоскоп» – мы провели опрос родителей, какие 
проблемы, вопросы их волнуют, определили тематику мастер-классов, тре-
нингов, круглых столов. Рассказали о норме речевого развития всех возрастов, 
о деятельности учителя-логопеда и обсудили такие темы как «Почему важно 
делать гимнастику для язычка», «Дышим правильно – говорим легко», «Игры, 
способствующие развитию речевого дыхания», «Чтобы четко говорить, 
нужно с пальцами дружить». В соответствии с интересами родителей нами 
разработан перспективный план работы нашего направления. 

На сегодняшний день можем выделить положительные результаты 
работы: 

– возросло число родителей, принимающих участие в организованных 
мероприятиях;  

– выросло доверие родителей к ДОУ и педагогам, разрушен педагоги-
ческий барьер при общении сотрудников и родителей; 

– снизился уровень настороженности и тревожности родителей, свя-
занных с невысказанностью, неразрешенностью внутренних проблем. 

Родительская академия дает возможность родителям (законным пред-
ставителям) овладеть педагогическими знаниями, умениями, навыками по 
организации семейного воспитательного процесса: грамотно оценивать 
проблемные ситуации во взаимоотношениях с детьми, имеющими нару-
шения речи. 
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К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ СЕТЕВЫХ ПРОЕКТОВ:  
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ  

Аннотация. Раскрываются пути достижения целей сетевого воспитательного проекта 
«Будь здоров!», объединившего школы г. Иркутска. Утверждается, что проект создан для 
вовлечения детей и подростков в активные занятия физической культурой и спортом, форми-
рования потребности в здоровом образе жизни. 

Ключевые слова: сетевой проект, воспитание, здоровье, спорт, духовные ценности, 
патриотизм. 

T. V. Esina  
T. V. Malahova 

T. L. Ugrinovich 
Irkutsk  

On the issue of implementing network projects: from work experience 

Abstract. The interscholastic educational plan “Be healthy!” united schools of the city of Irkutsk. The pro-
ject was created to involve children in active physical education and sports, and to form the need for a healthy 
lifestyle. The article describes the ways to achieve the goals of the project. 

Keywords: interscholastic plan, education, health, sport, spiritual values, patriotism. 

Основное назначение воспитательной системы школы – это создание 
условий для развития высоконравственной личности, формирование моти-
вации к обучению, познанию, творчеству, здоровому образу жизни. Для 
этого каждая школа создает различные программы, сетевые проекты. Мы 
хотим представить свой сетевой проект, который помогают воспитывать 
детей уважающих российские традиционные духовные ценности, облада-
ющих актуальными знаниями и умениями, способными реализовать свой 
потенциал в условиях современного общества. 

Общеизвестно, что здоровье нации является одним из главнейших по-
казателей ее благополучия. От здоровья подрастающего поколения зависит 
будущее России. Поэтому понятно, насколько важно, начиная с раннего 
детства, воспитывать у детей активное отношение к своему здоровью, по-
нимание того, что здоровье – самая величайшая ценность, дарованная че-
ловеку природой. 

Проект, представляемый нами, объединил четыре образовательных 
учреждения города Иркутска и называется «Будь здоров!»  

Цель проекта: создание условий для формирования здоровьесберега-
ющей образовательной среды, вовлечения детей и подростков в активные 
занятия физической культурой и спортом, соблюдением режима дня и ра-
ционального питания. 
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Задачи:  
1) обеспечение открытости и доступности имеющихся образователь-

ных ресурсов (методических, информационных, кадровых) для сетевой 
консолидации; 

2) создание единого образовательного пространства для эффективного 
сетевого взаимодействия; 

3) создание здоровьесберегающей образовательной среды, физическо-
го воспитания, воспитания толерантности обучающихся. 

В рамках сетевого проекта запланированы и проведены следующие 
мероприятия:  

1. «Моя двигательная активность» – конкурс видеороликов; 
2. «ХХI век без вредных привычек» – дистанционная викторина; 
3. «Организация, формы, методы проведения энергетических пауз в 

учебной деятельности» – круглый стол; 
4. «По дороге к сибирскому здоровью» – смотр педагогических идей; 
5. «Мы – будущее России» – спортивные состязания; 
6. «Правильно питаться – здоровья набираться» – дистанционный 

конкурс видеороликов; 
7. «Здоровье – это вершина, на которую каждый поднимается сам» – 

НПК. 
Важнейшей составной частью воспитательного процесса в современ-

ной российской школе является формирование патриотизма и культуры 
межнациональных отношений, которые имеют огромное значение в соци-
ально-гражданском и духовном развитии личности ученика. Только на 
основе возвышающих чувств патриотизма и национальных святынь укреп-
ляется любовь к Родине, появляется чувство ответственности за ее могу-
щество, честь и независимость, сохранение материальных и духовных 
ценностей общества, развивается достоинство личности. 

Для реализации этого направления хорошо проходит подготовка и 
проведение масштабного мультипредметного мероприятия «Победный 
экспресс «На Берлин!»». Его цель: создать условия для духовно-
нравственного и патриотического развития личности способной любить и 
защищать свою Родину. Участники мероприятия: учащиеся и родители, 
команда 10 человек (4 девочки, 4 мальчика, 2 взрослых). 

Вокзальная площадь «Родина – Мать зовёт!». Все участники меропри-
ятия приглашаются на «вокзальную площадь» (школьный стадион), им 
вручаются планшеты с маршрутными листами. Звучит команда «По ваго-
нам!», участники отправляются для выполнения боевых заданий на «им-
провизированные станции».  

1-я станция «Тяжело в учении, легко в бою». Участники каждой ко-
манды должны составить предложения из предложенного набора слов. 
Каждое предложение – военная мудрость, генералиссимуса А. В. Суворо-
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ва: «Пуля – дура, штык – молодец», «Плох тот солдат, который не мечтает 
стать генералом» и т.д. 

2-я станция «Война проходящая, а музыка вечна» (музыкальный кон-
курс), Участникам необходимо угадать название военной песни или напеть 
несколько строк, прослушав отрывок «минусовки». 

3-я станция «От Москвы до Бреста». Командам необходимо опреде-
лить город – Герой по предложенной визитной карточке, для этого участ-
ники открывают на интерактивной доске подсказки.  

4 станция «Махнём не глядя». «Махнемся не глядя?»: во время Вели-
кой Отечественной войны этот вопрос ни у кого не вызывал недоумения. 
Все знали, что это значит: обмен вслепую. То есть никто из участников 
сделки не знал, что получит взамен своей вещи. Начальник станции обме-
нивает названный предмет на «звездочку» и предлагает назвать следую-
щий предмет (котелок, кисет, письмо-треугольник и т.д.)  

5-я станция «Ни шагу назад» (спортивная). 
Наиболее интересными, с точки зрения участников соревнований, 

стали следующие упражнения: «Патроны на передовую» (по сигналу пер-
вый участник с сумкой перепрыгивает через барьеры, пробегает через об-
руч, из короба собирает боеприпасы (мячи) и этим же маршрутом бежит 
обратно, следующий участник бежит обратно и высыпает боеприпасы в 
корзину и т.д.). «В бой идут одни старики» (сборка и разборка автомата 
Калашникова). «Сестричка» (участница, должна наложить шину на ногу 
раненному бойцу). «Первым делом самолёты» (из бумаги участники скла-
дывают самолетики, запускают «летательные аппараты». Измеряется дли-
на самого дальнего полёта). 

6-я станция «Нет в России семьи такой, где не памятен был свой ге-
рой». На сладах размещены изображения героев Великой Отечественной 
войны, звучит информация об их подвигах, задача участников как можно 
быстрее узнать героя: Алексей Маресьев, Александр Матросов и т.д. 

Вокзальная площадь «Салют Победы». Командиры взводов передают 
планшеты с выполненными заданиями и отправляются со своими подраз-
делениями на привал. На привале дети поют частушки, песни военных лет, 
танцуют. Объявляется общее построение и награждение. 

Данный проект позволяет интегрировать комплекс воспитательных 
воздействий на обучающихся, создает условия для реализации поставлен-
ных задач воспитания. Следует отметить, что работа на этой инновацион-
ной площадке стимулирует педагогов повышать профессиональные ком-
петенции как учителя-предметника, так и воспитателя. 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

Аннотация. Раскрывается актуальность духовно-нравственного развития обучающихся 
в условиях образовательной организации. Анализируются различные взгляды на рассматри-
ваемую проблему. Выделяются основные нормативные документы, касающиеся духовно-
нравственного развития школьников. Определяется характер влияния коллективных форм 
воспитания на духовно-нравственное развитие подростков.  

Ключевые слова: духовно-нравственное развитие, нравственность, духовность, воспи-
тательная работа, коллективные формы. 
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Spiritual and moral development of students through collective parenting: from work experience  

Abstract. The article reveals the relevance of the spiritual and moral development of students in an educa-
tional organization. Various views on the problem under consideration are analyzed. The main normative docu-
ments concerning the spiritual and moral development of schoolchildren are highlighted. The nature of the influ-
ence of collective forms of upbringing on the spiritual and moral development of adolescents is determined. 

Keywords: spiritual and moral development, moral, spirituality, educational work, collective forms. 

На воспитание, обучение и развитие личности всегда и во все времена 
были направлены усилия основных субъектов национальной жизни: госу-
дарства, семьи, школы, политических партий, религиозных и обществен-
ных организаций, средств массовой информации. Особая роль отводилась 
школе: это единственный социальный институт, через который проходят 
все граждане. Именно поэтому школа, а, в частности, учитель, решая зада-
чи воспитания, должны помочь каждому обучающемуся определить цен-
ностные основы собственной жизнедеятельности. Каждый учитель, име-
ющий возможность влияния на воспитание ребенка, должен уделить этой 
задаче важнейшее место в своей деятельности. Решение проблемы духов-
но-нравственного развития заключается не в отдельно отведенных часах, а 
в создании целостной системы в школе, которая бы способствовала духов-
но-нравственному развитию личности обучающегося. Эта проблема всегда 
считалась важной при воспитании каждого гражданина. 

Безусловно, первым естественным местом воспитания должна быть 
родная семья, а первыми воспитателями – родители. Если ребенок будет с 
младенчества воспитан в благочестии, он будет знать и стараться испол-
нять нравственные нормы. «Одной из причин появления «трудных» детей 
А. С. Макаренко считал ненормально сложившиеся отношения между 
детьми, молодежью и взрослыми – в семье, в школе» [4].  

Также А. С. Макаренко раскрывал в своей научной педагогической и 
практической работе с подростками возможности коллектива в формиро-
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вании нравственного сознания учащихся. «Учителю стоит приложить не-
мало усилий для правильного воспитания своего ученика. Если воспита-
тель заставляет, приказывает учить, писать, посадить дерево или любо-
ваться красотой, то маловероятно, что получиться добиться желаемого 
духовно-нравственного развития. Учителю крайне важно открыться перед 
своими подопечными и быть готовым понять их». А. С. Макаренко считал, 
что имеет дело не с «объектом воспитания или обучения», а с «живыми 
жизнями», организовать которые надо педагогически целесообразно» [4]. 

В формировании личности школьника, по мнению С. Л. Рубинштейна, 
особое место занимает вопрос «развития нравственных качеств, составля-
ющих основу их поведения. В разном возрасте ребенок не только познает 
сущность нравственных категорий, но и учится оценивать их знание в по-
ступках и действиях окружающих, собственных поступках» [7]. 

Л. И. Божович зафиксировала, что «в различные возрастные периоды 
существуют неодинаковые возможности для нравственного воспитания. 
Знания и учет достигнутого человеком в тот или иной период жизни (ре-
бенок, юноша, взрослый) помогает проектировать в воспитании его даль-
нейший рост развития» [1]. 

Под нравственной воспитанностью Б. Т. Лихачев понимает «интегра-
тивную характеристику морального облика школьника, которая включает, 
целую совокупность сформированных нравственных качеств личности и 
их структурно-содержательных компонентов, устойчиво проявляющихся в 
поведении и деятельности и определяющих систему и направленность 
нравственных отношений» [5].  

Н. И. Пирогов, говоря о цели воспитания, отмечает следующее. «Ко-
нечная цель разумного воспитания детей заключается в постепенном обра-
зовании в ребёнке ясного понимания вещей окружающего мира. Затем 
результатом понимания должно стать возведение добрых инстинктов дет-
ской натуры в сознательное стремление к идеалам добра и правды и, нако-
нец, постепенное образование твёрдой и свободной воли» [6]. 

Очень точно эти высказывания определяют главенствующую роль 
воспитания в жизни ребенка. Процесс воспитания неразрывно связан с 
приучением ребенка к самостоятельности, к развитию у него способности 
к выбору и пониманию роли нравственности. Ведь нравственность – это в 
первую очередь ориентир его развития и созревания для самовоспитания. 

В разные возрастные периоды личностного развития количество со-
циальных институтов, принимающих участие в формировании ребенка, 
различны. В процессе развития личности ребенка от рождения до трех лет 
доминирует семья. В дошкольном детстве к воздействию семьи добавляет-
ся влияние общения со сверстниками, другими взрослыми людьми. С по-
ступлением в школу открывается новый мощный канал воспитательного 
воздействия на личность ребенка через сверстников, учителей, школьные 
учебные предметы и дела. По мере взросления роль семьи в развитии ре-
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бенка постепенно уменьшается и увеличивается разносторонность воспита-
тельных воздействий на личность растущего человека. Формирование мо-
рального облика протекает в процессе многогранной деятельности детей, в 
тех разнообразных отношениях, в которые они вступают в различных ситу-
ациях со своими сверстниками, с детьми моложе себя и с взрослыми [2]. 

В нашей стране в последние годы был принят целый ряд важнейших 
документов, которые ориентированы на обеспечение духовно-
нравственного развития подрастающего поколения. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», 
«воспитание – это деятельность, направленная на развитие личности, со-
здание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 
и государства» [10]. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитание личности 
гражданина России (далее Концепция) определяет цели и задачи духовно-
нравственного развития и воспитания детей и молодежи [3]. В Концепции 
понятие «духовно-нравственное развитие личности – это осуществляемое 
в процессе социализации последовательное расширение и укрепление 
ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности чело-
века оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных мо-
ральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 
обществу, государству, Отечеству, миру в целом» [Там же]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования направлен на обеспечение «формирования россий-
ской гражданской идентичности обучающихся; единства образовательного 
пространства Российской Федерации; сохранения и развития культурного 
разнообразия и языкового наследия многонационального народа Россий-
ской Федерации, овладения духовными ценностями и культурой многона-
ционального народа России; духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся и сохранения их здоровья» [11]. 

Приоритетной задачей «Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года в сфере воспитания детей является 
«развитие высоконравственной личности, разделяющей российские тради-
ционные духовные ценности...» [9]. Духовно-нравственное развитие явля-
ется целенаправленным процессом, предполагающим как соответствую-
щее содержание, так и определенную систему форм, методов и приемов в 
воспитании подрастающего поколения. 

В гимназии духовно-нравственное развитие обучающихся реализуется 
через урочную, внеурочную, внешкольную деятельность, внеклассную 
работу, работу классного руководителя, семейное воспитание. Основные 
направления воспитательной деятельности: 
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− «Я – гражданин»: организация взаимодействия гимназии и соци-
альных институтов в системе государственно – общественного сотрудни-
чества; формирование гражданско – зрелой, социально – активной лично-
сти гимназиста; создание условий для творчества детей, их гражданского 
становления, формирования активной жизненной позиции; формирование 
правовой культуры, приобщение гимназистов к изучению истории Отече-
ства, краеведческой и поисково – исследовательской деятельности; 

− «Профессионал»: изучение профессиональной направленности и 
интересов гимназистов; внедрение в образовательную среду гимназии 
продуктивно – технологического обучения; привлечение родительской 
общественности с целью проведения мастер – классов для ознакомления с 
профессиями, востребованными на рынке труда; сформировать понимание 
значения самостоятельного выбора будущей профессии; 

− «Дела семейные»: организация взаимодействия семьи и гимназии, 
создание благоприятных условий для полноценного духовно – нравствен-
ного развития гимназистов; 

− «Я – здоровая личность»: активное использование межведом-
ственного взаимодействия в расширении образовательной среды, рекреа-
ционных возможностей микрорайона гимназии, города, области в непо-
средственном оздоровлении детей; пропаганда здорового образа жизни; 
ознакомление со способами и методами сохранения и укрепления здоро-
вья, проведение деятельности по сохранению здоровья гимназистов. 

Данные эти направления реализуются через коллективные формы 
воспитательной работы. При реализации коллективных форм учитель од-
новременно работает со всем классом, руководя однотипной деятельно-
стью учащихся [13]. 

В зависимости от возраста учащихся и ряда других условий учитель 
может выполнять различную роль при использовании этих форм: ведуще-
го участника, организатора; рядового участника деятельности, воздей-
ствующего на детей личным примером; участника-новичка, воздействую-
щего на школьников личным примером овладения опытом более знающих 
людей; советчика, помощника детей в организации деятельности.  

К коллективным формам работы мы отнесли: конкурсы, концерты, 
походы, спортивные соревнования, праздники, проекты, классный час, 
беседы, встречи, акции, экскурсии [8; 13]. 

Как известно, наиболее распространенной формой организации вос-
питательной деятельности является классный час, на котором обычно про-
водятся беседы о трудолюбии, бережливости, товариществе, дружбе, спра-
ведливости, доброте и отзывчивости, непримиримости к равнодушию, 
скромности и др. Основное требование к классному часу – это активное 
участие в нем всех учащихся [13]. В текущем учебном году были проведе-
ны совместные классные часы: «Мы против правонарушений»; «Жизнь 
безопасностей»; «Вредные привычки»; «Как разрешить конфликт?»; «60-
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летний юбилей школа № 3- гимназия»; День Космонавтики; 75-летие По-
беды в Великой Отечественной войне. 

Кроме того, в воспитательной деятельности классного руководителя 
большое место занимают этические беседы: «Понятие «культура» (про-
дуктом беседы стала памятка «Правила поведения»); «Межличностные 
взаимоотношения подростков»; «Риск. Рискованное поведение». Беседы 
имеют целью обогатить внутренний мир личности моральными представ-
лениями и понятиями, связанными с положительными поступками и дей-
ствиями, ознакомить ребят с правилами поведения. Подмечено, что в про-
цессе бесед вырабатывается оценочное отношение обучающихся к своему 
поведению и поведению других людей [8].  

Традиционными в нашей гимназии стали коллективные мероприятия, 
в которых мы с классом принимали участие: День Здоровья, Осенняя яр-
марка, День учителя, Новогодний проект, конкурс «Песни и строя», «Мас-
леница», День рождения «РДШ», празднование Дня Победы. Также пяти-
классники выступили организаторами и участниками коллективных меро-
приятий: выпуск открыток – «Осень»; «Поздравление гимназии с юбиле-
ем»; «Новогодняя открытка», «Память гимназии»; экскурсии – в музей 
И. Г. Шелехова «Моя малая Родина», в музей «Спортивная слава Шелехо-
ва» на встречу с путешественником; акции, походы, соревнования: Все-
российский день бега «Кросс Наций – 2019», Всероссийский День ходь-
бы – 2019, переход через озеро Байкал, соревнования по баскетболу; по-
сещение спектакля ДК «Металлург» «Чучело»; посещение развлекательно-
го мероприятия КВН и поддержка команды гимназии «Интеллигенция». 
Подростки стали участниками новогоднего проекта; мастер-класса «Рож-
дественская открытка»; посетили концерт в Музыкальной школе, посвя-
щенный 75-летию Победы; провели совместный вечер с родителями, по-
священный празднованию 23 февраля и 8 марта «А ну-ка-мальчики и де-
вочки» в форме праздничного капустника; выпустили поздравительный 
видеоролик «Посвящается ветеранам Великой Отечественной войны».  

Участие обучающихся в различных коллективных мероприятиях де-
лает детей более раскованными и культурными в общении. Подготовка и 
проведение таких мероприятий требует большого труда и затраты време-
ни. Многие раскрывают в себе дремавшие таланты артиста, чтеца, рас-
сказчика, художника, танцора, поэта, спортсмена. Посещение музеев, экс-
курсий, концертов, участие в акциях, соревнованиях, конкурсах обогащает 
нравственный мир обучающихся.  

Коллективные формы организации воспитательной деятельности с 
обучающимися имеют много положительных моментов. Назовем то, что в 
процессе совместной работы мы открыли для себя: 

− всегда найдется дело, поручение каждому, даже самому тихому, 
скромному, ленивому; 
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− неспособных детей нет вообще, каждый уникален и талантлив по-
своему; 

− ребята перестают комплексовать, преодолевают барьер выступле-
ния перед своими товарищами, перед зрителями; 

− они ощущают поддержку, взаимопомощь, дружбу, сопережива-
ние. 

Каждый ученик и родитель в меру своих сил и способностей участву-
ет в общей работе, берет на себя ответственность за определенные участки 
любой деятельности. Нельзя сказать, что наш коллектив идеален. В нем 
есть свои лидеры и просто исполнители. Но если мы готовимся к серьез-
ному делу, в процессе работы никто не остается в стороне. В своей работе 
мы используем разнообразные методы, такие как: наблюдение, беседа, 
консультации, анкетирование, социологический опрос, диагностические 
методы, моделирование, проектирование. 

Наиболее важными моментами коллективной формы работы являют-
ся: формирование у ребенка самооценки, умение оценить свою работу и 
работу товарища. Поэтому мы обращаем внимание на развитие коммуни-
кативных навыков: умение работать в паре и группе, слушать и слышать 
другого человека и принимать существование другой точки зрения, уметь 
принимать порученную группой роль, адекватно реагировать и действо-
вать [12]. 

Проанализировать работу нашего классного коллектива за предыду-
щий учебный год и наметить планы на будущее нам помог опрос детей и 
их родителей. 

Учащимся и родителям был предложен перечень вопросов: 
1. Назовите самые важные для вас формы работы для сплочения 

коллектива? 
2. Что, по вашему мнению, дает совместная, коллективная деятель-

ность учащихся, родителей и классного руководителя? 
3. Какие черты характера формируются у детей в ходе коллективной 

работы? 
4. Какие слова ассоциируются у вас со словами «коллективная дея-

тельность»? 
5. Какое «дело» вам запомнилось больше всего? 
6. Какую еще форму работы по формированию духовно-

нравственного развития вы бы предложили?  
7. Какие слова могли бы стать девизом нашего коллектива? 
По мнению родителей, самыми важными формами работы для спло-

чения коллектива явились совместные коллективные мероприятия: похо-
ды, акции, творческие праздники, соревнования, проекты, изготовление 
поздравительных открыток. Совместная деятельность способствует спло-
чению коллектива, поддержке друг друга, общению, достижению общей 
цели, пониманию друг друга, пробуждению лидерских качеств, организо-
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ванному времяпрепровождению. В ходе коллективного дела обучающиеся 
общаются и сотрудничают с родителями и с другими обучающимися на 
принципах доверия, уважения и взаимовыручки, взаимопомощи. Работа в 
коллективе требует развития таких черт как ответственность, активность, 
коммуникабельность и терпение. «Коллективная форма деятельности» 
ассоциируется со следующими словами «команда», «совместная деятель-
ность», «нужное дело», «круг единомышленников». Самым значимым, 
запоминающимся мероприятием стала акция «Всероссийский День ходь-
бы» и «Праздничный капустник». К списку совместных дел следует доба-
вить патриотические и профориентационные мероприятия. Девизом кол-
лектива могли бы стать слова: «Один за всех и все за одного!», такую гра-
моту вручили нашему классу на конкурсе «Песни и строя».  

По мнению учащихся, самыми важными в становлении коллектива 
явились все совместные мероприятия, включая классные часы и беседы. 
Совместная коллективная форма работы способствует формированию и 
развитию у подростков таких нравственных качеств как: трудолюбие, вза-
имопонимания, взаимоуважения, честность, уступчивость, упорство, доб-
рота, взаимовыручка, ответственность, терпимость. Коллективное дело 
сплачивает и сближает детей и взрослых, дает возможность общаться, 
приобретать опыт работы в большом коллективе и в группах, способствует 
хорошему настроению. Больше всего обучающимся запомнились такие 
мероприятия, как: акции «Всероссийский День ходьбы», «Кросс нации», 
переход через озеро Байкал, мастер-класс «Рождественская открытка», 
Новогодний проект, празднование юбилея гимназии, «Праздничный ка-
пустник», концерт, посвященный 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной Войне. Для проведения совместного дела ребята предлагают 
субботник, акцию «Вместе сделаем добро», «День именинника». В каче-
стве девиза должны стать слова: «Один за всех и все за одного!». Так как 
итогом совместной деятельности этого учебного года стала победа в но-
минации «Самый дружный класс». 

Проанализировав ответы учащихся и их родителей, мы пришли к вы-
воду: наш классный коллектив – одна команда, живущая под девизом 
«Один за всех и все за одного!», чья миссия – творить добро, помогать 
друг другу, быть вежливыми, справедливыми, мудрыми, ответственными. 

Таким образом, только взаимодействуя, объединяя усилия и творче-
ский потенциал учащихся, их родителей, учителей можно добиться поло-
жительного результата для максимального развития каждого ребенка. Со-
хранить его неповторимость, раскрыть и развить его потенциальный та-
лант, добиться сплоченности школьного коллектива, развить в ребёнке 
духовно-нравственные качества. 

Поэтому именно в школе должна быть сосредоточена не только ин-
теллектуальная, но и духовная, культурная жизнь школьника. Задача учи-
телей передавать как можно больше знаний о мире, материальных и ду-
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ховных ценностях, нормах и правилах поведения в обществе, искусстве, 
науке, человечестве, природе, формировать у обучающихся опыт нрав-
ственного поведения и отношения, подбирая для этого самые эффективные 
формы работы воспитания. Тогда мы сможем воспитать ответственного, ини-
циативного, компетентного и духовно развитого гражданина России. 
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ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ КАК МЕТОД РАЗВИТИЯ  
ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация. Статья посвящена проблеме развития творческого мышления детей стар-
шего дошкольного возраста. Отмечена значимость формирования творческого начала лично-
сти ребенка в нормативных документах, раскрывающих содержание образования. Рассмотре-
но экспериментирование как метод развития свободной и творческой личности ребенка, что в 
свою очередь определяет познавательно-исследовательскую деятельность детей в целом. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, творческое мышление, экспериментальная де-
ятельность, творчество. 

M. A. Zhuravleva  
 Bratsk  

Experimentation as a method of developing creative thinking in older preschool children 

Abstract. The article is devoted to the problem of the development of creative thinking in older preschool 
children. The importance of the formation of the creative beginning of the personality of the child in the normative 
documents revealing the content of education is noted. Experimentation is considered as a method of developing a 
free and creative personality of a child, which in turn determines the cognitive and research activity of children in 
general.  

Keywords: рreschool age, сreative thinking, еxperimental activity, сreation. 

Дошкольный возраст – важный этап в развитии личности ребенка. Нет 
одинаковых детей, все они разные по темпераменту, характеру, умениям. 
Но есть и общие черты: стремление к свободе, к самовыражению, стрем-
ление к изучению окружающего мира. Как бы не был талантлив ребенок 
от природы, в нем всегда заложен потенциал познавательного и творческо-
го самосовершенствования [2]. 

У детей старшего дошкольного возраста необходимость развития 
творческого мышления обусловлена тем, что дети начинают готовиться к 
поступлению в школу. В начале школьного пути они начнут изучать для 
них не самую легкую школьную программу, в которой есть начальные 
элементы логики, и детям со слабо развитым мышлением сложно будет 
осваивать новые знания. Развитие творческого мышления в старшем до-
школьном возрасте обеспечит основу для творческого осмысления дей-
ствительности, активного познания мира, что особенно важно при подго-
товке ребенка к школе, на этапе овладения им учебной деятельностью.  

Значимость формирования творческого начала личности ребенка от-
ражается в нормативных документах, раскрывающих содержание образо-
вания. Так, в целевых ориентирах Федерального государственного образо-
вательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) выделяется 
задача развития инициативной, самостоятельной, любознательной, творче-
ски активной личности дошкольника [4]. 
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Помогая ребенку, взрослый должен поощрять его естественную любо-
знательность и тягу к приключениям. Дети, как губка, впитывают новую 
информацию и готовы рисковать ради новых открытий. Множество идей и 
предметов находить интересными и устанавливать новые связи между ни-
ми, а тем более генерировать новые идеи, детям помогает творческое 
мышление. Творческое мышление – это один из видов мышления, резуль-
татом которого является открытие принципиально нового или усовершен-
ствованного решения той или иной задачи. Творческое мышление направ-
лено на создание чего-либо нового. 

Творчество есть процесс создания принципиально нового продукта. 
Известные психологи М. Вертгейнер, К. Коффка, В. Келер и др. говорили 
о том, что новое возникает сначала как результат умственной деятельно-
сти, а затем воплощается в практике. Отечественные психологи 
А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, А. В. Запорожец, Л. А. Венгер и др. при-
шли к мнению, что преобразования совершенствуются с помощью дей-
ствий. Именно деятельный подход привел в конечном итоге к пониманию 
того, что в основе творчества лежат творческая способность мыслить, а 
также преобразовать исходную ситуацию, в нечто новое, с применением 
специальных средств, действий [1]. 

Исходя из вышесказанного, мы пришли к выводу, что эксперимен-
тальная деятельность лежит в основе развития творческого мышления до-
школьников. Основной целью экспериментирования является развитие 
свободной и творческой личности ребенка, что в свою очередь определяет 
познавательно-исследовательскую деятельность детей в целом. Использо-
вание этого метода пропагандировали такие классики педагогики, как 
Я. А. Коменский, И. Г. Пестолоцци, К. Д. Ушинский и др. 

Экспериментальная деятельность является для ребенка познанием 
что-то нового, интересного. Умение педагога в этом случае заключается в 
развитии у ребенка творческого мышления, умственных процессов. Не-
смотря на все превосходство исследовательской деятельности, есть ряд 
трудностей, с которыми может столкнуться педагог, к примеру, особенно 
сложным для ребенка является установление причинно-следственных свя-
зей, это требует углубленного умственного поиска, определенного уровня 
развития мышления. И здесь особую роль играет экспериментирование [3]. 

Для примера возьмем опыты с растениями (комнатными растениями, 
семенами овощных культур, ветками деревьев и др.), которые окружают 
ребенка каждый день и доступны как по содержанию, так и по технологии 
их использования. В экспериментальной деятельности с растениями дети 
основное внимание уделяют наблюдению, рассматриванию натуральных 
предметов, поисковой и творческой деятельности, такой как сочинение 
сказок, рисование.  
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Для примера возьмем самый распространённый опыт проращивания 
семян гороха и проследим, в чем заключается развитие творческого мыш-
ление в данной деятельности? Дошкольники, проводя исследование, не 
просто наблюдают, они придумывают, как организовать деятельность от 
начала до конца, каким образом лучше организовать пространство для 
проращивания. Исходя из своего социального опыта, дети выдвигают ги-
потезы, доказывают возможные методы и приемы, продумывают, каким 
образом будет проходить эксперимент, как зафиксировать наблюдения, 
каким будет итог деятельности. 

В результате дети пришли к выводу, что удобнее всего наблюдать за 
тем, как прорастает горошек и остановили выбор на пластиковом прозрач-
ном контейнере. При этом дошкольники сами разрабатывают свою карту 
наблюдения, опираясь на стандартную схему – карту, убирают или добав-
ляют дополнительные этапы эксперимента, зарисовывают каждый этап. 
Схема может быть у каждого своя, или созданная подгруппой детей, в за-
висимости от условий, проводят они опыт дома или в детском саду. Схе-
матически фиксируя каждый этап, т. е. описывая изменения, происходя-
щие с горохом удобным и понятным для них способом.  

В конце экспериментальной деятельности результат, занесенный в 
карты – схемы используют, к примеру, для сочинения рассказа, сказки, 
стихотворения, загадки. Педагог либо родитель, если эксперимент прово-
дят дома, на данном этапе оказывает помощь, записывая и фиксируя, все, 
что придумывают дети, если необходимо, помогает сделать историю более 
логичной и последовательной. Таким образом, дети лучше понимают и 
последовательно запоминают, что они делали, на чем основывается экспе-
римент, в чем заключается его, а в процессе исследования развивается 
творческое мышление, да и творчество в целом.  

На основе вышеизложенного можно сформулировать следующий вы-
вод: экспериментирование является невероятно интересным и благодат-
ным видом деятельности детей дошкольного возраста, обеспечивающим 
развитие творческого мышления воспитанников.  
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РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация. Представлен авторский взгляд на определение подходов к сущности поня-
тия «гражданское самоопределение» с позиций теории и практики работы детского медиа-
центра информационно-медийного направления Российского движения школьников в муни-
ципальном бюджетном образовательном учреждении Шелеховского района «Гимназия». 
Раскрыты особенности самоопределения подростка во внеурочной деятельности. 
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 Civil self-determination of students in the conditions of operation information and media direction  
Russian movement of schoolboys 

Abstract. The article examines the author's view on the definition of approaches to the essence of “civic 
self-determination” from the standpoint of the theory and practice of the children's media center of the information 
and media direction of the Russian movement of schoolchildren in the municipal budgetary educational institution 
of the Shelekhovsky district “Gymnasium”. The author reveals the features of jerk off self-determination in extra-
curricular activities. 

Keywords: upbringing, educational activities, life self-determination, civic self-determination, children's 
media center, information and media direction, the Russian movement of schoolchildre. 

Современное общество предъявляет высокие требования к развитию 
личности, к формированию у учащихся способности и готовности к жиз-
ненному самоопределению. Проблема жизненного самоопределения явля-
ется одной из центральных в понимании сущности современного образова-
ния и воспитания, смысла педагогической деятельности и видения в челове-
ке потенциально способного к ответственному действию субъекта с соб-
ственными культурными критериями и правами, интересами и взглядами. 

В России формирование гражданской идентичности закреплено в 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года в качестве одной из целей, необходимых для формирования гар-
моничной личности в условиях деятельности любой образовательной ор-
ганизации. Р.азделяя данную позицию, Общероссийская общественно-
государственная детско-юношеская организация «Российское движение 
школьников» (.далее – Российское движение школьников) претендует 
стать важной площадкой гражданской социализации подрастающего поко-
ления и предлагает использовать для содейст.вия становления гражданско-
го самоопределения своих подопеч.ных проектную деятельность, котор.ая 
является одним из н.аиболее эффе.ктивных сре.дств, способст.вующих фор-
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мированию че.ловека как л.ичности через его вовлечение в творческую 
коммуникацию с другими участниками соответствующей социальной 
группы. Т.аким образом, в нашей статье остановимся на особенностях 
формирования гражданской идентичности молодых людей в рамках дея-
тельности информационно-медийного направления Российского движения 
школьников. 

Проблема жизненного самоопределения личности глубоко и подробно 
рассматривается в гуманитарных науках. Философские представления о 
сущности и феномене самоопределения личности раскрыты в работах 
М. М. Бахтина, Г. С. Батищева, М. Х.айдеггера. М. .М. Бахтин считает, что 
в процессе постижения мира человек несет ответственность за формирова-
ние собственного смыслового е.динства и е.го реализа.цию. В конечном 
результате становления человек обретает самоопределение [1]. 

Педагогический аспект жизненного самоопределения связан с созда-
нием условий, обеспечивающих формирование личностной и функцио-
нальной готовности субъектов образовательного процесса к экзистенци-
альному выбору. Т.. Н. Сапожникова определяет «жизненное самоопреде-
ление» как «свободный выбор человеком смысла собственной жизни и ее 
перспектив на основе рефлексивно-ценностного осмысления прошлого и 
настоящего в момент узловых жизненных событий» [5]. 

Важнейшие аспекты жизненного самоопределения – нравственный, 
гражданский, эстетический, професс.иональный н.ашли свое отр.ажение в 
работах мно.гих ученых (А. Е. Вороб.ьева, Н. А. Гр.ишакова, К. .В. Дрозд, 
О. П. Леванов.а, С. В. Скут.нева, О. Ю. Со.ловьева, Н. С. Пр.яжников, 
С. Н. Чистяко.ва, Е. В. Ф.илатова и др.). 

О. .Ю. Соловьева отмечает широкое понятийное поле, которое отно-
сится к гражданскому самоопределению [6]: гражданская компетентность, 
гражданственность, патриотизм, толерантност.ь, гражданс.кая позици.я, 
интерес к истории своего народа, любовь к Родине, уваже.ние к зако.нам 
государст.ва, ответст.венность за судьбу стр.аны, интер.национализ.м, ком-
плекс мор.ально-этичес.ких и гражданских ценностей, активность в обще-
ственной жизни, способность к гражданской активности и др. Среди этого 
разнообразия необходимо сконцентрировать внимание на доминанте, в 
качестве которой выступает гражданское самосознание. И.менно оно поз-
воляет человеку прийти к определению и пониманию своих возможностей 
и готовности к участию в общественном процессе. 

О. Т. Ковешникова рассматривает гражданское самоопределение через 
призму идеала человека-.гражданина [.3]. В соответствии с отношениями 
учащегося и идеала выделяется следующая структура: гносеологический, 
личностно-смысловой и прогностический компоненты. Первый компонент 
предполагает создание представлений об идеале человека-гражданина в 
результате процесса познания самого себя, тем самым выстраивается си-
стема отношений «Я и общество». Д.анный компонент не сводится к про-
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стому накоплению знания. Происходит качественное преобразование по-
лучаемых представлений, что и является прямой связью со следующим 
компонентом – личностно-смысловым. Учащийся должен определить свой 
личностный смысл идеала, который позволит проектировать свою жизнь и 
поведение с помощью принятия идеала человека-.гражданина – прогности-
ческ.ий компоне.нт. 

В связи с этим гражданское самоопределение понимается как интегра-
тивное, относительно устойчивое личностное образование, характеризую-
щееся знанием об идеале гражданина и его оценкой, личностным отношени-
ем к нему и проявляющееся в реализации универсального умения старше-
классника прогнозировать и корректировать свою деятельность на основе 
принятия идеала гражданина как императива. Изложенные соображения О. 
Т. Ковешниковой, к сожалению, не раскрывают содержание деятельности 
обучающегося, без которой гражданское самоопределение не мыслится. 

Этот пробел восполняет деятельностный подход в определении со-
держания гражданского самоопределения. Человек, особенно обучающий-
ся, выступает субъектом деятельности (общественной, материальной, лич-
но-семейной, политической и др.), которая находится в прямой зависимо-
сти от разнообразных мотивов и потребностей, а также внешних факторо.в. 
С этих позиций гражданское самоопределение предстает социально-
педагогической проблемой и выступает, по мнению Н. В. Вохминой [2], 
относительно самостоятельным этапом социализации. Тем самым оно рас-
сматривается как неотъемлемая часть воспитательного процесса. 

Таким образом, гражданское самоопределение представляется доста-
точно сложной категорией в педагогике. Позиции в отношении этого по-
нятия фокусируются на понимании самоопределения как результата или 
процесса, включенного в жизнедеятельность личности. При этом необхо-
димо учитывать, что к результату можно прийти только в процессе воспита-
ния. В связи с этим самоопределение необходимо рассматривать в первую 
очередь как процесс, итогом которого является определенная система пред-
ставлений человека об обществе и его собственная позиция. В центре нахо-
дится личность, готовая к действию и осознающая не только это действие, 
но и саму себя в окружающем мире, свое отношение к обществу. 

На особом месте среди форм и средств воспитания находится дея-
тельность, получившая название «пресс.а в школе» – «медиацентр». Сего-
дня она популярна среди учащихся, способствует педагогически целесооб-
разному усвоению информации, поступающей из газет, журналов и интер-
нета. Ей отводится важная роль в модернизации школьного воспитания, за 
нее ратуют ведущие исследователи в области педагогики и психологии. 

Формированию и развитию гражданского самосознания способствует 
организация внеучебных занятий для учащихся в реализации деятельности 
информационно-медийного направления Российского движения школьни-
ков. Занятия направлены на то, чтобы обучающиеся попробовали себя в 
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роли журналистов, медийщиков, ведущих, ораторов. Кроме того, деятель-
ность направлена на развитие и становление личности обучающегося, его 
самореализацию и свободное самовыражение, раскрытие литературного 
таланта, экспериментальный поиск, развитие фантазии и способности 
мыслить гибко и четко, укрепление связей с родными, педагогами и в це-
лом обществом. 

Основная цель информационно-медийного направления заключается 
в создании условий для развития у учащихся способности к гражданскому 
самоопределению. Результатом деятельности является создание медиапро-
дуктов и размещение их на странице сайта образовательной организации и 
социальных сетях. 

Деятельность данного направления может быть массовой, групповой 
и индивидуальной. К массовой форме работы можно отнести организацию 
конференции на уровне образовательного учреждения, к групповой – лек-
ции по журналистскому делу, беседы с участниками занятий, профессио-
нальные игры. К индивидуальной работе относится поиск информации, 
обработка необходимой методической литературы, редактирование изда-
ваемых текстов. Медиапродукты могут быть представлены любым членом 
образовательного коллектива и после обсуждения редакцией опубликован. 
Подготовка медиапродуктов требует вовлечения учащихся в различные фор-
мы деятельности: рукописная подготовка заметок, создание литературно-
художественных работ, компьютерная графика, дизайн, видео, фото и пр. 

Любой медиапродукт, размещённый на сайте учреждения или соци-
альных сетях, подписывается автором, их просматривает множество лю-
дей, что формирует понятие ответственности у исполнителей. Напечатан-
ное слово, размещённое видео или фото остается, и юный журналист, пуб-
ликующийся в школьной газете или на сайте, должен все время быть бди-
тельным, чтобы не провоцировать, не клеветать, не оскорблять своими 
словами других. Это одно из главных правил не только журналиста, но и 
личности. 

Структура медиацентра в каждой образовательной организации уни-
кальна, неповторима. Коллективная творческая редакция должна состоять 
примерно из пяти-шести человек. У редакции может быть свое нефор-
мальное название, например: «Медиасфера», «Юный журналист», «Соро-
ка» и т. п. Каждый человек сразу должен иметь представления о своих 
обязанностях в группе. К распределению функций учеников нужно подхо-
дить с особой щепетильностью. Необходимо, чтобы каждый участник ме-
диацентра знал свои возможности в группе. 

Руководитель медиацентра, в школе чаще это педагог, в вузе – сту-
дент, играет роль старшего редактора. Круг его обязанностей должен быть 
ограничен проверкой орфографии, стилистики текста, оформления видео, 
советами. Ни в коем случае не нужно изменять творческие замыслы авто-
ра. Один учащийся выступает в качестве редактора. Остальные могут рас-
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пределить свои функции сами. В коллектив должны входить те, кто соби-
рает информацию, печатает статьи, фотографирует, выполняет дизайн, 
снимает видео. Но каждый должен иметь представления о работе товари-
ща. Также следует отметить, что функции между участниками медиацен-
тра могут лавировать. Учащиеся в меру своих возможностей и способно-
стей могут меняться своими обязанностями. Но это должно происходить 
на общем совете редакции. 

Выбор тем по созданию медиапродуктов происходит коллективно. 
Каждый учащийся может выдвинуть свое предложение. И при обсуждении 
принимается решение «за» или «против». Однако следует отметить, что 
каждый может внести свое предложение. 

Занятие в медиацентре может быть организовано в соответствии с ос-
новными этапами модели педагогического события. Подготовительный 
этап занятия включает в себя и процесс эстетической самоактуализации, 
так как потенциально интересная тема или значимая проблема подбирает-
ся добровольными участниками занятия «юнпрессы». 

Этапы эстетического самопознания, самореализации и рефлексии мо-
гут быть объединены процессом коллективного творчества непосред-
ственного создания газеты или страницы сайта, видеоролика. Создание 
медиапродуктов всегда должно проходить в неформальной обстановке 
сбора после учебных занятий, на переменах, в любое интересное для со-
здателей время. Авторы могут придумывать себе псевдонимы: Цензор, 
Кропатель, Шагал, Обломофф, X-soft и т. п., что будет создавать интригу-
ющую обстановку подачи художественной мысли для читателей, а для 
самих авторов вносить азартность и артистичность воплощения выбранно-
го амплуа в письменном слове, перед учащимся будут раскрываться его 
потенциальные возможности к художественному творчеству. 

Важными качествами организации занятий ученического медиацен-
тра, которые соответствуют характеру педагогического события, являются 
следующие: 

 атмосфера самостоятельности, творчества и ответственности; 
 социальная значимость и серьезность художественной деятельности; 
 возможность вступить в диалог с обществом и реализовать свои 

потребности в выражении собственной гражданской позиции; 
 увлеченность и доброжелательность; 
 возможность выступить в качестве субъекта воспитания 
Ученическая газета, страница сайта, аккаунт в социальной сети обра-

зовательного учреждения являются средствами выражения и раскрытия 
мыслей и чувств учащегося, инструментом изучения культуры, совмест-
ным творчеством взрослых и детей. Для учащихся очень важно то, что 
материал выносится на суд других людей. 

В результате деятельности по созданию газет, информационных лист-
ков, разного рода плакатов, информационных сайтов, возможно, устанав-
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ливать более тесно макросоциальные связи внутри образовательного учре-
ждения и между различными социальными партнерами. Кроме того, такого 
рода пресса и информационный сайт выполняют образовательную функцию, 
так как заставляют соревноваться между собой разные «средства информа-
ции» – педагогов, прессу и интернет. Вследствие этого к обучающемуся при-
ходит убежденность в том, что и в самом деле можно принимать полноценное 
участие как в жизни школы или вуза, так и в жизни общества. 

Например, ярким воплощением идеи создания педагогических усло-
вий для развития у учащейся молодежи гражданского самосознания явля-
ется совместный информационно-медийный проект школьников: МБО-
УШР «Гимназия», МОУ «Алгатуйская СОШ», МОУ «Новоигирменская 
СОШ № 1» Цель данного проекта – развитие информационно-медийного 
направления Российского движения школьников, создание детских пресс-
центров в школах Иркутской области. 

В целом организация детских медиацентров является эффективным 
педагогическим условием формирования гражданской позиции и воспита-
ния гражданского самосознания у учащихся, способствует повышению 
интереса у учащихся к учебе, к обществу, повышает социальную актив-
ность и степень ответственности за самостоятельный выбор и поступок, 
дает возможность молодому человеку выразить свои эстетические потреб-
ности в самостоятельном художественном творчестве, позволяет отстаи-
вать свои права в мире культуры, является одним из способов поддержки 
гражданского самоопределения обучающихся. 

Список использованной литературы 
1. Бахтин М. М. К философии поступка // Человек в мире слова. М. : Изд-во Рос. от-

крыт. ун-та, 1995. С. 22–66. 
2. Вохмина Н. В. Гражданское самоопределение как социально-педагогическая про-

блема // Институт молодежной политики и социальной работы Новосибирского государ-
ственного педагогического университета. URL: http://impisr.ru (дата обращения: 02.05.2012). 

3. Ковешникова О. Т. Сущностные характеристики гражданского самоопределения 
личности старшеклассника // Известия ВГПУ. 2012. С. 66–69. 

4. Курасов С. А. Гражданское самоопределение: подходы к определению понятия. 
Психолого-педагогические аспекты жизненного самоопределения личности : сб. науч. ст./ 
под общ. ред. И. В. Плаксиной ; Владим. гос. ун-т им. Александра Григорьевича и Николая 
Григорьевича Столетовых. Владимир : Изд-во ВлГУ, 2013. С. 221 – 227. 

5. Сапожникова Т. Н. Педагогическое сопровождение жизненного самоопределения 
старшеклассников в деятельности детско-юношеских общественных организаций // Между-
народная научно-практическая конференция «Детское движение как социокультурный и 
педагогический феномен», посвящ. 100-летию детского движения 23–25 апреля 2009 г. Ро-
стов-на-Дону : Печатная лавка, 2009. С. 139–143. 

6. Соловьева О. Ю. Гражданское самоопределение личности школьника // Открытый 
класс. Сетевые образовательные сообщества : сайт. URL: http://www.openclass.ru/node/188047 
(дата обращения: 12.03.2021). 

Информация об авторе 
Надежда Борисовна Захватаева – магистрант, кафедра педагогики, Педагогический ин-

ститут, Иркутский государственный университет, г. Иркутск, Россия, e-mail: nadyakozlo-
va@list.ru 



ВОСПИТАНИЕ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ. ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ, ОПЫТ 
Материалы II Всероссийской научно-практической конференции. Иркутск, 22–28 марта 2021 г. 

136 

УДК 159.99 

С. В. Зинин 
Нижнеудинск  

ВЛИЯНИЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫХ ОТ НОРМЫ ЗДОРОВЬЯ 
СОСТОЯНИЙ НА ПРОБЛЕМЫ НАРУШЕНИЯ ПОВЕДЕНИЯ  

У ДЕТЕЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Аннотация. В статье осуществлен анализ статистических данных по распространенно-
сти хронических и острых заболеваний среди несовершеннолетних. Доказано, что заболева-
ния являются существенным барьером в их воспитании и коррекции девиантных форм поведе-
ния. Обоснована необходимость соблюдения охранительного клинико-педагогического режима 
как эффективного направления в формировании социально-приемлемых форм поведения детей. 

Ключевые слова: отличительные от нормы здоровья состояния, нарушения поведения, 
социально-диспетчерская работа, охранительный клинико-педагогический режим, школьный 
психолого-педагогический консилиум. 

S. V. Zinin 
Nizhneudinsk  

The influence of conditions that differ from the norm of health  
on the problems of behavioral disorders in children and ways to solve them 

Abstract. The article analyzes statistical data on the prevalence of chronic and acute diseases among mi-
nors. It has been proven that diseases are a significant barrier in their upbringing and correction of deviant forms of 
behavior. The necessity of observing the protective clinical and pedagogical regime as an effective direction in the 
formation of socially acceptable forms of children's behavior has been substantiated. 

Keywords: conditions that differ from the norm of health, behavioral disorders, social dispatch work, pro-
tective clinical and pedagogical regime, school psychological and pedagogical consultation. 

В современных условиях проблемы воспитания достойных граждан 
Российской Федерации необходимо рассматривать в единстве с вопросами 
их соматического благополучия. Личное участие автора в реализации та-
ких программ как «Вожатый» (2003 г.), «Юниор» (2004 г.), «Ступеньки 
жизни» (2006 г.), «Школа Активного Гражданина» (2008 г.), «Школа Ак-
тива» (2009 г.), для детей с социальной дезадаптацией и нарушением пове-
дения, позволило выявить следующие проблемы. 

Медицинский персонал детских оздоровительных лагерей регистри-
ровал у некоторых воспитанников такие хронические состояния, из-за ко-
торых их срочно отправляли домой, в связи с чем планируемая воспита-
тельная работа с этими детьми не осуществлялась. 

В частности, у лиц, склонных к серьезным нарушениям дисциплины, 
были выявлены:  

− слабый контроль над тазовыми функциями (ночной энурез, днев-
ной энкопрез); 

− обильные носовые кровотечения перед утренним пробуждением; 
− головокружения, головная боль, обморочные состояния; 
− плохая переносимость транспорта с тошнотой и рвотой; 
− синдром раздраженного кишечника (спазмы и боли в животе); 
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− снохождения.  
Следует отметить, что первоначальные списки школьников «группы 

риска» приходилось существенно изменять. Из них исключались те обу-
чающиеся, которые по состоянию здоровья не смогли пройти медосмотр и 
представить соответствующие справки, дающие право на проживание в 
загородном лагере. 

По итогам работы был сделан следующий вывод: свыше 50 % детей с 
грубыми формами нарушения поведения, находящиеся на учете в детской 
комнате милиции и комиссии по делам несовершеннолетних, по отношению 
к которым и ставятся ключевые воспитательные задачи, в первую очередь 
нуждаются в качественном сопровождении медицинских специалистов. 

Приведем статистические данные по распространенности заболеваний 
среди несовершеннолетних, усиливающие объективность и значимость 
данного вывода. Так, в 2001 г. профессор Н. К. Смирнов отмечал, что в 
школу приходит 15 % абсолютно здоровых детей, а сохраняет свое полное 
здоровье к завершению школьного обучения всего 5 % школьников [8]. 

В свою очередь О. И. Политика отмечает, что среди детей с наруше-
нием поведения после медицинского освидетельствования в 80 % случаев 
обнаруживается синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) [7]. 

При этом необходимо учитывать, что СДВГ является последствием 
раннего органического поражения центральной нервной системы и нужда-
ется в сопровождении таких врачей как невролог и даже психиатр [4]. 

А. А. Баранов, В. Р. Кучма, Л. М. Сухарев также исследовали пробле-
му распространенности заболеваний у школьников и определили, что 50 % 
обучающихся имеют ограничения в выборе профессионального пути из-за 
существенных проблем со здоровьем, а 50-70 % будущих защитников Ро-
дины имеют ограничения к воинской службе [1].  

В журнале «Медицинский альманах» в 2015 г. было опубликовано, 
что эпизодически болеют 61,9 % школьников, часто болеют 8,7 %, не бо-
леют 29,4 % обучающихся [5].  

Газета «Московский комсомолец» в 2017 г. опубликовала статью, в 
которой было указано, что за предшествующий год на уроках физкультуры 
умерло 211 детей. Внезапная смерть возникла в связи с уже имеющимися 
хроническими заболеваниями у обучающихся [9]. 

Непосредственное изучение распространенности эндокринных нару-
шений позволило в 2020 г. сформулировать следующие выводы:  

− 49 % детей-логопатов имеют ранее не выявленные нарушения со 
стороны органов эндокринной системы; 

− 29 % детей с речевыми нарушениями нуждаются в соответствую-
щем лечении. 

При этом важно отметить, что такие поведенческие особенности, как 
негативизм, оппозиционность, упрямство, раздражительность, аффектив-



ВОСПИТАНИЕ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ. ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ, ОПЫТ 
Материалы II Всероссийской научно-практической конференции. Иркутск, 22–28 марта 2021 г. 

138 

ность, дурашливость, истощаемость и прочее, являются неотъемлемой 
частью клинической картины выявленных эндокринных болезней [3]. 

О том, что соматические заболевания действительно способны изме-
нять психику больного, отражаться на его самочувствии, активности, 
настроении, особенностях взаимодействия с социумом свидетельствуют 
труды А. И. Захарова, Н. Д. Лакосиной, Г. К. Ушакова. Ученые отмечают, 
что поведенческие, эмоционально-волевые особенности могут носить ха-
рактер вторичных (приобретенных) нарушений, являться следствием пато-
логического изменения личности на фоне протекающих болезней [2; 6]. 

В связи с этим, можно утверждать, что педагогические успехи в во-
просах эффективной коррекции нарушения поведения у соматически не-
здоровых детей во многом зависят от состояния межведомственного взаи-
модействия и правильно составленного охранительного клинико-
педагогического режима конкретного ребенка. 

При этом охранительный клинико-педагогический режим можно 
представить как распорядок, который максимально сочетает между собой 
обязательные медицинские мероприятия и оптимальное психолого-
педагогическое сопровождение.  

Конечно, такой подход требует постановки инновационных задач в 
образовательном пространстве, качественного изменения нормативно-
правового поля подготовки и деятельности соответствующих педагогиче-
ских кадров, развития института социально-диспетчерской работы по 
предметному и своевременному направлению детей и их законных пред-
ставителей в систему здравоохранения.  

Дошкольным и школьным образовательным учреждениям необходи-
мо научиться делать итоговые заключения о том, какие меры воздействия 
на воспитанника и обучающегося будут целесообразными:  

− только психолого-педагогические;  
− исключительно медицинские;  
− психолого-педагогические и медико-социальные в рамках охрани-

тельного клинико-педагогического режима.  
Это позволит не брать на себя ответственность в тех случаях, когда 

нарушение дисциплины является не педагогической проблемой, а меди-
цинским диагнозом, симптомом или прямым следствием каких-либо хро-
нических заболеваний. Важно учитывать, что в связи со своими соматиче-
скими особенностями дети не всегда могут совершать те усилия, которые 
от них по праву ждут воспитатели и учителя, что и приводит к нежела-
тельным многочисленным конфликтам.  

В связи с этим возрастает роль психолого-педагогических консилиу-
мов образовательных организаций, в задачи которых может быть дополни-
тельно включено: 

− мотивирование родителей на активное участие в обеспечении ре-
бенка охранительным клинико-педагогическим режимом; 



ВОСПИТАНИЕ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ. ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ, ОПЫТ 
Материалы II Всероссийской научно-практической конференции. Иркутск, 22–28 марта 2021 г. 

139 

− проведение соответствующей социально-диспетчерской работы, 
уточнение у лечащих врачей, какие специальные условия обучения и вос-
питания может и должна учитывать образовательная организация в своей 
профессиональной деятельности; 

− вооружение законных представителей направлениями, памятками, 
справками, характеристиками, информационными письмами для удобства 
общения с медицинскими специалистами; 

− изучение внутренней картины болезни, составление психологиче-
ского портрета воспитанника или обучающегося; 

− определение спектра здоровьесберегающих технологий, направ-
ленных на поддержание качества жизни ребенка; 

− проведение мониторинга функционирования охранительного ре-
жима с целью оценки удовлетворения основных потребностей обучающе-
гося, профилактики ухудшения его здоровья, эффективности воспитатель-
ных мероприятий.  

Как показывает практика по сопровождению в рамках территориаль-
ной психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) Нижнеудинско-
го района несовершеннолетних лиц, совершивших какие-либо админи-
стративные и уголовные преступления, меры психолого-педагогического 
воздействия на них были изначально обречены на неуспех без должного и 
своевременного привлечения медицинских специалистов. В подавляющем 
большинстве случаев, дети находились в беспомощном состоянии, со сто-
роны законных представителей они не были обеспечены надлежащим ме-
дицинским сопровождением и лечением.  

Напротив, своевременно составленный охранительный клинико-
педагогический режим может не только создать хорошие предпосылки для 
успешной социализации лиц с какими-либо серьезными хроническими 
заболеваниями, но и позволить им: 

− получить удовольствие от учебы и выбрать по душе будущую 
профессию;  

− избежать проблем с правоохранительными органами;  
− быть достойными продолжателями лучших традиций Российского 

государства.  
Отсюда очевидно, что в современных условиях охранительный кли-

нико-педагогический режим должен являться основой всей педагогиче-
ской деятельности по реализации инклюзивного образования лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
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ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАБОТЕ  
С РОДИТЕЛЯМИ ДОШКОЛЬНИКОВ, ИМЕЮЩИХ  

ОБЩЕЕ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Аннотация. Обобщен опыт использования театрализованной деятельности в группе 
компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи как средства 
преодоления речевого дефекта дошкольников и как формы работы с родителями воспитанни-
ков. Рассмотрены коррекционно-воспитательное значение театрализованной деятельности 
для дошкольников, особенности участия родителей воспитанников в подготовке и проведе-
нии спектаклей в ДОУ, пополнении развивающей среды в группе. Обозначено содержание 
процесса подготовки к показу музыкальной сказки. 

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, театрализованная деятельность, досуг, се-
мья, общение. 

Y. A. Zubrilina 
I. P. Ivanova 

Irkutsk  

Theatrical activities in working with parents preschoolers with general speech underdevelopment 

Abstract. The article presents the experience of using theatrical activity in a group of compensatory orien-
tation for children with severe speech impairments as a means of overcoming the speech defect of preschoolers, 
and as a form of work with the parents of pupils. The correctional and educational value of theatrical activity for 
preschoolers, the peculiarities of the participation of the parents of pupils in the preparation and conduct of per-
formances in the preschool educational institution, replenishment of the developing environment in the group are 
considered. The content of the preparation process for showing a musical fairy tale is presented. 

Keywords: general speech underdevelopment, theatrical activity, leisure, family, communication. 

Тяжесть речевого дефекта дошкольников с общим недоразвитием ре-
чи I–III уровней предполагает постоянное пополнение, уточнение и акти-
визацию словарного запаса, формирование звукопроизношения, развитие 
связной речи, совершенствование умения грамматически правильно и точ-
но выражать свои мысли. Кроме того, многие дети с речевыми нарушени-
ями имеют особенности развития психических процессов. Для них харак-
терны неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и продук-
тивности запоминания, отставание в развитии словесно-логического мыш-
ления, быстрая утомляемость, отвлекаемость и истощаемость [2]. Многие 
дошкольники не умеют ограничивать свои желания, отличаются упрям-
ством и негативизмом, в психическом облике часто встречаются черты 
эмоционально-волевой незрелости, слабая регуляция произвольной дея-
тельности. По характеру дети бывают раздражительными, замкнутыми, 
стеснительными. 

Все эти особенности ограничивают речевые контакты детей со взрос-
лыми и сверстниками, препятствуют осуществлению полноценной дея-
тельности общения даже в кругу своей семьи, со своими ближайшими 
родственниками. Мы заметили, что малое количество детей легко вступает 



ВОСПИТАНИЕ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ. ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ, ОПЫТ 
Материалы II Всероссийской научно-практической конференции. Иркутск, 22–28 марта 2021 г. 

142 

в контакт; многие дети с приходом в старшую группу компенсирующей 
направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи с трудом всту-
пают в контакт, замкнуты, не могут быть инициаторами общения. 

Комплексный подход к преодолению общего недоразвития речи тре-
бует активного участия в нём родителей. В результате наших наблюдений 
мы пришли к выводу, что многие родители, имеющие детей с речевыми 
нарушениями, не осознают всей тяжести речевого дефекта, отмечая только 
неправильное звукопроизношение, редко кого из них волнует недоразви-
тие лексико-грамматической стороны речи, несовершенство связной речи, 
особенности психического развития. В своей деятельности мы используем 
традиционные формы взаимодействия воспитателей, учителя-логопеда и 
родителей: 

– родительские собрания; 
– фронтальные и индивидуальные консультации; 
– мастер-классы; 
– открытые занятия; 
– тематические выставки; 
– размещение информации на стендах группы и ДОУ; 
– информационные папки-передвижки. 
Поиски новых форм и методов работы с детьми, имеющими речевую 

патологию, подтолкнули нас к идее использования театрализованной дея-
тельности не только как средства преодоления общего недоразвития речи 
дошкольников, но и как формы работы с родителями воспитанников. Дан-
ная форма работы даёт возможность дошкольникам психологически под-
готовиться к публичным выступлениям на праздниках в ДОУ, так как дети 
с речевой патологией, как правило, не имеют опыта участия в таких меро-
приятиях. В процессе подготовки к спектаклям у детей накапливается нрав-
ственно-эмоциональный опыт, совершенствуются все стороны речи: фонети-
ка, словарный запас, грамматический строй, связная речь, а также общие ре-
чевые навыки. Совместная работа педагогов и родителей способствует ин-
теллектуальному, эстетическому и эмоциональному развитию детей. 

Использование театральной деятельности в ДОУ – это длительная ра-
бота, которая требует обязательного участия родителей и других членов 
семьи дошкольника. Театрализованная деятельность применяется нами в 
течение нескольких лет, помогая разнообразить формы и методы коррек-
ционно-педагогического воздействия. 

Прежде всего, участие родителей важно в тематических вечерах, в ко-
торых дети и взрослые могут быть равноправными участниками. Участие 
родителей важно в таких вечерах в качестве исполнителей роли, авторов 
текста, изготовителей костюмов, декораций и т. д.  

Перед началом нашей деятельности была выполнена предварительная 
работа. В первую очередь с родителями были проведены индивидуальные 
беседы о значимости театральной деятельности в жизни ребёнка, консуль-
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тации «Развитие детей в театральной деятельности», «Мир театра», «Театр 
дома», «Сказочные герои глазами детей» и другие, о влиянии театра на 
развитие ребёнка. Родители своими силами пополнили кукольный театр 
новыми героями (дедушка, волк, ёж и т.п.), обогатили уголок «Ряжения» 
новыми костюмами (жилетки, рубашки, платки). Они так сильно заинтере-
совались и прониклись темой театра, что проявили инициативу участия в 
постановке и показе сказки для детей. Совместно с родителями была вы-
брана сказка. Учитывая первый опыт родителей в театрализованной дея-
тельности, сказку выбрали простую – «Теремок». Родители договарива-
лись и распределяли роли, подбирали музыкальное сопровождение к каж-
дому из героев сказки, которое наиболее подчеркивало образ каждого пер-
сонажа в ходе самой сказки. Затем, совместно с родителями, каждому ге-
рою подобрали костюмы, часть деталей костюмов родители делали соб-
ственноручно. После этого начались полноценные репетиции, в ходе кото-
рых было принято решение дополнить сказку танцевальными движениями. 
Репетиции проходили в атмосфере доброжелательности и взаимовыручки, 
в процессе совместной работы приходили интересные решения и при под-
держке всех участников действия воплощались в жизнь. Спустя несколько 
репетиций, когда родители были подготовлены основательно, состоялся 
показ музыкальной сказки «Теремок» для ребят нашей группы. Увидев 
родителей в роли героев сказки, дети пришли в восторг, у них загорелись 
глаза, некоторые дети не узнали своих родителей. Первая сказка силами 
родителей прошла с аншлагом! 

Сравнивая начало старшей и конец подготовительной групп, мы убеди-
лись, что участие дошкольников с речевой патологией в спектаклях помога-
ет им раскрепоститься, приобрести опыт публичных выступлений, обогаща-
ет их новыми эмоциями, учит выполнять правила совместных игр и дей-
ствий, в игровой форме закрепить полученные знания, умения и навыки. 
Постепенно в процессе работы по театрализованной деятельности дети со-
вершенствовали культуру своего поведения, внешнего облика, приобретали 
черты воспитанности. Конечно, дошкольники не перестали шалить, прыгать 
и бегать, забывать о своих обязанностях. Но мы видим, что шалят, прыгают 
и бегают они в меру, их можно вовремя остановить, на замечания реагируют 
без агрессии, легко и спокойно. Конечно, они не перестали ссориться, одна-
ко родители отметили, что в доме стало больше шуток и смеха, дошкольни-
ки сами много делают приятного и снимают напряжение, усталость с роди-
телей, в конечном итоге привлекая их к активному участию в жизни группы 
и ДОУ. А ведь положительные эмоции нужны каждому. Врачи, физиологи, 
педагоги ставят знак равенства между весельем, шуткой, улыбкой и физиче-
ским здоровьем человека. Получая положительный эмоциональный заряд, 
человеческий организм открывается добру и красоте. Считается, что ребё-
нок, с раннего возраста погружённый в семье в атмосферу радости, вырас-
тет более устойчивым к неожиданным ситуациям и будет меньше подвер-
жен стрессам, депрессиям и разочарованиям. 
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Некоторые родители заметили, что их дети постепенно раскрываются 
в общении, легче вступают в контакт, даже могут иногда выступать ини-
циаторами общения, активно участвуют в играх со сверстниками. Воспи-
танники стали охотнее выступать с чтением стихов перед сверстниками и 
взрослыми, делятся своими переживаниями и впечатлениями.  

Родители настолько увлеклись театральной деятельностью, что пред-
ложили показать сказку для детей всего детей сада. Воодушевившись ре-
зультатами, в дальнейшем мы с родителями планируем, после снятия 
ограничений, продолжить начатую традицию, но уже совместно с детьми.  

В театральной деятельности участие родителей необходимо. У детей 
это вызывает много эмоций, обостряет чувство гордости за родителей, ко-
торые участвуют в постановках. Родители стали тепло относиться к дет-
скому саду, и появились положительная оценка его деятельности и дея-
тельности педагогов, желание участвовать в других мероприятиях ДОУ и 
группы. Любое совместное событие позволяет родителям увидеть пробле-
мы своего ребёнка изнутри, трудности во взаимоотношениях, посмотреть, 
как это делают другие, получить возможность приобрести опыт взаимо-
действия не только со своим ребёнком, но и с родительской общественно-
стью в целом. 

Досуговое направление в работе с родителями оказалось самым при-
влекательным, востребованным, полезным, но самым трудным в организа-
ции (ограничения, связанные с пандемией, безынициативность отдельных 
родителей, недостаточность денежных средств для покупки необходимых 
материалов, чтобы изготовить костюмы и декорации).  

Итак, мы сделали вывод, что совместная театрализованная деятель-
ность с родителями воспитанников детского сада дает исключительно по-
ложительные результаты. Во время совместной работы родители пришли к 
единому мнению, что их вовлечение и заинтересованное участие в воспи-
тательно-образовательном процессе необходимы для развития собственно-
го ребёнка. Такие совместные досуги могут сыграть большую роль в со-
здании дружеской, доверительной, творческой атмосферы не только в 
группе, но и в семье. Кроме того, «дошкольный возраст благоприятен для 
закладывания основ грамотной, чёткой красивой речи» [1], что очень важ-
но при работе с детьми, имеющими общее недоразвитие речи. 
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МАРШРУТЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ  
КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА РАБОТЫ  
С РОДИТЕЛЯМИ ПО ОСВОЕНИЮ ДЕТЬМИ  

РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

Аннотация. Обобщен опыт организации взаимодействия детского сада и семьи по по-
вышению воспитательных возможностей родителей. Определена важность семейного воспи-
тания в процессе развития детей и необходимость взаимодействия семьи и дошкольного 
учреждения.  

Ключевые слова: дошкольное детство, национально-региональный компонент, марш-
рут выходного дня. 

O. A. Kazarinova 
Irkutsk 

Weekend routes as an innovative form of working with parents on the development of the regional 
component for children 

Abstract. The article presents the experience of organizing the interaction of a kindergarten and a family to 
improve the educational capabilities of parents. The importance of family education in the development of children 
and the need for interaction between the family and the preschool institution have been determined. 

Keywords: preschool childhood, national-regional component, weekend route. 

Взаимодействия детского сада и семьи является одним из важных ас-
пектов в воспитании детей. Изменившаяся современная семья (финансовое 
и социальное расслоение, обилие новейших социальных технологий, более 
широкие возможности получения образования и др.) требует от педагогов 
искать новые формы взаимодействия с семьями, чтобы помочь родителям 
стать ребенку настоящим другом и авторитетным наставником [2]. Совре-
менным родителям необходимо помнить, что семейное воспитание играет 
особую роль в дошкольный период развития ребенка, а детский сад только 
помощник в воспитании. 

Дошкольный период – это неповторимое время в жизни каждого че-
ловека, так как на этом этапе происходит развитие личности ребенка, фор-
мируется его здоровье. В период дошкольного детства ребенок находится 
в полной зависимости от окружающих его взрослых – родителей, закон-
ных представителей, педагогов. В соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» и Типовым положением о до-
школьном образовательном учреждении одной из основных задач, стоя-
щих перед детским дошкольным учреждением, является «взаимодействие 
с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка» [5]. 

Разработанный на основе Конституции Российской Федерации и с 
учетом конвенции ООН о правах ребенка Федеральный Государственный 
Образовательный Стандарт дошкольного образования содержит основные 
принципы, которых необходимо придерживаться в работе с детьми. Дан-
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ные принципы направлены на полноценное проживание всех этапов дет-
ства, обогащение детского развития, поддержку инициативы детей в раз-
личных видах деятельности, сотрудничество детского сада с семьей, при-
общение к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и госу-
дарства; формирование познавательных интересов и познавательных дей-
ствий ребенка в различных видах деятельности. Одной из главных задач 
ФГОС ДО является «формирование общей культуры личности детей, в том 
числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нрав-
ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств. Инициа-
тивности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности» [5]. 

Для успешной реализации Программы Федерального государственно-
го образовательного стандарта должны быть обеспечены психолого-
педагогические условия, одним из которых является «поддержка родите-
лей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечения се-
мей непосредственно в образовательную деятельность» [3]. 

Семья и ДОУ – важнейшие институты социализации детей. Их воспи-
тательные функции различны, но для духовного развития и формирования 
личности ребенка необходимо их взаимодействие. Эффективность этого 
взаимодействия зависит напрямую от систематической и целенаправлен-
ной работы с семьями воспитанников. Поэтому во многих детских садах 
идет активный поиск и внедрение таких форм взаимодействия, которые бы 
позволили достигнуть реального сотрудничества, обеспечивающего по-
вышение компетентности родителей в области воспитания. 

Для привлечения родителей к воспитательной деятельности и форми-
рованию их активной позиции, педагоги дошкольных образовательных 
учреждений осуществляют поиск инновационных форм и методов работы 
с семьями. Современный детский сад – это не только работа с детьми, но и 
то место, в котором каждая семья сможет найти помощь и поддержку в 
воспитании детей [4]. 

Перед педагогом ДОУ встает проблема, как привлечь родителей как 
участников образовательных отношений к сотрудничеству, а также найти 
инновационные технологии для взаимодействия. И в то же время в своей 
работе с родителями хотелось как можно глубже задействовать региональ-
ный компонент. Наше образовательное учреждение работает по программе 
развития «Национально-региональный компонент в экологическом обра-
зовании дошкольников». При изучении данной проблемы и программы, 
направленной на формирование экологической культуры дошкольников с 
учетом национально-регионального компонента, возник вопрос, какая же 
форма работы с родителями и детьми станет наиболее эффективной и при-
влекательной в экологическом образовании для всех участников воспита-
тельного процесса. 
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Особый интерес был вызван разработкой «Маршрутов выходного 
дня». Целью разработки «Маршрутов выходного дня» стало формирование 
у детей дошкольного возраста уважения, интереса и бережного отношения 
к родному краю, расширение кругозора, воспитание духовной культуры 
ребенка через взаимодействие и сотрудничество педагогов с родителями.  

Не секрет, что семья влияет на воспитание и формирование личности 
ребёнка, приобщает его к окружающей жизни. Например, основные пред-
ставления и знания об окружающей природе, достопримечательностях, 
уникальности своего родного края, города, дети получают в совместной с 
педагогом деятельности, но закрепление полученных знаний происходит 
главным образом в повседневном общении с родителями [1]. Ведь только 
родители могут обеспечить чувственный опыт своих детей, организовав 
реальную (а не виртуальную, как в детском саду) экскурсию на природу, в 
ближайшую рощу, настоящее путешествие к берегам Байкала. Выходные – 
это то время, когда родители могут уделить больше внимания своим де-
тям. Чтобы привлечь родителей к совместной активной деятельности в 
вопросах экологического воспитания, мы, педагоги ДОУ, предложили 
совместный проект «Маршрут выходного дня». С целью мотивирования 
родителей на дальнейшую совместную продуктивную деятельность, про-
работали этот вопрос на родительском собрании в начале учебного года. 
Рассказали им о выбранной нами инновационной форме работы «Маршру-
те выходного дня», познакомили с задачами, которые поставили перед собой, 
подобрали рекомендации для ознакомления по разработке «Маршрутов вы-
ходного дня» и выслушали все предложения и пожелания родителей. 

Затем провели анкетирование с целью выявления уровня знаний о 
краеведении и об экологических знаниях детей, в результате чего получи-
ли заинтересованность родителей для построения дальнейшей работы по 
данному проекту. Далее совместно с родителями составили план меропри-
ятий (учитывая все предложения родителей) на год и по каждому интере-
сующему месту разработали «Маршрут выходного дня». В течение всего 
учебного года, в соответствии с составленным планом, проходили темати-
ческие прогулки по разработанным маршрутам. После прогулок по марш-
рутам дети вместе с родными готовили небольшие выступления, которые 
были подкреплены рисунками, плакатами, стенгазетами. 

Данная форма оправдала себя, родители принимали активное участи-
ев ее реализации, с удовольствием посещали все разработанные нами 
маршруты. В результате мы можем рекомендовать следующие «Маршру-
ты выходного дня»: 

− Роща Звездочка зимой; 
− Роща Звездочка весной; 
− Роща звездочка осенью; 
− Нерпинарий; 
− Тальцы; 



ВОСПИТАНИЕ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ. ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ, ОПЫТ 
Материалы II Всероссийской научно-практической конференции. Иркутск, 22–28 марта 2021 г. 

148 

− Берег Байкала. Листвянка; 
− Иркутский зоосад; 
− Контактный зоопарк; 
− Горзеленхоз. 
Благодаря выбранной нами новой форме работы с родителями и деть-

ми «Маршрут выходного дня», у всех участников образовательного про-
цесса сформировалось устойчивое желание лучше и глубже узнавать исто-
рию родного края, бережное отношения к живой и неживой природе, к 
родной земле, навыки разумного природопользования, нетерпимое отно-
шения к действиям, приносящим вред экологии.  
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КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО  
И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация. Раскрыта важная проблема настоящего времени – духовно-нравственное и 
патриотическое воспитание детей, выступающее неотъемлемым элементом формирования 
внутреннего мира ребенка на всех этапах становления общества. Рассмотрены понятие «вос-
питание», современные методы и формы воспитания вышеперечисленных направлений в 
период дошкольного детства. 

Ключевые слова: воспитание, дошкольный возраст, духовно-нравственное воспита-
ние, патриотическое воспитание, дети. 
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Key aspects of spiritual, moral and patriotic education of preschool children 

Abstract. The article reveals an important problem of the present time – the spiritual, moral and patriotic 
education of children, which is an integral element of the formation of a child's inner world at all stages of the 
formation of society. The concept of “upbringing” is considered, as well as modern methods and forms of upbring-
ing of the above areas during preschool childhood. 

Keywords: education, preschool age, spiritual and moral education, patriotic education, children. 

Важным шагом в жизни каждого человека выступает рождение ре-
бенка, последующее воспитание которого обусловлено развитием в буду-
щей личности гражданина нашей страны. В настоящее время современные 
родители озадачены проблемой раннего развития подрастающего поколе-
ния (письмо, счет, чтение), однако формирование в личности человека за-
частую упускается из виду. 

Период дошкольного детства является основным периодом, в котором 
происходит становление ключевых личностных качеств, посредством ко-
торых развивается психологическая устойчивость, целеустремленность, 
морально-нравственные ориентиры и жизнеспособность. Именно в данный 
возрастной период формируются представления об окружающем мире, 
добре и зле, морали и нравственности, семейном укладе и родной земле. 

Формирование вышеперечисленных духовных качеств личности не 
происходит спонтанно, без воздействия со стороны. Становление и разви-
тие духовно-нравственных качеств происходит в следующих условиях: 

− выраженная родительская любовь; 
− преданная семья; 
− сопереживание и ответственность со стороны близких [4]. 
Отечественный писатель, поэт, драматург С. Михалков писал: «Чело-

век начинается с детства. Именно в детстве происходит посев добра». 
Данная цитата описывает конкретную проблему духовно-нравственного 
воспитания детей в дошкольном возрасте, которая напрямую зависит от 
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родителей, педагогов и окружающих людей, обогащающих впечатления 
детства и формирующие нравственные чувства. 

Под духовно-нравственным воспитанием понимается процесс форми-
рования гармоничной личности, развитие ее ценностно-смысловой сферы, 
основанное на базовых духовных и нравственных ценностях нашей страны 
[2]. Процесс духовно-нравственного воспитания является сложным и до-
статочно длительным, требующим сил и личного вдохновения со стороны 
взрослых, будь то родители или педагоги ДОО.  

Основной целью духовно-нравственного воспитания детей дошколь-
ного возраста выступает формирование в личности ребенка нравственных 
качеств и ценностей, накопление духовного опыта, который обусловлен 
традициями культуры страны. Духовно-нравственное воспитание до-
школьников основано на следующих задачах: 

− обогащение духовного мира детей дошкольного возраста; 
− знакомство подрастающего поколения с православной верой; 
− развитие первичных представлений о добре и зле, о том, что такое хо-

рошо, а что плохо, о морали и нравственности, милосердии и справедливости; 
− возрождение русских национальных традиций и обычаев; 
− сохранение семейных ценностей [4]. 
Деятельность по духовно-нравственному воспитанию необходимо 

начинать с воспитания любви дошкольников к своим близким, а также к 
окружающим людям, посредством заучивания стихов о маме, изготовле-
ния творческих поделок и рисунков, чтения родителями и педагогами сле-
дующих сказок (сказки о материнской любви, «Хлеб да соль» А. Логунова 
и т. д.), проведения семейных мероприятий, знакомства с православными и 
народными праздниками, например, рождество, масленица, пасха, троица. 

Духовно-нравственное воспитание в дошкольном возрасте интегри-
руется в различные виды детской деятельности, ведущим из которых вы-
ступают игры: 

− сюжетно-ролевые игры «Семья»; 
− дидактические игры «Православные праздники»; 
− конструктивные игры «Моделирование храма»; 
− подвижные игры, игры-забавы, игры-соревнования [4]. 
Использование игры с детьми дошкольного возраста, как ведущего 

вида деятельности в духовно-нравственном воспитании, основывается на 
проигрывание ролей, в которых герой милосердный, проявляет сострада-
ние и сопереживание, доброжелательность и терпимость. 

Большое внимание также уделяется вопросу патриотического воспи-
тания подрастающего поколения, формировании гражданской позиции, 
уважительного отношения к своей Родине. Несмотря на изменения, кото-
рые происходят во многих сферах деятельности человека, тема патриотического 
воспитания актуальна всегда. По словам В. В. Зеньковского, истинным патрио-



ВОСПИТАНИЕ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ. ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ, ОПЫТ 
Материалы II Всероссийской научно-практической конференции. Иркутск, 22–28 марта 2021 г. 

151 

том можно стать только в том случае, если развиваться с традицией своего 
народа. И эта мысль нашла свое подтверждение в духовно-нравственном вос-
питании детей. Оно основывается на приобщении их к культурному насле-
дию своего народа, воспитании бережного отношения к нему. 

Говоря о патриотическом воспитании важно отметить, что это поня-
тие достаточно емкое. Педагоги и родители могут с самого раннего дет-
ства сформировать у детей такие черты, которые помогут в будущем ему 
стать настоящим человеком и гражданином своей страны. Под патриоти-
ческим воспитанием понимается целенаправленная и систематическая дея-
тельность по формированию у подрастающего поколения высокого патри-
отического сознания, любви к своей стране, своей Родине, готовности к 
выполнению своего гражданского долг [1]. 

Наиболее эффективно патриотическое воспитание в дошкольном воз-
расте, когда перед детьми открывается новый и интересный мир, они легко 
обучаемы, испытывают впечатления, и их легко заинтересовать. Воспи-
танники приобретают знания, навыки, формируют способы поведения, 
которые являются фундаментом для становления их личности.  

Рассматривая понятие «культурное наследие», обратимся к его опре-
делению. Так, под данным понятием понимается часть материальной и 
духовной культуры, которая была создана в прошлом, прошлым поколени-
ем, передающаяся поколениями и в настоящий момент являющаяся цен-
ным и почитаемым. В рамках патриотического воспитания детей приоб-
щают к культурному наследию, что формирует в них патриотические чув-
ства и развивает духовность. Ярким примером могут служить музеи, где 
собраны элементы материальной и духовной культуры и транслируются 
людям [1]. 

Раскрывая особенности патриотического воспитания дошкольников, 
нельзя не упомянуть народные традиции. Под народными традициями 
принято понимать такие явления, которые представляют собой хранение и 
передачу убеждений, обычаев, уклада жизни. К таким традициям традици-
онно относятся праздники, народные игры, традиционная кухня, песни, 
былины, рассказы. Патриотическое воспитание, основывающееся на тра-
диционной культуре, включает в себя: 

− народные былины; 
− летописи; 
− русские сказки; 
− патриотические песни [3]. 
Образовательную деятельность в ДОО по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста необходимо 
начинать с первого года обучения, на котором формируются чувства люб-
ви и привязанности к семье, дошкольной организации, улице, городу, бе-
режного отношения к окружающей природе и всему живому. 
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На третий год обучения деятельность духовно-нравственного и пат-
риотического воспитания осуществляется посредством трудового воспи-
тания, развития познавательного интереса к народным традициям и обы-
чаям. На четвертый год обучения в ДОО духовно-нравственное и патрио-
тическое воспитание затрагивает представления о городах и стране в це-
лом, права человека как гражданина нашей страны. Обучение на пятом 
году обучения позволяет дошкольникам познакомиться с символами госу-
дарства, к которым можно отнести: герб, флаг, гимн. Развиваются чувства 
гордости и ответственности, толерантности и уважения к другим народам 
и их традициям [4]. 

Таким образом, можно говорить о том, что в первую очередь патрио-
тическое воспитание помогает сформировать любовь к своей стране, к Ро-
дине, к семье, к культуре, к своему народу с помощью развития духовно-
нравственных чувств, становление которых важно осуществлять в период 
дошкольного детства – наиболее благоприятного для развития периода. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования тьюторской компетенции у пе-
дагогов общеобразовательных организаций. Указываются особые возможности теоретико-
методологической подготовки педагогов в рамках деятельности методической службы обще-
образовательной организации и важность включения педагогов в полифункциональную про-
ектную деятельность. Отмечается, что педагог, овладевая тьюторской компетенцией, повы-
шает и расширяет границы своей педагогической компетентности. 

Ключевые слова: тьютор, индивидуальная образовательная программа, индивидуали-
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Theoretical aspects of the formation of the tutor competence of the teacher in a general education 
organization 

Abstract. The article is devoted to the problem of the teachers’ tutorial competence formation at general 
education organizations. Special features of the theoretical and methodological training of teachers in the frame-
work of the activities at the general education organization and the importance of including teachers in polyfunc-
tional project activities are indicated. It is noted that the teacher, mastering the tutorial competence, increases and 
expands the boundaries of its pedagogical competence. 

Keywords: tutor, individual educational program, individualization, tutor competence. 

На современном этапе образовательной практики общей тенденцией 
выступает активное обращение к идеям индивидуализации. Интерес к 
проблеме индивидуализации отражен в нормативных документах об обра-
зовании – в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федера-
ции» [6], Федеральных государственных образовательных стандартах [5]. 
Введение профессионального стандарта педагога [3] требует овладения новы-
ми профессиональными качествами и компетенциями – работа с одаренными 
обучающимися, работа в условиях реализации образовательной организаци-
ей программ инклюзивного образования, мониторинг и экспертиза качества 
обучения, соответствующие международным стандартам и др., что подчер-
кивает значимость процесса индивидуализации в образовании. 

Реализация процесса индивидуализации обучающихся стало возможным 
благодаря сложившимся практикам тьюторского сопровождения, представ-
ленным в исследованиях Т. М. Ковалевой, с. Ю. Поповой [1], Н. В. Шрамко 
[8]. Изложенные практики разворачиваются в трех контекстах: социаль-
ном, культурно-предметном, антропологическом. Для образовательных 
систем особое значение имеет антропологический контекст. Именно в 
данном контексте особо востребована тьюторская позиция педагога, кото-
рая максимально открывает перед ребенком возможности окружающего 
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мира, в дальнейшем помогающие удовлетворить познавательные потреб-
ности и далее выстроить образовательный маршрут. 

Решение целей и задач индивидуализации, результатом которых явля-
ется «человекосообразное образование» (А. В. Хуторской) [7], с одной 
стороны, и недостаточной теоретико-практической разработанностью пе-
дагогических условий в подготовке будущих педагогов к реализации 
функции тьютора, актуализирует проблему формирования тьюторской 
компетенции педагога в общеобразовательной организации. 

Предпосылками теоретически обоснованного анализа сущности тью-
торской компетенции явились труды А. П. Махова о формировании тью-
торской позиции педагога [2], Т. Ю. Сурниной о подготовке педагогов к 
реализации тьюторских технологий в профессиональной деятельности [4], 
исследования Т. М. Ковалевой, Г. П. Щедровицкого в области современ-
ных подходов к развитию тьюторства [1], [9]. 

Исходя из понимания тьюторской компетенции педагога как его спо-
собности сопровождать индивидуальные образовательные программы 
обучающихся, мы отмечаем, что процесс формирования тьюторской ком-
петенции педагога в общеобразовательной организации будет эффектив-
ным при соблюдении следующих условий: организации теоретико-
методологической подготовки педагогов, актуализирующей смыслы про-
цесса индивидуализации, в рамках деятельности методической службы 
общеобразовательной организации; включении педагогов в полифункцио-
нальную проектную деятельность, предполагающую проявление тьютор-
ской позиции педагогов и реализации тьюторских технологий. 

Реализация первого условия предполагает организацию теоретико-
практических семинаров для педагогов. Содержание данных семинаров 
структурировано в три блока: «нормативно-правовое обеспечение тьютор-
ской деятельности», «введение в тьюторскую деятельность», «практикум». 
Первый блок включает рассмотрение нормативно-правовых документы 
федерального (федеральные законы, Приказы министерств) и локального 
уровней (документы, разработанные и утвержденные образовательной 
организацией). Разворачивая содержание второго блока, особое внимание 
уделяется анализу и осмыслению таких понятий как «индивидуализация», 
«индивидуальный подход», «индивидуальный маршрут», «индивидуаль-
ная образовательная программа». В коллективной мыследеятельности 
важно обсудить эффективные формы и методы тьюторского сопровожде-
ния, определить и обосновать основные условия успешной деятельности 
педагога-тьютора, выстроить индивидуальные образовательные маршруты.  

Работа с педагогами на практических семинарах предполагает постро-
ение диалога в пространстве личностного опыта, что продуцирует «живое» 
знание на основе собственного личностного опыта и, бесспорно, способ-
ствует формированию знаний о тьюторстве и развитию способностей к 
тьюторскому сопровождению. 
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Реализация второго условия предусматривает проявление тьюторской 
позиции педагогов и реализацию тьюторских технологий. Тьюторские 
технологии направлены на реализацию алгоритмов по составлению инди-
видуальных маршрутов обучающихся, выявление и развитие образова-
тельных мотивов и интересов учеников, поиск образовательных ресурсов 
для создания индивидуальных образовательных программ, на деятель-
ность по включение в работу с образовательным заказом семьи, формиро-
вание образовательной рефлексии учеников. Также на данном этапе педа-
гоги активно включаются в организацию и осуществление проектной дея-
тельности с обучающимися. В проектной деятельности педагог выступает в 
роли научного руководителя и помогает обучающемуся обозначать пробле-
му, сформулировать тему, поставить цель, выдвинуть гипотезу и пр. Для 
успешного формирования тьюторской компетенции необходимо предоста-
вить педагогам основательную теоретическую базу, основанную на ситуа-
ционных примерах.  

Таким образом, в корпоративной образовательной практике обучение 
встроено в «производственную деятельность». Педагогам, с одной сторо-
ны, важно освоить опыт тьюторского сопровождения, моделирования ин-
дивидуального маршрута для обучающихся, а с другой – использовать 
новый опыт для преобразования собственной деятельности и обновления 
деятельности организации в целом в контексте индивидуализации образо-
вательного процесса.  
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Аннотация. Отмечена тенденция снижения уровня физической подготовленности де-
тей, общей доли их двигательной активности и повышения числа заболеваний. Для решения 
проблемы обоснован комплексный подход на уровне дошкольной организации, учитываю-
щий основные компоненты физического воспитания, а также условия повышения эффектив-
ности данного процесса. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, физическое воспитание, физическая подготов-
ленность, двигательная активность, здоровье. 

T. V. Kachina 
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Features of the physical education organization in preschool educational institution 
 “Roocheek” in Shelekhov 

Abstract. The tendency of decreasing the level of physical fitness of children, the total share of their physi-
cal activity and an increase in the number of diseases is noted. To solve the problem, an integrated approach at the 
level of a preschool organization has been substantiated, taking into account the main components of physical 
education, as well as the conditions for increasing the efficiency of this process. 

Keywords: preschool age, physical education, physical fitness, motor activity, health. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования приоритетной задачей выступает 
сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей до-
школьного возраста [6]. Физическое здоровье представляет собой важней-
ший компонент здоровья в целом. Согласно социальному заказу общества 
важно формировать у дошкольника целостное представление о здоровье 
человека в разных его аспектах, а также ценностное отношение к здоро-
вью, которое будет являться основой активной собственной деятельности 
в плане его сохранения и укрепления.  

А. С. Дворкин, В. В. Кантан указывают, что предпосылками для фи-
зического развития детей дошкольного возраста выступают общие осо-
бенности формирования всех функциональных систем организма: сердеч-
но-сосудистой, нервной, костной, мышечной и других [2; 3].  

Анализируя проблему, связанную с ухудшением здоровья подраста-
ющего поколения, в частности, детей дошкольного возраста, мы пришли к 
выводу о том, что, несмотря на решение задач физического воспитания, 
использование разных форм и методов работы, возникают определенные 
трудности в организации процесса физического воспитания.  

Так, внедрение программ оздоровления и физического развития детей 
дошкольного возраста не всегда является эффективным, поскольку мате-
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риально-технические условия в дошкольной организации не всегда отве-
чают требованиям программы, существуют проблемы с квалификации 
кадров, а также степенью владения педагогами методиками физического 
развития детей. Стремясь использовать разнообразные программы, мы 
также анализировали, какие затруднения возникают в процессе адаптации 
данных программ к условиям дошкольной образовательной организации и 
пришли к выводу о том, что, прежде всего, необходимо решать проблему, 
связанную с укреплением здоровья детей комплексно. Это означает, что 
двигательная деятельность должна занимать в режиме дня до 50 %, в то 
время как во многих образовательных программах целенаправленной дви-
гательной активности отводится не более 20 % от общего времени дневно-
го пребывания ребенка в дошкольном учреждении. Все это не способству-
ет эффективному решению оздоровительных и образовательных задач.  

В дошкольной организации систему физического воспитания мы выстра-
ивали, определив ключевые понятия данной системы, такие как: физическое 
воспитание, физическая подготовленность, двигательная активность.  

Под физическим воспитанием мы понимаем ту часть педагогического 
процесса, которая направлена на формирование двигательных навыков, 
психофизических качеств, укрепление здоровья детей (Л. Д. Глазырина, 
А. В. Кенеман) [1; 4]. В процессе физического воспитания происходит 
формирование физической культуры ребенка, поскольку он усваивает об-
щечеловеческие и национально-культурные ценности.  

Физическая подготовленность детей отражает соответствие уровня 
развития двигательных умений и навыков нормативным требованиям про-
граммы. Анализ физической подготовленности помогает четко определить 
задачу физического воспитания, содержание образовательной деятельно-
сти с детьми, методы и приемы работы.  

Повышение двигательной активности – это одно из направлений це-
лостной системы физического воспитания, поскольку двигательная актив-
ность является основой здоровья ребенка. По мнению Л. В. Яковлевой, 
значимость двигательной активности обусловлена тем, что особенности 
энергетики на уровне целостного организма и его клеточных элементов 
таковы, что они находятся в прямой зависимости от характера функциони-
рования скелетных мышц в разные возрастные периоды. Двигательная 
активность влияет на восстановительные процессы в организме [7].  

Система физического воспитания в дошкольной организации включа-
ет два основных компонента. Это целенаправленно организованная обра-
зовательная деятельность с детьми, которая включает в себя занятия по 
физическому воспитанию, утреннюю гимнастику, а также спортивный 
досуг, развлечения и другие формы работы. Второй компонент системы 
физического воспитания – это формы работы, направленные на повыше-
ние двигательной активности детей, их физическое развитие, организуе-
мые в интеграции с другими видами деятельности, либо организуемые 
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педагогом, например, на прогулке, в свободное время дня и так далее. Эти 
два компонента отражают также взаимосвязь деятельности инструктора по 
физической культуре и воспитателя.  

Организуя работу слаженно, на основе четко определенных задач в 
совместной деятельности, инструктор по физической культуре и педагоги 
дошкольной организации реализуют в большей степени потенциал не 
только образовательной программы, но и парциальных программ, способ-
ствующих укреплению здоровья детей дошкольного возраста. 

В системе физического воспитания в дошкольной организации мы 
уделяем также большое внимание условиям, способствующим повышению 
эффективности проводимой работы. Прежде всего, одним из ключевых 
условий является повышение уровня компетентности педагогов дошколь-
ной организации в вопросах физического развития детей. Для повышения 
компетентности педагогов используются формы работы, организуемые 
старшим воспитателем совместно с инструктором по физической культуре 
и педагогами. Задачи работы с педагогами определяются на основе оценки 
уровня компетентности педагогов посредством специально разработанно-
го оценочного инструментария. Еще одним значимым условием организа-
ции работы является вовлечение родителей в систему работы по физиче-
скому воспитанию детей дошкольного возраста.  

Работа с родителями организуется в двух направлениях. Первое 
направление включает просветительскую работу с родителями, направ-
ленную на расширение их знаний о физическом воспитании, основных его 
методах, принципах, особенностях физического воспитания в зависимости 
от возраста детей, второе направление включает совместные мероприятия, 
такие как спортивные досуги, праздники, развлечения, походы, в рамках 
которых также решаются задачи физического воспитания.  

Интерес детей к укреплению собственного здоровья, формированию 
ценностного отношения к нему мы формируем также через создание раз-
вивающей предметно-пространственной среды в группах, а также оснаще-
ние спортивного зала, организации спортивной площадки на территории 
детского сада, создание условий для двигательной активности на участках 
детского сада.  

Ежедневно работа осуществляется в системе. Все те режимные про-
цессы, которые предполагают двигательную активность детей, такие как 
утренняя гимнастика, прогулка, подвижные игры в свободное время, в 
планировании педагогами представлены соответствующими формами ра-
боты, которые позволяют укреплять физическое здоровье детей. В режим-
ных процессах также реализуются задачи по расширению представлений 
детей о здоровье, о факторах, влияющих на здоровье. Так, Н. В. Микляева 
считает, что одним из ключевых принципов организации физического вос-
питания в дошкольной организации является принцип системности и по-
следовательности, которого мы придерживаемся [5]. 
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Учитывая разнообразные составляющие, определяя содержание на 
основе современных требований, отбирая материал для укрепления физи-
ческого развития детей, реализуя условия, способствующие укреплению 
физического развития детей, мы способствуем формированию эффектив-
ной системы физического воспитания. Таким образом, при всех определя-
ющих ориентирах в организации физического воспитания в условиях дет-
ского сада большое значение имеет комплексный подход, реализуемый 
специалистами ДОО. 
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Ю. В. Кириллова 
Ангарск  

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ  
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ДЕТЕЙ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДОО 

Аннотация. Рассмотрена система работы педагога-психолога дошкольной образова-
тельной организации, обеспечивающая психолого-педагогическое сопровождение образова-
тельного процесса в ДОО. Обозначены актуальные проблемы в детском развитии, представ-
лены инновационные технологии и активные формы взаимодействия с детьми, родителями 
воспитанников ДОО, педагогами, направленные на повышение психолого-педагогической 
готовности всех участников образовательного процесса к использованию эффективных мето-
дов и приемов, способствующих успешному (позитивному) взаимодействию в системе педа-
гог – родитель – ребенок. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, взаимосотрудничество с 
родителями, психолого-педагогическая компетентность, дистанционные образовательные 
технологии. 

Yu. V. Kirillova 
Angarsk  

The system of psychological and pedagogical escort`s organization by the parents (legal representatives) 
 of educational process at preschool educational organization 

Abstract. The article presents the teacher-psychologist`s working system of a pre-school educational or-
ganization, providing the educational process at PEO with psychological and pedagogical escort parents (legal 
representatives) of children in full-time and distance learning. The most important problems connected to childish 
development are indicated, the innovative technologies and interaction`s active forms are shown, relations to the 
parents of foster children and pedagogical staff, with are directed to rising of pedagogical and psychological prepa-
rations for using the affective methods of successful (positive) system-interaction «teacher-parents-child» by all 
the participants of the educational process. 

Keywords: psychological and pedagogical escort, interaction with parents, psychological and pedagogical 
competention, distance education technologies.  

Концепция модернизации российского образования и современные 
нормативно-правовые документы в области образования нацеливают дея-
тельность педагога-психолога дошкольной образовательной организации 
на обеспечение системного психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса в ДОО и утверждают необходимость: оказания 
надлежащей помощи родителям (законным представителям) в воспитании 
детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья; 
обеспечения поддержки семейного воспитания на основе содействия от-
ветственному отношению родителей к воспитанию детей, повышению их 
социальной, коммуникативной и педагогической компетентности (Страте-
гия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года) 
[20]; создавать условия для вовлечения семей и участия родителей (закон-
ных представителей) воспитанников в непосредственную образовательную 
деятельность ДОО [19]. 
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Психолого-педагогическая работа с родителями (законными предста-
вителями) воспитанников в МАДОУ № 57 (г. Ангарск) направлена: 

− на вовлечение родителей в совместный воспитательно-
образовательный процесс, системное сотрудничество со специалистами 
ДОО;  

− повышение уровня их компетентности, психолого-педагогических 
знаний в вопросах адаптации, воспитания, развития и образования детей;  

− анализ актуальных проблем в детско-родительских отношениях; 
− организацию профилактической и коррекционно-развивающей ра-

боты по проблемам детского развития и взаимоотношений в системе «ро-
дитель – ребенок».  

Подходы А. Я. Варги, А. И. Захарова, М. И. Лисиной, А. С. Спиваков-
ской и методические рекомендации И. М. Марковской, Н. Ю. Синягиной 
[1; 3; 4; 6; 11] позволяют эффективно выстраивать работу по оптимизации 
детско-родительских отношений с использованием традиционных и инно-
вационных форм взаимного сотрудничества с родителями. 

Система психолого-педагогической работы с родителями (законными 
представителями) воспитанников в МАДОУ № 57 (г. Ангарск), представ-
лена в виде модели. 

Модель работы с родителями (законными представителями) воспи-
танников (далее – Модель) в МАДОУ детский сад № 57 основывается на 
методических рекомендациях Т. И. Чирковой, Л. М. Шипициной [16; 17] и 
представляет систему взаимосотрудничества педагогического коллектива 
ДОО с родителями детей раннего и дошкольного возраста. 

Цель: разработать и реализовать систему психолого-педагогического 
сопровождения родителей (законных представителей) по развитию, обра-
зованию и воспитанию детей раннего и дошкольного возраста. 

Задачи: 
− повышать у родителей (законных представителей) детей раннего и 

дошкольного возраста уровень компетентности, психолого-педагогических 
знаний в вопросах адаптации, воспитания, развития и образования детей; 

− мотивировать родителей к взаимосотрудничеству со специалиста-
ми ДОО по проблемам развития, воспитания детей раннего и дошкольного 
возраста, оптимизации детско-родительских отношений; 

− повышать имидж дошкольной образовательной организации и 
престиж профессии воспитателя и педагога посредством раскрытия обра-
зовательной деятельности ДОО во всех аспектах и обеспечения доступно-
сти информации. 

Разработанная модель (см. рис.) выстроена с учетом определенной 
цикличности и включает традиционные и инновационные формы работы, 
проводимые педагогическим коллективом, и реализуется по алгоритму в 
три этапа. 
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Рис. Модель работы с родителями (законными представителями)  

детей раннего и дошкольного возраста 

I этап: осуществляется комплексная диагностика детского развития 
(которая освещается на «Психолого-педагогических групповых совещани-
ях», проводимых 2 раза в год (сентябрь-октябрь, май)), на основе анализа: 

− успешности адаптации детей раннего возраста к условиям и ре-
жиму ДОО (индивидуальные листы адаптации – В. М. Сотникова, 
Т. Е. Ильина; оценка адаптации детей к условиям детского сада – автор 
Л. Ю. Пахомова) [12];  



ВОСПИТАНИЕ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ. ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ, ОПЫТ 
Материалы II Всероссийской научно-практической конференции. Иркутск, 22–28 марта 2021 г. 

163 

− соответствия уровня нервно-психического развития ребенка воз-
растным нормам (К. Л. Печора, Т. В. Пантюхина, Л. Г. Голубева; Е. Б. Во-
лосова [7]);  

− степени готовности детей раннего возраста к переходу в группы 
дошкольного возраста (карта готовности ребенка раннего возраста к пере-
ходу в ДОО [7]);  

− уровня развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
возрастными показателями развития; 

− развития предпосылок к учебной деятельности у дошкольников 
подготовительных к школе групп, детей 6–7 лет логопедической группы; 

− актуальных проблем в детско-родительских отношениях по каж-
дой возрастной группе. 

В проведении мониторинга принимают участие педагог-психолог, 
воспитатели групп раннего возраста, музыкальный руководитель, админи-
страция учреждения. 

II этап включает:  
− разработку и реализацию основных направлений эффективного 

взаимосотрудничества педагога-психолога, музыкального руководителя и 
воспитателей групп раннего возраста с родителями детей раннего и до-
школьного возраста в условиях ДОО; 

− планирование и организацию просветительской деятельности, 
профилактической и коррекционно-развивающей работы, совместных дет-
ско-родительских мероприятий; 

− выстраивание индивидуального маршрута по решению выявлен-
ных проблем у детей с учетом рекомендаций педагога-психолога, музы-
кального руководителя, воспитателей групп раннего возраста, где опреде-
лены задачи каждого специалиста в системе сопровождения. 

III этап: педагогический коллектив знакомит с информацией родите-
лей (законных представителей) детей раннего и дошкольного возраста и 
согласовывает с ними индивидуальные маршруты детского развития. 

На итоговых «Психолого-педагогических групповых совещаниях», 
проводимых в конце учебного года (апрель, май), осуществляется анализ 
динамики развития детей раннего и дошкольного возраста, результатов 
совместной деятельности педагогов и родителей воспитанников. 

 На основе анализа полученных данных делается вывод об эффектив-
ности взаимосотрудничества, необходимости продолжения работы с деть-
ми и родителями, корректируются направления сопровождения.  

Алгоритм реализации данной Модели повторяется при поступлении в 
ДОО новых воспитанников, выявленнии проблем в развитии детей ранне-
го и дошкольного возраста (по результатам итогового мониторинга), по 
запросу родителей или педагогов ДОО. 
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Для эффективной реализации Модели используются традиционные и 
современные инновационные формы взаимосотрудничества с родителями.  

Традиционные формы взаимодействия с родителями включают очное 
и дистанционное взаимодействие: 

− родительские собрания по вопросам особенностей психологиче-
ского и возрастного развития детей раннего и дошкольного возраста; 

− индивидуальное консультирование по проблемам адаптации детей 
раннего возраста к условиям и режиму ДОО; разрешение проблем детско-
го развития; 

− привлечение родителей к участию в совместных семейных твор-
ческих конкурсах; 

− информационно-просветительскую работу с семьями посредством 
сайта МАДОУ № 57. 

Инновационные формы предполагают включение интерактивных 
форм взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса в 
очном формате и режиме реального времени с использованием дистанци-
онных образовательных технологий (использование мессенджера Viber; 
консультирование по принципу «телефон доверия» через мобильную 
связь, электронную почту, сеть интернет – платформу Zoom): 

− «Школа молодых родителей» по вопросам подготовки и адапта-
ции детей раннего возраста к условиям и режиму ДОО; 

− семинары-практикумы по проблемам взаимоотношений родителей 
и детей раннего и дошкольного возраста, например, «Кризис трех лет», 
«Особенности общения со старшими дошкольниками в семье», «Школа 
вежливости!»; 

− «Круглый стол» по актуальным проблемам детского развития: 
«Роль отца и матери в успешной социализации и благополучном развитии 
ребенка раннего возраста», «Семья глазами ребенка» (дети 3–4 лет), «Мы и 
наши дети!» (дети 5–6 лет); 

− коррекционно-развивающая работа с детско-родительской парой, 
направленная на осознание родителями необходимости позитивных изме-
нений в установках, оценке деятельности и поведении детей; определение 
целесообразных путей решения проблем в развитии и воспитании ребенка; 

− мини-консилиум (в разном составе: воспитатель – специалист – 
родитель), обеспечивающий всестороннее обсуждение и выработку стра-
тегии эффективного взаимодействия с ребенком, своевременное обсужде-
ние и решение конкретных проблем, возникающих во взаимоотношениях 
ребенка со сверстниками и воспитателями, разрешение спорных и кон-
фликтные ситуации между родителями детей и педагогами ДОО; 

− сопровождение родителей (законных представителей) воспитан-
ников с ОВЗ с целью повышения уровня психолого-педагогической ком-
петентности родителей (законных представителей) в вопросах адаптации, 
воспитания, развития и образования детей с ОВЗ;  
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− детско-родительские мероприятия (реализация цикла авторских 
детско-родительских игровых занятий, открытых образовательных собы-
тий) комплексного характера. Данный подход позволяет организовать 
часть занятий в режиме реального времени в сети интернет на платформе 
Zoom, а также провести детско-родительские занятия в непосредственном 
взаимодействии, сотрудничестве между педагогами, родителем и ребенком.  

Детско-родительские мероприятия осуществляются в сотрудничестве 
со специалистами ДОО (педагогом-психологом, музыкальным руководи-
телем ДОО, воспитателями групп раннего и дошкольного возраста) с це-
лью развития готовности родителей (законных представителей) воспитан-
ников к использованию эффективных методов и приемов, способствую-
щих успешному (позитивному) взаимодействию с детьми: 

– в группах раннего возраста (дети 2–3 лет) – четыре занятия по темам 
«Любим с мамочкой играть», «Игрушки», «Мишкины погремушки», «Мы 
рассказываем сказки»; 

– в группах младшего дошкольного возраста – четыре занятия: «Моя и 
мамина рука», «Есть у солнышка дружок», «Солнечные зайчики», «В гос-
ти с мамой!»; 

– в группах среднего дошкольного возраста – два занятия: «Театр 
прикосновений», «Давай, поиграем!»; 

– в группах старшего дошкольного возраста – занятия по темам «Моя 
семья – моя поддержка и защита», «В гостях у сказки!»;  

– в подготовительной к школе группе – занятие «Путешествуем семь-
ей!», «Скоро в школу!» для повышения психологической компетентности 
родителей в вопросах подготовки ребенка 6–7 лет к обучению в школе. 

С целью оказания консультативной, методической, психолого-
педагогической и диагностической помощи семьям воспитанников учрежде-
ния, а также семьям с детьми, не посещающим ДОО, была организована рабо-
та консультационного пункта в очном и дистанционном режимах. Дистанци-
онные формы взаимодействия с семьями осуществляются в форме «теле-
фон доверия», через электронную почту и использование мессенджеров. 

Как показала практика, в основном обращаются за помощью семьи с 
детьми в возрасте от 1 года до 3 лет по проблемам адаптации детей к усло-
виям ДОО.  

Для эффективной работы консультационного пункта были созданы 
следующие условия: разработано положение «О деятельности консульта-
ционного пункта», определено расписание работы, паспорт консультаци-
онного пункта выставлен на официальном сайте учреждения. В состав 
нашего консультационного пункта входят: педагог-психолог, учитель-
логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 
воспитатель, работающий с детьми раннего дошкольного возраста. Руко-
водит работой консультационного пункта заместитель заведующего по 
воспитательно-методической работе. 
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Анализ эффективности реализации модели «Психолого-педагогическое 
сопровождение родителей (законных представителей) воспитанников 
ДОО» в условиях учреждения предполагает анализ данных, полученных в 
результате итоговой диагностики (в конце учебного года, в мае, при за-
вершении коррекционно-развивающих и профилактических мероприятий). 

Повышение активности участия родителей в образовательном процес-
се ДОО в сотрудничестве со специалистами дошкольного учреждения от-
слеживается по активности участия родителей в детско-родительских ме-
роприятиях, во взаимодействии со специалистами дошкольной организа-
ции (протоколы детско-родительских мероприятий). Осуществляется ана-
лиз анкет для родителей «Оценка удовлетворенностью образовательной 
деятельностью в ДОО». 

Повышение психолого-педагогической компетентности родителей 
(законных представителей) воспитанников проявляется:  

− в развитии сотрудничества между родителями и детьми, эмоцио-
нальной отзывчивости в детско-родительских отношениях (опросник 
Е. И. Захаровой, И. М. Марковской [9]); 

− в использовании эффективных методов и приемов, способствую-
щих успешному (позитивному) взаимодействию с детьми (тест-опросник 
А. Я. Варги, В. В. Столина, анкета [9]). 

На основе анализа полученных данных, можно сделать вывод об эф-
фективности организации психолого-педагогического сопровождения ро-
дителей (законных представителей) воспитанников в условиях ДОО, необ-
ходимости продолжения работы с детьми и родителями, корректировки 
направлений сопровождения.  

Алгоритм организации психолого-педагогического сопровождения 
родителей (законных представителей) периодически повторяется по ре-
зультатам итоговой диагностики (на психолого-педагогических совещаниях в 
конце учебного года), при выявленнии проблем в развитии и социализации 
воспитанников, а также при поступлении в ДОО новых воспитанников. 

В перспективе дошкольная организация планирует внедрять разрабо-
танную и апробированную модель работы с родителями детей раннего и 
дошкольного возраста на территории Ангарского городского округа, что 
позволит повысить имидж дошкольных образовательных организаций и 
престиж профессии воспитателя и педагогов-специалистов. 

Модель также позволит создать доступную среду и вовлечь в образо-
вательный процесс семьи с детьми от 2 месяцев до 1,5 лет, для которых не 
созданы условия и возможность посещения ДОО. 

Основные направления работы по оптимизации детско-родительских 
отношений отражены в рабочей программе педагога-психолога, опублико-
ванной в 2020 г. в сборнике «Рабочая программа педагога ДОО. Из опыта 
работы» (ООО «Издательство “ДЕТСТВО-ПРЕСС”», г. Санкт-Петербург). 
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Практические материалы по совместно-практической детско-
родительской игровой деятельности представлены в книге «Игровое взаи-
модействие родителей и детей раннего и дошкольного возраста в ДОО», 
опубликованной в 2016 г. ООО «Издательство “ДЕТСТВО-ПРЕСС”», 
г. Санкт-Петербург. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ  
КАК ФАКТОР УСПЕШНОГО ВОСПИТАНИЯ РЕБЕНКА  

С ОВЗ 

Аннотация. Дается трактовка понятия «взаимодействие педагогов и родителей», ана-
лизируются современные проблемы организации взаимодействия детского сада и семьи, 
воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Обобщен опыт работы, 
позволяющий повысить эффективность совместной работы. 

Ключевые слова: обучающийся с ОВЗ, участники образовательных отношений, вос-
питание дошкольника. 

O. A. Kolesnikova 
V. V. Yatsyuk 

Shelekhov  

Interaction of teachers and parentsas a factor of successful child upbringing the with disabilities 

Abstract. In the article the interpretation of the concept “interaction of teachers and parents” is given, the 
modern problems of the interaction between kindergarten and the family, bringing up a child with disabilities are 
analyzed. The experience of work which allows increasing the efficiency of joint work is described. 

Keywords: student with disabilities, participants in educational relationships, upbringing a preschooler. 

Модернизация образования определила приоритеты образовательной 
политики в области коррекционной педагогики в виде постепенной инте-
грации и дальнейшей социализации детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

«Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физиче-
ское лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 
развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без создания специальных усло-
вий» [2, с. 2]. 

«Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагоги-
ческие работники и их представители, организации, осуществляющие об-
разовательную деятельность» [Там же]. 

Взаимодействие участников образовательных отношений, обеспечи-
вающих профилактику и коррекцию нарушений развития различных кате-
горий детей с ОВЗ, подразумевает систему образовательной деятельности 
«команды», направленную на успешную коррекцию и развитие каждого 
ребенка, независимо от уровня его способностей и жизненного опыта в 
конкретной социальной среде; развитие физических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и личностных качеств; формирование предпо-
сылок учебной деятельности; сохранение и укрепление здоровья; коррек-
цию недостатков в физическом и психическом развитии детей. 

Одним из важных факторов успешного воспитания детей с нарушения-
ми в развитии, является активное участие семьи в образовательном процессе. 



ВОСПИТАНИЕ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ. ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ, ОПЫТ 
Материалы II Всероссийской научно-практической конференции. Иркутск, 22–28 марта 2021 г. 

169 

«Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организа-
ции. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного 
партнерства между родителями (законными представителями) и воспитате-
лями, т. е. для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества 
обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей» [1, с. 43]. 

Основная роль в воспитании ребенка принадлежит семье, которая яв-
ляется хранительницей культурных традиций, служит примером взаимо-
отношений, воспитывает отношение к труду, старшим, учёбе, формирует 
моральные ценности. 

Опыт отношений в семье передается поколениями, важно чтобы он 
был положительным и не расходился с принятыми устоями в обществе.  

Наш педагогический опыт работы позволяет утверждать об увеличе-
нии количества семей с низкой социальной позицией. Родители предъяв-
ляют высокие требования к образовательным организациям, зачастую пе-
рекладывая на педагогов родительскую ответственность.  

У большинства современных родителей отмечаются низкая заинтере-
сованность, отсутствие желания включаться в совместную работу с педа-
гогами. Родители растерянны, иногда агрессивны, бывает равнодушны.  

Противоречия между педагогами и родителями также возникают из-за 
различных подходов к процессу воспитания, большого количества требо-
ваний, предъявляемых друг другу, различий в уровне воспитанности роди-
телей и педагогов. 

Педагоги не могут заменить семейное воспитание, но способны обра-
тить внимание родителей на существующие проблемы и попытаться сов-
местно их решить. Активное участие семьи в образовательном процессе 
дошкольной организации является залогом успешного воспитания детей.  

«Эффективность семейного воспитания возрастает, если оно дополня-
ется воспитательной системой других образовательных институтов, с ко-
торыми у семьи должны складываться отношения взаимодействия и со-
трудничества. В основе такого взаимодействия должна лежать идея о том, 
что за воспитание детей несут ответственность родители, а все другие со-
циальные институты призваны помочь, поддержать, направить, дополнить 
их воспитательную деятельность» [1, с. 27]. 

Все семьи, воспитывающие ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья, нуждаются как в психологической поддержке, направленной на 
повышение самооценки родителей, оптимизацию психологического кли-
мата в семье, так и в педагогической помощи, которая связана с овладени-
ем необходимыми знаниями и навыками по воспитанию ребенка. 

Решение перечисленных проблем требует построения адекватной си-
стемы взаимодействия педагогов с родителями, способной обеспечить 
успешное воспитание ребенка.  

Задачи, оптимизирующие работу педагогов с родителями: 
– оказывать помощь родителям в адаптации к состоянию (болезни) 

ребенка; 
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– обучать родителей грамотному взаимодействию с педагогами; 
– создавать условия для совместного планирования образовательной 

деятельности; 
– систематически представлять информацию родителям о деятельно-

сти педагогов и ребенка в дошкольной организации; 
– формировать родительскую ответственность и компетентность в во-

просах профилактики и коррекции нарушений развития ребёнка; 
– учитывать инициативу и пожелания семей воспитанников при орга-

низации образовательного процесса; 
– активизировать социальную позицию родителей, восстанавливать и 

расширять социальные связи, направлять членов семьи ребенка с ОВЗ на 
эффективное использование собственных ресурсов и возможностей в вос-
питании; 

– формировать отношения партнёрства и доверительности с родите-
лями воспитанников; 

– анализировать полученные результаты. 
Эффективные формы работы для решения поставленных задач: 

– беседы, размещение материалов на сайте группы, стенде, изготовле-
ние буклетов, брошюр позволяют информировать родителей о закономер-
ностях и особенностях развития ребенка, возможностях и ресурсах, о сущ-
ности самого расстройства, которым страдает их ребенок, о вопросах вос-
питания и обучения такого ребенка; 

– индивидуальное консультирование помогает искать решения про-
блемных ситуаций педагогического характера, оценивать характер про-
блем и уровень актуального развития самого ребенка; 

– семейное консультирование дает возможность поддержать семью в 
преодолении эмоциональных нарушений; 

– индивидуальные занятия с ребенком в присутствии родителей с ис-
пользованием эффективных методов воспитательного воздействия на са-
мого ребенка являются результативным способом обучения родителей; 

– групповая работа (организация работы родительских и детско-
родительских групп) обучает взаимодействию с собственным ребенком, 
применению современных коррекционно-развивающих технологий;  

Групповая работа проводится при проведении родительских собра-
ний, мастер-классов, реализации совместных проектов, круглых столов, 
родительских университетов и т. д. 

Кроме вышеперечисленных форм работы, педагоги дополнительно 
учли следующий фактор – активное использование родителями интернет-
ресурсов для получения информации, предпочтение ими мобильного об-
щения. С этой целью совместно с родителями создали закрытую группу в 
социальной сети «ВКонтакте» для «Взаимодействия с родителями наших 
дошколят». 

Создание группы позволяет: 
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– формировать родительскую ответственность и компетентность в во-
просах профилактики и коррекции нарушений развития ребёнка; 

– систематически представлять информацию родителям о деятельно-
сти педагогов и ребенка в дошкольной организации; 

– обеспечивать реализацию единых требований к работе с детьми; 
– опираться на инициативу каждого конкретного участника; 
– осуществлять доступный прямой контакт участников друг с другом; 
– продолжать взаимодействие с родителями воспитанников, обучаю-

щихся в школе. 
Общение в группе дает возможность привлечь к взаимодействию сле-

дующих специалистов – педагога-психолога, инструктора по физической 
культуре, музыкального руководителя, невролога. 

Добиваться конструктивного диалога с родителями нам помогают 
следующие правила: 

1) не стремиться, во что бы то ни стало, отстаивать собственную по-
зицию; 

2) воспринимать «ошибки» в воспитании как отправной пункт созда-
ния новых возможностей для развития ребенка; 

3) учитывать интересы детей и родителей. 
В образовательной организации ключевую роль всегда играет педагог, 

от того, насколько профессионально выстраивает он свою работу с осталь-
ными участниками образовательных отношений, будет зависеть результат 
взаимодействия.  

Важно развивать, воспитывать, корректировать недостатки в развитии 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья максимально каче-
ственно, чтобы ребенок умел учиться, трудиться, знал и применял правила 
поведения, принятые в обществе. 

Ведущая роль в решении поставленной цели принадлежит семье ре-
бенка и педагогам, которые его сопровождают. 

От грамотного профессионального взаимодействия педагогов с семьями 
воспитанников зависит эффективность социальной успешности ребенка.  
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ  
ГРАЖДАН РОССИИ НА РУБЕЖЕ XX–XXI ВЕКОВ  

И УСЛОВИЯ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ  
В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Аннотация. На основе анализа политической ситуации в России последних тридцати 
лет раскрывается, как сформированное у народа гражданско-патриотическое отношение к 
своему отечеству повлияло на ход развития истории страны. Обосновывается положение о 
том, что государственной идеологией в стране и национальной идеей народа должен быть 
патриотизм. Показывается, что для сохранения целостности и государственности страны 
главным типом в системе воспитания является гражданско-патриотическое. Определяются 
условия организации гражданско-патриотического воспитания в системе образования в кон-
тексте Культурно-исторической концепции Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, П. Я. Галь-
перина. Представлены примеры учебно-методических пособий как необходимого инструмен-
та организации воспитательного процесса для субъектов разных уровней образовательной 
системы, указываются их отличия и преимущества. 

Ключевые слова: гражданско-патриотическое поведение, воспитательный процесс, 
патриотические качества и чувства, гражданско-патриотическое сознание, патриотизм. 

O. M. Kolomiets 
Moscow  

Civil-patriotic behavior of Russian citizens at the turn of the 20th – 21st centuries  
and the conditions for its formation in the educational process 

Abstract. Based on the analysis of the political situation in Russia over the past thirty years, the article re-
veals how the civil-patriotic attitude of the people towards their fatherland influenced the course of the develop-
ment of the country's history. The article substantiates the position that the state ideology in the country and the 
national idea of the people should be patriotism. It is shown that in order to preserve the integrity and statehood of 
the country, the main type in the system of education is civil-patriotic. The conditions of the organization of civil 
and patriotic education in the educational system in the context of the Cultural and historical concept of L. S. 
Vygotsky, A. N. Leontiev, P. Ya. Galperin are revealed. Examples of teaching aids as a necessary tool for organiz-
ing the educational process for subjects of different levels of the educational system are given, their differences 
and advantages are indicated. 

Keywords: civil-patriotic behavior, educational process, patriotic qualities and feelings, civil-patriotic con-
sciousness, patriotism. 

На современном этапе исторического развития нашего Отечества – 
освобождения его от колониальной зависимости от «…одного центра вла-
сти, одного центра принятия решений…» (В. Путин) в лице США и вос-
становления суверенитета на всех территориях республик бывшего Совет-
ского Союза – особую актуальность приобретают возрождение и развитие 
у граждан любого возраста гражданско-патриотических ценностей в силу 
их недостаточной сформированности и утраты народом в конце ХХ в., о 
чем свидетельствует история распада СССР. 

Народ, уставший от диктатуры коммунистической партии и пожелав-
ший западной свободы и демократии, в основной своей массе поддержал 
активную интеграцию страны в международное пространство и навязан-
ный стране приоритет международного права, не воспротивился отделению 
друг от друга бывших союзных республик, которые стали самостоятельными 
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государствами на основе принятия каждым из них своей Конституции с при-
матом Международного права над интересами граждан страны [1]. 

Низкий уровень гражданского и патриотического поведения людей 
(содержание которого, как правило, формируется в семье и образователь-
ной организации) привел к тому, что россияне перед голосованием за но-
вую Конституцию не изучили содержание ее статей, которые были напи-
саны во взаимодействии власти России 90-х гг. с их «кураторами» из Гос-
депа США. Как следствие, граждане страны на увидели в многочисленных 
статьях и главах Конституции верховенство Международного права над 
интересами граждан страны, но проголосовали за ее принятие на Референ-
думе 1993 г. Примерно половина россиян вообще не участвовали в голосо-
вании, продемонстрировав полное безразличие за будущее России.  

В соответствии с новой Конституцией (статья 15, часть 4) Россия по-
теряла свой суверенитет – способность государства самостоятельно и 
независимо от других государств и иных международных организаций 
принимать решения в интересах своих граждан. Президентом страны Б. 
Ельциным было подписано более 4 тысяч международных договоров, в 
соответствии с которыми в течение трех десятилетий Россией управляют 
такие международные организации, как: ФРС, МВФ, МОЭСР, ВОЗ и др. А 
Президент страны В. Путин является только гарантом соблюдения статей 
Конституции, т. е. гарантом верховенства Международного права на ее 
территории, а не интересов граждан РФ.  

Россия стала колониальной державой, управляемой внешней властью 
из Госдепа США через назначенных ею олигархов, подкупленных чинов-
ников и иностранные консалтинговые службы во всех властных структу-
рах Российского государства. Это произошло именно потому, что люди 
отстранились от участия во внутриполитических событиях в стране как ее 
граждане, не проявили гражданско-патриотического поведения – крити-
чески проанализировать и разобраться, что происходит в России, и вовре-
мя встать на ее защиту. 

Вывод напрашивается сам: граждане потеряли свое Отечество именно 
потому, что, может быть и имея патриотические качества и чувства, они не 
проявили патриотического поведения, а именно: 1) отказались в своих 
действиях и поступках нести гражданскую ответственность за будущее 
нашей Родины, Т. к. не пришли на голосование по принятию новой Кон-
ституции; 2) не предотвратили на уровне собственных возможностей угро-
зы национальной и общественной безопасности России, Т. к. приняли 
Конституцию как основной Закон, определяющий жизнь ее граждан, в ко-
торой было определено верховенство Международного права.  

За тридцать лет оккупации нашей страны только небольшая часть 
российского народа проявила себя как настоящие граждане и патриоты – 
это представители Национально-освободительного движения (НОД). Они 
продемонстрировали присущее им патриотическое сознание – защищать 
Отечество, отстаивая его честь и достоинство, свободу и независимость. 
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Такое же движение патриотов страны под руководством гражданина Ми-
нина и князя Пожарского в 1612 году освободило Отечество от польско-
литовских интервентов. История повторилась. С 2012 года участники НОД 
демонстрируют патриотическое поведение в конкретных каждодневных 
практических делах отстаивать и защищать в различных формах и на раз-
личных уровнях, сообразно собственным возможностям, национальные 
интересы Родины и своего народа. В 2019 году истинные патриоты России 
собрали более 2 миллионов подписей граждан под обращением к власт-
ным структурам страны с требованием восстановить суверенный курс РФ, 
т. е. освободиться от колониальной зависимости США. Эти требования в 
декабре 2019 года были переданы Президенту России В. В. Путину и озву-
чены им в его Послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года [2]. 
Президент объявил Конституционную Реформу по восстановлению суве-
ренитета страны. 

В течение нескольких лет активисты НОД на улицах городов и в со-
циальных сетях раздают газеты, информируют и просвещают граждан 
России о содержании колониальной Конституции, о врагах нашего Отече-
ства во власти – иностранных агентах, которые прошли обучение в США, 
получили материально-финансовую и методическую помощь и управляют 
нашей страной в интересах американской власти. Нодовцы проводят пике-
ты за удаление иностранных агентов из политики, СМИ, структур государ-
ственной власти, за восстановление суверенитета страны через принятие 
новой Конституции.  

Однако такое гражданско-патриотическое поведение демонстрирует 
лишь небольшая часть нашего общества в отличие от аналогичной ситуа-
ции в годы великой отечественной войны 1941-1945 годов. Как справедли-
во заметил В. Путин в 2020 году в своей речи при посещении памятных 
мероприятий, посвященных 20-летию подвига 6 роты псковских воинов-
десантников, «…народ России сегодня не такой, каким был в 1941 го-
ду…». Сложно не согласиться с такой оценкой. Очень часто произносимые 
нашими согражданами фразы «Я вне политики» или «Политика меня не 
интересует» являются показателем отсутствия у них истинного патрио-
тизма. Может ли человек быть патриотом, если он демонстрирует безраз-
личие к тому, что происходит в его стране в данный момент ее развития; 
если он не осознает, какие разрушительные для его Родины события име-
ют место, и не предпринимает никаких ответных мер; если он самоустра-
няется от активных действий и ждет, когда кто-то другой вместо него бу-
дет решать в интересах его Отечества те или иные проблемы? Именно по-
этому народ России, не проявив в 90-е гг. ХХ в. патриотическое каче-
ство – критически воспринимать негативные явления в обществе, стре-
миться предупредить их и рационально бороться с ними, – потерял суве-
ренитет своего Отечества.  

О значении патриотизма русского человека для развития России не 
один раз в своих выступлениях говорил Президент РФ В. В. Путин. Так, в 
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декабре 2019 г. он выразил мнение, что патриотизм является единственной 
возможной идеологией современного общества. В октябре 2020 г., отвечая 
на вопрос ведущего П. Зарубина в программе «Москва. Кремль. Путин» на 
Первом канале РТ, Президент РФ раскрыл суть патриотизма для русского 
человека: «Национальная идея страны – в патриотизме. Я думаю, что ни-
чего другого не может быть. Патриотизм не должен быть квасным, затх-
лым и кислым. Это совсем не значит, что нужно все время хвататься толь-
ко за наше героическое прошлое, нужно смотреть в наше не менее герои-
ческое и успешное будущее. В этом залог успеха» [3]. 

Президентом верно сказано о том, что народу России нужно демон-
стрировать свое патриотическое поведение для того, чтобы она стала в 
будущем свободной, суверенной страной. Народу как источнику власти в 
стране, в соответствии с Конституцией, необходимо проявлять активное 
участие в гражданско-патриотических актах по таким важным общест-
венно-политическим вопросам, как участие в Референдуме или всерос-
сийском голосовании, выборах в федеральные и муниципальные органы 
власти и др. Но для принятия правильных решений каждый гражданин 
должен уметь разбираться, для чего проводится голосование и в чьих ин-
тересах, учитываются ли в предлагаемой повестке интересы всех граждан 
страны (региона) или только узкой группы лиц, преследующих корыстные 
цели, и т. д. Только в этом случае каждый человек сможет правильно 
сформировать свою гражданско-патриотическую позицию, чтобы, как счи-
тает депутат Государственной Думы, координатор Национально-
Освободительного Движения в России Е. А. Федоров, на выборах, рефе-
рендумах и других общественно-политических мероприятиях не совер-
шать ошибки, не принимать неправильные решения, приводящие к ухуд-
шению жизни людей, уменьшению их доходов [4].  

Таким образом, вопрос гражданско-патриотического воспитания явля-
ется вопросом выживания и народа, и каждого конкретного человека. Пра-
вильно сформированная гражданско-патриотическая позиция позволяет 
объективно правильно оценивать все политические трансформации россий-
ской государственности. Воспринимать, например, государственный пере-
ворот 1917 года не как положительное событие в российской истории, а как 
попытку международной коалиции уничтожить государственность нашего 
Отечества, устранить Россию с политической, а может быть, и с физической 
карты Земли. Владея гражданско-патриотическим мировоззрением, граж-
дане России по-другому бы воспринимали и оценивали события, как, 
например, придуманный государственный праздник «День независимости» 
(от СССР!!!) 12 июня. Можем ли мы быть независимы от самих себя? 

Примером реализации гражданско-патриотического мировоззрения в 
деятельности граждан нашего Отечества стал факт их участия во Всерос-
сийском голосовании 1 июля 2020 г. за изменения колониальной Консти-
туции – так народ России поддержал начатую Президентом В. В. Путиным 
15 января 2020 г. Конституционную реформу с целью восстановления 
утраченного в 1991 г. суверенитета нашего Отечества. 
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Формирование и развитие гражданско-патриотических действий и по-
ступков наших школьников и студентов предполагает в воспитательном 
процессе учить их разбираться в происходящих событиях, уметь выделять 
национальные приоритеты, определять действия субъектов международ-
ного права и международных организаций с позиции соответствия или 
несоответствия национальным интересам Российской Федерации и т. д. И 
тогда поведение подростков, юношей и девушек в политическом поле 
приобретет осознанность, их невозможно будет увлечь популистскими 
лозунгами, и ни у кого не получится обмануть их, ввести в заблуждение и 
манипулировать их сознанием. 

Для этого, как отмечает Е. А. Федоров, «в образовании нужно усили-
вать все те предметы, которые связаны с воспитанием, с логикой, с миро-
воззренческими вещами, с развитием в человеке разумности. Система об-
разования должна ставить в приоритет изучение многовекового культур-
но-исторического опыта нашей многонациональной страны, формировать 
у граждан чувство сопричастности к неисчислимому историческому 
наследию, ощущение своей принадлежности к великой нации и понимание 
своей ответственности за судьбу Отечества» [4]. 

К эффективным условиям организации гражданско-патриотического 
воспитания у школьника/студента в образовательном процессе можно от-
нести следующие.  

1. С позиций деятельностного подхода доминантой содержания дан-
ного типа воспитания должно быть гражданско-патриотическое поведение, 
включающее в себя конкретные действия, поступки, виды деятельности 
[5]; только оно и выступает показателем результативности воспитательно-
го процесса. Владение понятиями из гражданско-патриотической области, 
сформированные чувства и качества человека гражданина и патриота не 
могут быть показателями результативности, их наличие у субъекта прояв-
ляется только через его конкретные действия, поступки, виды деятельно-
сти (как говорят в народе, важны не слова и чувства, а дела). 

2. Воспитание гражданско-патриотического поведения происходит 
поэтапно. Сначала субъект овладевает знаниями об основных понятиях: 
гражданин, отечество, Родина, патриотизм, патриот, лжепатриот и др. Да-
лее изучаются качества человека, которые характерны для гражданина и 
патриота. На третьем этапе у воспитанника развиваются гражданско-
патриотические чувства. Все это составляет основу для развития на сле-
дующем этапе гражданско-патриотического сознания. Оно, в свою оче-
редь, далее выступает основой для формирования гражданско-
патриотического отношения воспитанника к окружающему миру. И на 
последнем этапе у субъекта воспитания формируется гражданско-
патриотическое поведение. Именно демонстрация поведения в действиях, 
поступках, видах деятельности и выступает показателем его сформиро-
ванности у воспитанника. 
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3. Процесс воспитания должен соответствовать психологической при-
роде усвоения субъектом общечеловеческих ценностей, теоретические 
положения которого раскрыты в Культурно-исторической концепции Л. 
С. Выготского, А. Н. Леонтьева, П. Я. Гальперина и др. Реализация прин-
ципа научности в воспитательном процессе предполагает, что воспита-
тельная деятельность педагога/воспитателя и деятельность воспитуемого 
должны быть организованы в соответствии со структурой и содержанием 
психологических процессов интериоризации и экстериоризации [5], что 
гарантирует реализацию субъектом поставленной цели и достижение за-
планированных результатов. 

4. Эффективная организация воспитательной деятельности педаго-
га/воспитателя и результативное управление деятельностью воспитуемого, 
реализующих процессы интериоризации и экстериоризации, требуют раз-
работки новых видов психолого-дидактических материалов. Коллективом 
ученых, дидактов, учителей и преподавателей (М. Г. Голубчикова, 
Н. А. Паскевская, с. А. Харченко, Е. А. Гранкина, О. Б. Романова, 
З. П. Крылова и др.) под руководством директора Международного инсти-
тута профессионального развития педагога О. М. Коломиец разрабатыва-
ются два вида пособий для организации воспитательного процесса не 
только в стенах образовательной организации, но и в условиях домашнего 
воспитания для субъектов разных уровней системы образования. 

Учебное пособие «Я – патриот моего Отечества» выступает индиви-
дуальным средством для школьника и студента по организации им процес-
са самовоспитания. Методическое пособие для педагога / родителя «Вос-
питание патриотического поведения у субъекта воспитательного процес-
са» выступает средством организации педагогом и родителем воспита-
тельного процесса с воспитуемым: школьником и студентом. Отличие 
данных пособий состоит в том, что их структура и содержание являются 
сообразными психологической природе процесса овладения субъектом 
гражданско-патриотическим поведением.  
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ЛИДЕРСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА В УСЛОВИЯХ  

СОЦИАЛЬНО-ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация. Рассмотрены перспективы использования социально-проектной деятель-
ности студентов технического вуза для развития лидерского потенциала. Показаны необхо-
димость развития лидерского потенциала для успешной профессиональной деятельности, а 
также особенности влияния социальных проектов на развитие лидерских качеств молодежи. 

Ключевые слова: лидерский потенциал, социально-проектная деятельность, лидерские 
качества, технологии развития, социальный проект.  

Н. V. Kolosovskaya 
Irkutsk  

Development of leadership potential at technical university students in the conditions  
of social-project activity 

Abstract. The article deals with the prospects of using social-project activity of technical university stu-
dents to develop their leadership potential. The necessity of leadership potential development for successful pro-
fessional activity and peculiarities of the influence of social projects on the leadership qualities of young people 
are indicated. 

Keywords: leadership potential, social-project activity, leadership qualities, development technologies, so-
cial project. 

На сегодняшний день лидерский потенциал – одно из важнейших ка-
честв, которым должен обладать современный специалист для успешной 
профессиональной деятельности. Проблема его развития в молодежной 
среде находится на пике актуальности в условиях экономической модер-
низации России. Современный студент – участник сложных социальных 
отношений. В этой связи он должен уметь управлять собой, проявлять 
аналитические качества, быть готовым к выполнению целого спектра со-
циальных ролей. 

Решительность и готовность к самостоятельному выбору, выработан-
ные организаторские способности, проявление активности по построению 
собственной траектории жизни, готовность к оказанию помощи окружаю-
щим, осознанный отказ от потребительской позиции – составляющие по-
нятия «лидерский потенциал».  

Большинство исследователей понятие «лидерский потенциал» рас-
сматривают как интегральное качество, обеспечивающее и определяющее 
эффективное осуществление какой-либо деятельности в данных условиях 
для достижения цели авторитета через деловой и личный ресурсы [2]. 

Современные российские ученые Ю. Н. Емельянов[3] и П. Е. Овсян-
кин[1] под лидерским потенциалом понимают совокупность индивидуаль-
ных характеристик, которые обеспечивают эффективное осуществление 
концепта лидерства. В. Г. Зазыкин и А. А. Деркач трактуют личностный 
потенциал не только как способность личности, её качества, наследствен-
ные факторы, но и как систему постоянно обновляющих ресурсов – воле-
вых, интеллектуальных, которые способствуют личностному и профессио-
нальному развитию личности [4]. 
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На сегодняшний день существует многообразие технологий развития 
лидерского потенциала у студентов. Полученные в ходе исследования 
данные свидетельствуют о том, что одним из успешных средств развития 
лидерского потенциала студентов технического вуза выступает социально-
проектная деятельность, которая предусматривает целенаправленное 
включение студента в многоплановые, разносторонние взаимодействия 
для решения социально значимых задач. 

Социальному проектированию посвящено немало исследований, сре-
ди которых необходимо назвать труды И. В. Бестужева-Лады, Л. Д. Деми-
на, В. И. Курбатова, М. В. Фирсова и др. В этих работах отражены иннова-
ционный характер современных социальных проектов, их научная обосно-
ванность и прогностичность. Социальный проект – это некая модель соци-
альной ситуации (явления), и в этом качестве она может являться факто-
ром модернизации социально-экономической реальности [5]. 

Социальное проектирование непосредственно развивает социальную 
сферу, помогает преодолеть разнообразные социальные проблемы в разви-
тии лидерских качеств молодежи. Разработка и реализация проектов дает 
возможность поместить студентов в реальную проблемную ситуацию, 
применить свои знания, опыт, ум и самостоятельно выбрать способ её ре-
шения. Немаловажным в основе социального проектирования является 
принцип многовариативности развития событий. На него влияет множе-
ство объективных и субъективных факторов, которые позволяют студен-
там рассматривать разнообразные варианты решения проблемы, оценить 
эффективность и скорость своих действий, сравнить полученный результат 
с намеченным ранее. Оценка и прежде всего самооценка позволяют осознать 
полную меру ответственности и способности к принятию решений. 

Результаты исследования представляют большой интерес для совре-
менного общества, так как лидерство становится всё более желаемой соци-
альной и личностной характеристикой, а технологии социального проек-
тирования дают вузам возможность получать стабильные позитивные ре-
зультаты в лице инициативных, заинтересованных в преобразовании мира 
и себя студентов. 
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КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С РЕЧЕВОЙ ПАТОЛОГИЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ  

Аннотация. Обсуждается польза кинезиологических упражнений для детей младшего 
школьного возраста с речевой патологией и их родителей и важность совместной деятельно-
сти в коррекционном процессе. Предлагаются авторские кинезиологические упражнения, 
которые могут мотивировать родителей на совместную деятельность с детьми.  

Ключевые слова: кинезиологические упражнения, совместная деятельность детей и 
родителей.  
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Kinesiological exercises for children of primary school age with speech pathology and their parents 

Abstract. The article discusses the benefits of kinesiological exercises for children of primary school age 
with speech pathology and their parents, the importance of joint activities in the correctional process. The author 
offers kinesiological exercises that can motivate parents to work together with their children.  

Keywords: kinesiological exercises, joint activity of children and parents. 

Детей с речевой патологией в наше время очень много. Родители 
находят специалиста, который может им помочь и перекладывают на него 
всю ответственность за коррекционной процесс. Чаще всего сами родите-
ли не вовлечены в деятельность детей и коррекционую работу. Однако 
только при совместной деятельности специалиста, ребенка и родителей 
можно прийти к успешному результату.  

Нами были разработаны авторские кинезиологические упражнения, 
которые будут способствовать вовлечению родителей в совместный про-
цесс, направленный на коррекцию речевых патологий. Если регулярно 
применять кинезиологические упражнения, у детей снижается утомляе-
мость, улучшается связная речь. Дети легче и быстрее запоминают пред-
ложенный материал, становятся внимательнее, повышается работоспособ-
ность, улучшается качество письма. Также упражнения помогут взрослым 
сконцентрировать внимание при управлении автомобилем и выполнении 
работы, которая требует кропотливости и точности.  

Рекомендации по применению:  
− упражнения можно проводить в любое время; 
− ежедневно, без пропусков, стоя или сидя; 
− соблюдать точность выполнения движений и приемов; 
− длительность всех упражнений может быть от 5–10 до 20–35 ми-

нут в день; время выполнения одного упражнения от 1 до 2 минут;  
− если предстоит интенсивная умственная деятельность, то ком-

плекс упражнений необходимо выполнить перед работой. 
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Рассмотрим упражнения, которые можно применять с детьми млад-
шего школьного возраста и взрослыми дома.  

«Бублик». По очереди соединять пальцы рук в колечко. Большой па-
лец с указательным, средним, безымянным и мизинцем. Упражнения вы-
полнять, начиная с указательного пальца и в обратном порядке от мизинца 
к указательному. Выполнять нужно каждой рукой отдельно, после того, 
как навык закреплен, выполняем обеими руками вместе. 

«Силачи». Положить руки на стол ладошками вверх. Одна рука сжата в 
кулак, другая лежит на столе ладонью вверх. По очереди меняем положение 
рук. Данное упражнение можно сочетать с движением языка влево, вправо. 

«Дом – дерево – замок». Нужно последовательно менять положения 
обеих рук. «Дом» – руки в форме крыши, «дерево» – раскрытые пальцы, 
«замок» – руки сцеплены в замок. Меняем темп выполнения. 

«Живот-плечо». Левую руку положите на живот, а правую – на про-
тивоположное (левое) плечо. Одновременно опустите руки, сделайте хло-
пок в ладоши, поменяйте положение рук. Теперь правую руку положите на 
живот, а левую – на противоположное (правое) плечо.  

«Играем на дудочке». Взять в руки карандаш (или указку), положить 
на него пальцы обеих рук. Поднимаем пальцы по одному. Сначала «игра-
ют» мизинцы, потом безымянные пальцы, далее средние и указательные, и 
наоборот. Необходимо менять темп выполнения: от медленного к быстрому. 

«Крестики». Обе руки лежат на плечах «крест на крест», затем ставим 
руки на пояс, после скрещиваем руки на коленях. Затем о обратном поряд-
ке: колени, пояс, плечи и т.д. 

«Ладонь – кулак». Левая рука сложена в кулак, большой палец от-
ставлен в сторону, кулак развернут пальцами к себе. Правая рука прямой 
ладонью в вертикальном положении прижимается к мизинцу левой. После 
этого одновременно меняем правую и левую руку. 

Выполняя данные упражнения, вы сможете не только с пользой про-
вести совместное время, но и помочь ребенку в устранении трудностей 
устной и письменной речи. Занимаясь с детьми, вы сможете отслеживать 
трудности и успехи в коррекционном процессе, а также сделать его непре-
рывным, интересным и творческим.  
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О НЕКОТОРЫХ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ИДЕЯХ  
В ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ  

Аннотация. Исследуется проблема активизации воспитательной работы и повышения 
ее результативности в современной школе. Указываются существенные в настоящее время 
характеристики понятия «воспитание» и роль взаимодействующих субъектов (педагог – ро-
дитель – школьник) в этом процессе. Обозначаются возможности повышения качества про-
фессиональной подготовки будущих педагогов. 

Ключевые слова: воспитание, сотрудничество педагога и родителя, теория и практика 
жизни. 

А. S. Kosogova 
Irkutsk  

On some conceptual ideas in the organization of educational work at school 

Abstract. The article provides an analysis of some ideas that are relevant for the modern school, which al-
low us to address the problem of activating educational work and increasing its effectiveness. The essential charac-
teristics of the concept of "upbringing" are highlighted, the role of interacting subjects (teacher – parent – school-
child) in this process is outlined. Possibilities of improving the quality of professional training of future teachers 
are outlined. 

Keywords: upbringing, cooperation between a teacher and a parent, theory and practice of life. 

После забвения в конце XX в. идей о важности и необходимости вос-
питания молодежи во время пребывания их в школе, в настоящее время (в 
двадцатых годах XXI в.) вновь актуализирована необходимость воспита-
тельной работы. Вновь приходит понимание того, что от правильно обос-
нованной методологии воспитания, которая соответствует научным и тех-
нологическим велениям времени, особенностям менталитета населения, 
экономическим целям и политическим установкам, зависит качество обра-
зования молодого поколения, а значит, возможность существования и раз-
вития страны.  

При этом важно осознать, что динамичное развитие науки и техноло-
гий, способное во многом заменить человека, не должно создавать условия 
для потери смысла в активной интеллектуальной и практической деятель-
ности самим человеком. Как показывает практика, некоторые из совре-
менных обучающихся отличаются низким уровнем знаний, пренебрежи-
тельно относятся к педагогам, мнению окружающих людей, не приучены 
нести ответственность за свои поступки. Как следствие, они легко подвер-
гаются внешнему негативному влиянию, связанному с пропагандой наси-
лия, культивированием индивидуализма. Благодаря этому вырастают ин-
дивидуумы, которых можно характеризовать как нравственно ущербных и 
беспомощных, а потому агрессивных людей.  

Анализ современной образовательной практики и научных исследо-
ваний в области педагогики дает основания представить некоторые кон-
цептуального плана идеи, связанные с решением проблемы воспитания. 
Это, во-первых, необходимость уточнения понятия «воспитания», выделе-
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ния в нем существенных признаков, актуальных в настоящее время, это, 
во-вторых, поиск действенных механизмов управления развитием гармо-
ничной личности подрастающего человека, включением его в базовую 
культуру своей страны и мира в целом. В-третьих, это решение задач 
включения в процесс продуктивного общения и сотрудничества педагога и 
родителя. В-четвертых, одной из важных задач воспитания выступает про-
блема соединения теоретических знаний с практикой жизни, будущей 
профессиональной деятельностью. Таким образом, возникает проблема 
внедрения инноваций, реализации новых воспитательных идей, актуаль-
ных для настоящего времени и обеспечивающих движение «в ногу» с раз-
ворачивающимся в современной ситуации «педагогическим временем».  

Для обоснования значимости разворачивающихся идей есть смысл 
обратиться к сущности понятия воспитания, и мы можем увидеть разнона-
правленные определения. В одних из этих определений [2] делается акцент 
на развитие социально значимых качеств, а также умений и навыков в раз-
ного рода деятельности (В. В. Князева), в определении других исследова-
телей звучит обращение к ценностным аспектам воспитания. На взгляд 
некоторых авторов, это возможно при обращении к базовым компонентам 
культуры. В. А. Сластенин [4] рассматривает воспитание как процесс ин-
териоризации духовных ценностей обучающимися, создание условий для 
сознательного выбора этих ценностей, побуждающих к самовоспитанию.  

Подобные позиции можно встретить у других исследователей. Так, по 
мнению А. Ю. Ириндеевой, А. М. Булынина [1] для осознания ценностей 
необходимо создать в процессе целенаправленного воспитания условия 
для развития качеств, помогающих саморазвитию школьника. 

Обращаясь к официальным документам, можем увидеть, что в Феде-
ральном законе [5, статья 2] «Об образовании в Российской Федерации» 
воспитание определяется следующим образом. Воспитание – это деятель-
ность, направленная на развитие личности, создание условий для само-
определения и социализации на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей, принятых в российском обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формиро-
вание у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 
к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, закону и 
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уваже-
ния, бережного отношения к культурному наследию и традициям много-
национального народа Российской Федерации, природе и окружающей 
среде. Как видим, в этом определении комплекс социальных и духовно-
нравственных ценностей, определяющих содержание воспитания, конкре-
тизирован. И эта конкретизация задает направления воспитательной работы. 

Такая конкретизация предполагает содержательное наполнение вос-
питательной деятельности. На наш взгляд, прежде чем включать ребенка в 
активную практическую деятельность, ориентированную на воспитание 
определенных качеств, ему необходимы знания о том, что включают в се-
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бя эти качества. Например, что такое достоинство человека, его право на 
собственное мнение и ответственность за это мнение, что такое семья и 
какова ее роль в жизни каждого и др. Начиная с объяснения правил куль-
туры поведения и культуры общения, раскрываем суть таких понятий как 
национальные традиции, Родина, религиозные воззрения в русле общече-
ловеческой культуры. Школьник также должен прийти к знанию ценно-
стей глобального порядка, таких как наука, экология, история разных 
народов планеты, значимость мира на Земле. В этом случае дальнейшие 
практические действия, в которые его будет вовлекать школа, становятся 
осознанными и наполненными смыслами. 

Другими словами, следующий шаг связан с тем, что знаниевая состав-
ляющая начинает интегрироваться в практическую составляющую воспи-
тательной деятельности. В практическом аспекте актуализируется пробле-
ма общения и сотрудничества педагога, родителя и учащегося. От знания о 
человеческих качествах школьник приходит к осознанию их сути для себя 
благодаря практике и начинает руководствоваться ими в своих поступках.  

Как следствие, для улучшения воспитательной деятельности встает 
задача минимизировать ситуации, когда родители вдруг становятся «глухи 
и слепы» к проблемам воспитания своего ребенка. Они могут избегать 
контактов с педагогом, не откликаться на рекомендации и предложения 
педагога. Исправить ситуацию можно профессионально выверенным вза-
имодействием педагога и родителей, чтобы родители стали активными 
помощниками в осознании школьником духовно-нравственных ценностей. 

Поэтому требует своего решения задача повышения уровня профес-
сионализма, педагогического мастерства учителя. Как отмечают исследо-
ватели и практики образования, родители стали больше заботиться об об-
разовании своих детей, однако чаще всего это связано с соблюдением прав 
ребенка, а не с качеством обучения и воспитания. Выйти из сложившегося 
противоречия может помочь профессионализм педагога. Взаимоотноше-
ния педагога и родителя должны формировать продуктивную концепцию 
отношений, четкую согласованность между функциями школы (педагога) 
и родителями. Ключевую роль в этом процессе играет просветительская 
деятельность педагога при взаимоотношениях с родителями. Только высо-
кий профессионализм педагога может превратить, по мнению Н. Л. Сели-
вановой [3], взаимодействие и сотрудничество взрослых и детей, ориенти-
рованных на воспитание культуры ценностного и ответственного выбора. 

Таким образом, мы можем судить о готовности педагога к воспита-
тельной работе, в том числе, к работе с родителями, если он владеет си-
стемой соответствующих знаний и умений, необходимых компетенций. 
При этом можно наблюдать, что система дает положительный результат в 
практике работы, позволяет достичь намеченных целей воспитания. 

Изучение готовности студентов к воспитательной деятельности в пе-
дагогическом институте ИГУ в 2019 – 2020 учебном году показало, что в 
настоящее время готовность будущего учителя к этой деятельности нахо-
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дится на довольно низком уровне развития. Мы провели анкетирование, 
чтобы выявить их интерес к педагогической профессии. Студенты также 
писали эссе, в котором они «рамочно» моделировали воспитательную си-
стему на основе фундаментальных знаний о воспитательных теориях и 
базовых категориях педагогики. 

 Анализ полученных материалов показал, что для многих студентов ха-
рактерен низкий уровень готовности к воспитательной работе (это 43 % из 135 
студентов 2 курса). Мы полагаем, что объем педагогических дисциплин, в том 
числе по воспитательной работе, не достаточен для глубокого овладения пе-
дагогическими знаниями. Также не достаточно практической подготовки, что 
затрудняет будущую адаптацию к профессиональной деятельности. 

Существуют и объективные обстоятельства, затрудняющие воспита-
тельную работу в школе. Одним из этих обстоятельств является то, что 
огромное количество семей распадается, и семья во многом утрачивает 
свою основную функцию – воспитание детей. Так, например, за первые 
девять месяцев 2020 года в Иркутской области зарегистрировали 10 759 
браков и 7802 развода, т. е. на тысячу браков пришлось 725 разводов. 

Внешние обстоятельства не умаляют, а скорее усиливают необходи-
мость повышения качества воспитательной работы школы и каждого педа-
гога в школе. 

Анализируя концептуальные идеи, направленные на повышение каче-
ства воспитательной работы, полагаем, что их суть заключается в следую-
щем. В современной ситуации актуально вовлечение учащихся в систему 
воспитательных отношений в школе для получения им знаний, которые, 
благодаря практическим действиям, переходят во внутренний мир и адек-
ватно проявляются в поведении и отношениях школьника. Для студентов 
важно наличие четкой концептуальной позиции о своей роли педагога, 
опирающейся на фундаментальные знания о воспитательных системах и 
теориях и подкрепленных практикой педагогического взаимодействия. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНОГО  
ОТНОШЕНИЯ К СЕМЬЕ У ПОДРОСТКОВ  

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Аннотация. Раскрывается проблема формирования ценностного отношения к семье у 
современных подростков на основании проведенного исследования среди обучающихся об-
щеобразовательной организации. Указываются данные социологических и психологических 
исследований, подтверждающие необходимость подготовки старшеклассников к будущей 
семейной жизни.  

Ключевые слова: ценность, ценностное отношение, семья. 
D. E. Kryukova 
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The problem of forming a value attitude towards the family in adolescents in the modern world 

Abstract. The article reveals the problem of the formation of a value attitude towards the family in modern 
adolescents on the basis of the research carried out among students of a general educational organization. The data 
of sociological and psychological studies are indicated, confirming the need to prepare high school students for 
their future family life. 

Keywords: value; value attitude; family. 

Современное общество характеризуется изменениями в социокуль-
турной жизни и социально-экономическими трансформациями. Все эти из-
менения отражаются на семейных отношениях, они искажают функции се-
мьи, систему распределения семейных ролей. Это показывает, что отстране-
ние родителей от вопросов воспитания и личностного развития ребенка спо-
собствует удалению подрастающего поколения из семейных институтов. 

Рассмотренные нами социологические и психологические исследования 
подтверждают необходимость подготовки старшеклассников к их будущей 
семейной жизни, воспитания у подростков ценностного отношения к семье. 

Наиболее емкое понятие «ценность» предлагает Д. Б. Эльконин, по 
его мнению, ценности являются «выражением свойства, принадлежащего 
объектам». На самом деле «изначально они не выражают ничего, кроме 
потребительной стоимости вещей для человека, таких как их свойства, 
которые делают их полезными или приятными для человека. Это социаль-
ное существование вещи» [1, с. 386]. 

Е. А. Толмачева различает ценностные отношения «по основным сфе-
рам самореализации человека (занятость, семейная жизнь, общественная 
деятельность, образование, самодеятельное творчество, общение, досуг), 
по материальным условиям его жизни (здоровье, окружающая среда, усло-
вия проживания, материальная обеспеченность и т. д.) и ее социальные 
условия (общественное признание, развитие навыков, личная независи-
мость, душевное спокойствие и т. д.)». 
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Начало XXI в., согласно психологическим исследованиям, характери-
зуется значительной переоценкой ценностей: предпочтение отдается мате-
риальным потребностям (деньги, вещи), деловым отношениям, индивиду-
альным интересам (как стать здоровым, богатым, знаменитым).  

На данный момент невозможно не обратить внимание на весь накоп-
ленный опыт воспитания и развития ценностей, и непосредственно на от-
ношение ценностей к семье, которое показывает спектр ценностей челове-
ческой жизни. 

Семья играет главную роль в формировании нравственных устоев, 
жизненных принципов ребенка. Семья создает личность или разрушает ее, 
в ее силах укрепить или подорвать психическое здоровье своих членов, 
она способствует появлению в личности образа своего «Я». 

Семья – это социальный институт, выполняющий ряд важных соци-
альных функций. Для него характерен «определенный набор социальных 
норм, санкций и моделей поведения, регулирующих отношения между 
супругами, родителями, детьми и другими родственниками» [1, с. 212]. 

В период полового созревания подросток чувствительно относится к 
формированию идеала семьи как высшей ценности. Именно в этот период 
важно оказать влияние на формирование имиджа успешной, счастливой и 
идеальной семьи, даже если в жизни подростка присутствует неудачный 
опыт, поэтому именно в этом возрасте необходимо уделить особое внима-
ние формированию ценного отношения к семье. 

Д. С. Мишачева рассматривает ценностное единство семьи как ориен-
тации всех членов семьи во взаимной и моральной ответственности, чув-
ство любви, уважения; основные ценности семьи и рода, исполнение ос-
новных бытовых семейных обязанностей; реализацию в семье комфортной 
атмосферы, обеспечивающей успешное решение задач воспитания, полу-
чение поддержки со стороны членов семьи и волевую готовность всех 
членов семьи отстаивать сложившиеся убеждения о социальной и лич-
ностной ценности семьи [2, с. 265].  

Для исследования проблем ценностного отношения к семье у совре-
менных подростков в марте 2020 г. нами было проведено исследование по 
материалам методики М. В. Мартыновой «Семейные ценности». В иссле-
довании принял участие 121 обучающийся от 12 до 15 лет МБОУ 
г. Иркутска СОШ № 63. Из них 53 респондента женского пола (42 %), 68 
респондентов мужского пола (58 %). 

Мы бы хотели представить наиболее интересные с нашей точки зре-
ния ответы респондентов. 

Из опрошенных нами респондентов 92 % считают, что правильно, ко-
гда члены семьи обращаются друг к другу за помощью, остальные респон-
денты утверждают, что не стоит обращаться за помощью к другим членам 
семьи, из чего мы можем сделать вывод, что в некоторых семьях нет дове-
рительного отношения друг другу. 

93 % респондентов считают, что необходимо помогать родителям и 
другим родственникам в трудной ситуации, только 4 % опрошенных не 
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видят в этом необходимости и лишь 3 % не могут дать точного ответа на 
данный вопрос.  

Задумывается о создании семьи в будущем большая часть респонден-
тов – 51 %, 17 % респондентов ответили, что не задумывались о создании 
семьи и 31 % иногда задумывался над данным вопросом. 

Вопрос об истории семьи, семейных традициях интересует 75 % обу-
чающихся, только 6 % не интересуются историей семьи и считают, что это 
не нужно, а 19 % затрудняются ответить на данный вопрос. 

58 % респондентов считают, что родители должны интересоваться собы-
тиями, связанными с их детьми, 20 % респондентов считают, что родители не 
должны интересоваться, и лишь 22 % респондентов убеждены, что родители 
иногда должны интересоваться событиями, связанными с их детьми. 

Проанализировав результаты исследования, мы можем сделать вывод 
о том, что у большинства опрошенных нами респондентов преобладает 
средний уровень сформированности ценностного отношения к семье. Вы-
ражается это в ориентации всех членов семьи на чувство любви, уважения, 
взаимной и моральной ответственности. Исходя из этого, мы можем сде-
лать вывод, что ценностные отношения, которые являются одними из важ-
ных характеристик личности человека, уникальной формой осознания 
личностью особенностей развития общества в целом, своей социальной 
среды, сущности собственного «Я» и характеризуют мировоззрение лич-
ности, её способность действовать, а именно социальную, интеллектуаль-
ную и творческую активность, недостаточно сформированы у подростков, 
принявших участие в исследовании.  

На современном этапе проблема формирования ценностного отноше-
ния к семье характеризуется рядом факторов: 

– несформированностью образа «семьи», характеризующегося семей-
ным благополучием, преемственностью поколений; 

– отсутствие «семенного очага» как показателя уклада семьи, семей-
ных традиций и ценностей; 

– нарушение ролевых взаимоотношений в семье. 
Работа педагогов в образовательных организациях должна быть 

направлена на обучение старшеклассников основам семейной жизни, се-
мейного воспитания, формирование умения взаимодействовать и строить 
семейные отношения. 
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НЕТРАДИЦИОННАЯ ФОРМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ  
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ 

Аннотация. Обобщен опыт работы педагогов с родителями детей, имеющих тяжелые 
нарушения речи, предложена практическая значимость новой формы взаимодействия. На 
основе полученных результатов сделан вывод о возможности повышения уровня развития 
речи у дошкольников с ТНР. 

Ключевые слова: логоритмика, логоритмические упражнения, речевое дыхание, слу-
ховое внимание, координация движений. 
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Non-traditional form of working with parents on the prevention of speech disorders 

Abstract.The article presents the experience of teachers working with parents of children with severe 
speech disorders, and suggests the practical significance of a new form of interaction. Based on the results obtained, it is 
concluded that it is possible to increase the level of speech development in preschool children with TNR. 

Keywords: logorhythmics, speech breathing, auditory attention, coordination of movements. 

Проблема взаимодействия детского сада и семьи в настоящее время 
является одной из самых актуальных. Изменившаяся современная семья 
(финансовое, социальное расслоение, обилие новейших информационных 
технологий, более широкие возможности получения образования и другое) 
заставляет искать новые формы взаимодействия. И как бы серьезно ни 
продумывались формы воспитания детей в детском саду, какой бы высо-
кой ни была квалификация педагога, невозможно достигнуть поставлен-
ной цели без постоянной поддержки и активного участия родителей в вос-
питательном процессе.  

В своем исследовании данной проблемы Т. В. Кротова отражает раз-
личные формы взаимодействия педагогов и родителей. Помимо традици-
онных форм, она отмечает новые, нетрадиционные формы, такие как 
«Устный журнал», «Педагогическая гостиная», «Круглый стол» и др. [2]. 
Опираясь на методические рекомендации данного автора, нами реализует-
ся такая форма работы с родителями, как «Логоритмический журнал», ко-
торый носит практический характер и проводится регулярно один раз в 
две недели с заданными рубриками. Рубрики журнала соответствуют лек-
сическим темам годового плана по работе с детьми с ТНР. На таких встре-
чах ведется консультационная работа по профилактике и уже имеющихся у 
детей речевых нарушений. Практическим путем, представляя родителям 
элементы логоритмики, мы информируем, что, соединяя движения, речь и 
музыку, идет развитие не только речевых навыков, но и общей и мелкой 
моторики, координации движений, дыхания, а также нормализуется физиче-
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ское и психоэмоциональное состояние ребенка. Все упражнения строятся на 
подражании: педагог показывает – родитель повторяет [1]. В ходе работы 
данного журнала апробируется методическая разработка педагогов детского 
сада, которая содержит авторские логоритмические упражнения (табл.). 

Таблица 
Логоритмические упражнения по лексическим темам 

«Осень», «Зима», «Весна», «Лето» 

Тема Содержание Описание движений 

Осень Вот и осень к нам пришла, листики 
летят. 
Накануне сентября кружит листопад. 
Птицы, собираясь в стаи, жалобно 
кричат. 
Видимо, устали и домой хотят. 
Мы по листьям желтым радостно 
идем 
И песенку осеннюю дружно мы поем. 

Руки поднимают вверх. Медленно 
опускают вниз и одновременно шевелят 
пальчиками. 
Кружатся вокруг себя, руки опущены 
вниз. 
Машут руками, как крылышками. 
Высокий шаг на месте с продвижением 
вперед. 

Зима Зима, зимушка, зима – белое покры-
вало. 
Снег, снежок идет с утра, солнышко 
не встало. 
Дети вышли погулять, морозным 
воздухом дышать, 
В снежки играть и снег катать и тихо 
песни напевать. 

Сидят на корточках, «гладят» невиди-
мое покрывало. 
Встают на ноги и в воздухе рисуют 
руками круг. 
Подскоки на месте. 
Имитируют игру в снежки. 
Указательный палец подносят ко рту, 
тихо проговаривая последнюю строчку. 

Весна Светит ярко солнце, и пришла весна. 
Мы смеемся звонко, радостно: «Вес-
на!». 
Солнышко пригрело весенним теплым 
днем. 
Нежные подснежники вскоре на про-
талинках мы найдем. 
Они нас поздравят с весной-красной. 
Чтобы радостно и звонко мы пошли 
домой. 

Вращают кисти рук с раскрытыми 
пальцами. 
На слово «весна» поднимают руки 
вверх. 
В воздухе рисуют руками круг. 
Наклоны вниз, имитируют сбор под-
снежников. 
Берутся за руки, идут по кругу. 

Лето Лето к нам пришло опять, солнышко 
пригрело. 
В лес пошли мы погулять и грибочки 
собирать. 
Раз грибок, два грибок –  
Вышел целый кузовок! 
А потом пошли купаться, загорать и 
кувыркаться. 
И плескаться и резвиться, вместе 
дружно веселиться. 

Руки вверх (тянутся к солнышку), кру-
жатся вокруг себя. 
Высокий шаг на месте, левая рука со-
гнута в локте, пальцы собраны в кулак, 
ладошка правой руки лежит на кулаке 
(показывают грибочек). 
Высокий шаг на месте, загибают паль-
чики. 
Разводят руки в стороны. 
Движение ног «пружинка», разводят 
руки вперед и в стороны (имитируют 
плавание). 
Выполняют подскоки по залу, рисуя 
руками круги.  
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Систематическая работа «Логоритмического журнала» побуждает ро-
дителей к регулярным занятиям с детьми в домашних условиях. Таким 
образом, мы отмечаем повышение уровня развития речи, а также коорди-
нации движений и слухового внимания у данной категории детей. 

Список использованной литературы 
1. Алябьева Е. А. Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения. М. : 

Сфера, 2005. 60 с. 
2. Зверева О. Л., Кротова Т. В. Общение педагога с родителями в ДОО. М. : Сфера, 

2019. 112 с. 

Информация об авторах 
Кузнецова Оксана Юрьевна – музыкальный руководитель, МБДОУ г. Иркутска детский 

сад № 37, г. Иркутск, Россия, e-mail: kuzzokss@gmail.com 
Осьмухина Анна Юрьевна – учитель-логопед, МБДОУ г. Иркутска детский сад № 37, 

г. Иркутск, Россия, e-mail: anna.osmuhina@yandex.ru 

* * * * * * * * 



ВОСПИТАНИЕ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ. ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ, ОПЫТ 
Материалы II Всероссийской научно-практической конференции. Иркутск, 22–28 марта 2021 г. 

192 

УДК 37.032 

А. В. Лукина 
Иркутск  

РОЛЬ ОТЦА В СЕМЕЙНОМ ВОСПИТАНИИ 

Аннотация. Исследуется роль отца в воспитании ребенка, сравниваются традиционный 
и современный подходы воспитания. На основании личного опыта работы с детьми делается 
вывод о положительном влиянии отца на личность ребенка, поскольку в семейном воспита-
нии роль отца не менее важна, чем роль матери.  

Ключевые слова: отец, папа, мама, воспитание детей, влияние на ребенка, Совет отцов.  
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The father's role in family education 

Abstract. The role of the father in the upbringing of the child is investigated, the traditional and modern 
approaches of upbringing are compared. On the basis of personal experience of working with children, a conclu-
sion is drawn about the positive influence of the father on the personality of the child, since in family upbringing 
the role of the father is no less important than the role of the mother. 

Keywords: father, mother, parenting, influence on the child, the Council of Fathers. 

Не так давно распространенная роль отца в семье представляла собой 
не что иное, как глава семьи, принимающий важные решения, добытчик, 
кормилец, советчик, или тот «колючий человек», который приходит после 
«работы» и садится перед телевизором.  

В связи с тем что меняются роли в семье, где мама и папа становятся 
равноправными партнерами, меняется и модель воспитания детей. Сейчас 
все чаще супруги идут на совместные роды, где при первых минутах появ-
ления ребенка на свет папа принимает участие в уходе, проявляет заботу, 
вступает в эмоциональный контакт с маленьким человеком. Ребенок, вос-
питанный отцом наряду с матерью с младенчества, показывает высокие 
результаты в умственном, физическом, эмоциональном и психическом 
развитии. Чадо старается походить на своего папу, советуется с ним и име-
ет теплые взаимоотношения с родителями, а впоследствии и строит проч-
ные семейные узы, уже создавая свою семью и воспитывая своих детей.  

Разница воспитания мамы и папы существует, и есть несколько точек 
зрения. По мнению Э. Фромма, отцовская любовь – это награда за успехи 
и хорошее поведение в отличие от маминой любви, которая считается бес-
корыстной и не требующей отдачи [3]. 

Согласно представлениям А. Адлера, папа является для ребенка ис-
точником познаний о мире, труде, технике, способствует формированию 
социально полезных целей и идеалов, профориентации [1]. 

Отрывок из книги Шалвы Амонашвили гласит: «Но кем бы он [папа] 
ни был, всюду его уважают, почитают, с ним советуются. Он хороший 
друг, хороший коллега. Готов помочь нуждающимся, умеет сопереживать 
и радоваться. Он общественник, защитник прав человека, своих прав сво-
боды. Не даст никому унизить себя и не унизит никого. И, конечно же, 
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настоящий папа – тот, кто, широко раскинув руки, бежит навстречу своему 
ребенку, бросающемуся в его объятия с оглушительными и радостными 
возгласами: “Папа пришел!”» [2, с. 10]. 

Если говорить о нашем личном опыте, то хочется отметить, что за 
практику работы с детьми, а это 26 лет, раньше заботой и воспитанием 
детей занимались всегда в основном мамы. Однако последнее время на 
занятия зачастую приводят своих малышей папы. Дети слушаются их, не 
капризничают, выполняют требования родителя, например, одеться само-
стоятельно или собрать тетради. Это говорит о том, что папа стал неотъ-
емлемой частью воспитания ребенка в семье как полноправный родитель. 
Нередко сейчас можно встретить семьи, где мужчина сидит в отпуске по 
уходу за ребенком, а женщина зарабатывает деньги. Сегодня практически 
во всех детских организациях, включая нашу, существует Совет отцов. Он 
занимается вопросами, связанными с процессом воспитания и обеспечени-
ем безопасности детей, организацией коллективных дел, поездок, соревно-
ваний среди семей с участием пап.  

В заключение отметим, что современный папа – это человек, откры-
вающий ребенку мир, помогающий ему расти успешным и уверенным в 
себе человеком.  
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КАК ИНТЕРАКТИВНАЯ ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

С РОДИТЕЛЯМИ 

Аннотация. Обобщается опыт работы образовательной организации по созданию и ре-
ализации проекта «Увлекательный рюкзачок». Раскрываются особенности создания условий 
для организации эффективного партнерства МДОУ с семьями воспитанников, способствую-
щие личностному развитию детей в домашних условиях.  

Ключевые слова: дошкольное образование, опыт, рюкзачок, взаимодействие, совмест-
ная деятельность, дети, родители. 

G. A. Matyushenko 
Cheremkhovo  

The project “Fascinating Backpack” as an interactive form of interaction with parents 

Abstract. The article presents the experience of an educational organization in the creation and implemen-
tation of the “Fascinating backpack” project. The authors reveal the peculiarities of creating conditions for organiz-
ing an effective partnership between the MPEO and the pupils’ families, contributing to the personal development 
of children at home. 

Keywords: preschool education, experience, backpack, interaction, joint activity, children, parents. 

Вне сомнения, активное личностное развитие ребенка происходит в 
дошкольный период и зависит не только от педагогов детского сада, где 
дети получают первый опыт социального взаимодействия, но и от родите-
лей. Именно в семье, являющейся первым социальным институтом, проис-
ходит становление нравственных начал и психологических механизмов 
человека. Климат в семье в основном зависит от родителей и их эмоций, 
являясь индикатором эмоционального благополучия ребенка. Ребенок вы-
растет полноценной и самодостаточной личностью, если в семье теплые 
отношения, есть взаимоуважение, справедливость, поддержка [4]. 

Организованное сотрудничество с семьями воспитанников послужит 
импульсом к построению новых взаимоотношений на качественно новой 
основе, предполагающей не просто совместное участие в воспитании ре-
бенка, но и построение образовательной деятельности в МДОУ на основе 
взаимодействия взрослых и детей, ориентированной на личностное разви-
тие ребенка, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающей 
социальную ситуацию его развития [1]. 

Накопление ребенком самостоятельно и под руководством взрослых 
необходимого социального опыта будет способствовать позитивному про-
цессу и результату социализации детей. Из этого следует, что именно в 
дошкольном возрасте закладываются основы личностного развития ребен-
ка, определяется траектории развития на основе индивидуальных особен-
ностей каждого ребенка, где сам ребенок становится активным в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом в сложных, стреми-
тельно меняющихся условиях современной цифровой действительности [3]. 



ВОСПИТАНИЕ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ. ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ, ОПЫТ 
Материалы II Всероссийской научно-практической конференции. Иркутск, 22–28 марта 2021 г. 

195 

Педагогами нашей образовательной организации был разработан про-
ект «Увлекательный рюкзачок» для организации совместной деятельности 
детей и родителей в домашних условиях. Целью проекта стало создание 
условий для организации эффективного партнерства МДОУ с семьями 
воспитанников, способствующее личностному развитию детей в домаш-
них условиях. Для реализации целей нами были поставлены задачи по раз-
витию познавательных интересов и действий у детей раннего и дошколь-
ного возраста, продумыванию тем и содержания рюкзачка. 

Практическая ценность и социальная значимость проекта позволяет 
включить воспитанников и родителей в разные виды образовательной дея-
тельности, что в дальнейшем способствует развитию познавательной актив-
ности, способностей и творческого потенциала каждого ребенка в соответ-
ствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. Механизмом 
реализации проекта является рабочий план и перспективное планирование для 
групп раннего развития, младшего и среднего дошкольного возраста. 

На подготовительном этапе творческая группа педагогов продумала 
темы, в соответствии с которыми отбирается содержание для наполнения 
рюкзачка. Затем ярко оформляется рюкзачок-ранец, который наполняется 
играми, материалами для продуктивной деятельности, художественной ли-
тературой, журналами, раскрасками, рекомендациями для родителей в соот-
ветствии с выбранной темой. В рюкзачок помещается игрушка и обращение к 
ребенку и родителям с правилами и заданиями для совместной деятельности. 

На основном этапе педагоги предлагают родителям рюкзачок, кото-
рый путешествует в виде кольцевой почты из семьи в семью. Заключи-
тельный этап наступает, когда рюкзачок побывает во всех семьях. В зави-
симости от того каким был образовательный продукт организуется итого-
вое мероприятие: выставка рисунков, плакатов, распространение листовок, 
выставка книжек-малышек. Успешное внедрение и систематическое ис-
пользование практики «Увлекательный рюкзачок» создает условия для 
личностного развития воспитанника в нашем проекте. 
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МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 

Аннотация. Рассмотрены основные направления воспитательной работы в Иркутском 
филиале МГТУ ГА. Особое внимание уделено воспитанию молодежи в области патриотизма 
и гражданской культуры. Описаны мероприятия филиала, направленные на осознание обу-
чающимися причастности к будущему своей Родины, важности добросовестного выполнения 
как гражданина великой страны своих обязанностей, на повышение правовой грамотности 
обучающихся. 
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Organization of educational work on the formation of civil and patriotic culture of students  
in the Irkutsk branch of the Moscow State Technical University of Civil Aviation 

Abstract. The main directions of educational work in the Irkutsk branch of MSTU CA are considered. Par-
ticular attention is paid to educating young people in the field of patriotism and civic culture. The activities of the 
branch are described, aimed at making students aware of their involvement in the future of their homeland, the 
importance of conscientiously fulfilling the duties of a citizen of a great country, as well as increasing the legal 
literacy of students. 

Keywords: civil and patriotic education of students, a sense of patriotism, civic responsibility, legal culture, 
youth environment. 

Каждый этап развития нашего государства по-особому отражается на 
патриотических чувствах граждан Российской Федерации, особенно моло-
дого поколения. Россия прошла тяжелые испытания за последние три де-
сятилетия. Сегодня вопросы гражданственности и патриотизма в общем 
объеме воспитательных мер становятся особо актуальными в связи с изме-
нением самой страны и пересмотром ее исторического прошлого. Граж-
дане, окруженные со всех сторон противоречивой информацией о патрио-
тизме, тревожатся за настоящее и неопределенное будущее. Именно сей-
час особо чувствуется нехватка понимания и осознания того, что мы граж-
дане великой державы, россияне, люди, которые обладают высоким ду-
ховным и нравственным потенциалом. 

В последнее время образовательные организации все больше внима-
ния уделяют гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи, 
приобщают обучающихся к системе гражданско-патриотических ценно-
стей. Патриотические качества человека не могут появиться с рождения 
или развиваться сами по себе, они формируются на протяжении всей 
нашей жизни, и прежде всего – с помощью целенаправленной, настойчи-
вой, планомерной воспитательной работы в данной области.  
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Приоритетной задачей Иркутского филиала Московского государ-
ственного технического университета гражданской авиации (МГТУ ГА) в 
области воспитания обучающихся по образовательным программам сред-
него профессионального и высшего образования является развитие высо-
конравственной, конкурентоспособной личности, обладающей профессио-
нальными навыками, которая сможет реализовать свой потенциал в усло-
виях развития и изменения современного общества. Личности, которая 
будет разделять российские традиционные духовные, моральные и нрав-
ственные ценности, которая будет готова к мирному созиданию и защите 
Родины [2]. 

Воспитание студенческой молодежи в филиале строится в соответ-
ствии с нормами международного законодательства, основополагающими 
законодательными актами Российской Федерации и локальными норма-
тивно-правовыми актами филиала. Основными направлениями воспита-
тельной работы в Иркутском филиале МГТУ ГА являются: 

− профессионально-трудовое воспитание; 
− гражданско-патриотическое воспитание; 
− духовно-нравственное воспитание; 
− правовое воспитание; 
− физическое воспитание и здоровый образ жизни; 
− социально-психологическое [3]. 
Перечисленные направления воспитательной работы формируют 

комплексную систему воспитания обучающихся филиала. Каждое из этих 
направлений имеет относительную самостоятельность, имеющую свои 
приоритетные основы, которые отражаются в Комплексной программе 
воспитания обучающихся филиала. 

Гражданско-патриотическое воспитание в филиале направлено на 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, чувства гордости за 
свой вуз, свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответ-
ственности за будущее России [1]. 

Фундаментом этой работы педагогический коллектив Иркутского фи-
лиала МГТУ ГА считает формирование необходимых знаний и навыков, 
профессиональных интересов патриотической направленности, граждан-
ской позиции обучающихся. Трепетное отношение к своей истории, зна-
ние своих корней всегда являлись свидетельством культуры человека. С 
этой целью ежегодно организуются экскурсии в музей истории аэропорта 
города Иркутска и краевой историко-этнографический музей, посещение 
которых позволяет познакомиться с традициями и историей города Иркут-
ска как города авиаторов. Экскурсионные поездки обучающихся в «Музей 
истории Иркутского авиационного завода» проводятся с целью привить 
чувство патриотизма к Родине, уважения к людям разных профессий, 
обеспечивающих работу гражданских и военных воздушных судов, чув-
ство гордости за нашу страну.  
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Дни официальных государственных праздников Российской Федера-
ции – День примирения и согласия, День защитников Отечества, День По-
беды – и отраслевых – День гражданской авиации, День Воздушного фло-
та – традиционно отмечаются обучающимся и преподавателями в форме 
собраний, концертов, митингов. Данные мероприятия позволяют почув-
ствовать принадлежность к государству в целом и к отрасли в отдельно-
сти, используемая государственная символика и музыкальное сопровож-
дение содействуют формированию гражданско-патриотических качеств у 
обучающихся филиала. 

Регулярно силами преподавателей кафедр, цикловых комиссий и 
Управления воспитательной и социальной работы Иркутского филиала 
МГТУ ГА проводятся такие мероприятия как участие в городской акции 
«Пламя гордости за Победу», «Георгиевская ленточка», «Фронтовые кон-
цертные бригады», участие в Международном движении «Бессмертный 
полк», конкурсы стенгазет, посвященных юбилейным датам отечественной 
истории. Также обучающиеся участвуют в ежегодных конкурсах на луч-
шую стенгазету ко Дню защитников Отечества, дню авиации и космонав-
тики; в мероприятиях различного уровня «Всероссийский парад студенче-
ства», межвузовских встречах с представителями «Иркутской областной 
общественной организации ветеранов Афганистана и участников боевых 
действий». Обучающиеся филиала принимают активное участие в таких 
мероприятиях как патриотическая литературно-музыкальная композиция 
«Наследники победителей» с ветеранами Великой Отечественной Войны, 
Афганистана и боевых действий на Северном Кавказе. Эти мероприятия 
побуждают современную молодежь вспомнить сложные времена для 
нашей страны и нашего народа и глубже осмыслить великий подвиг наше-
го народа, заставляют бережнее относиться к памяти о погибших. 

В 2020 году обучающиеся Иркутского филиала МГТУ ГА принимали 
участие в городском праздничном фестивале «Крымская весна», который 
был посвящен пятилетнему воссоединению Крыма с Россией при участии 
Губернатора Иркутской области. Такие мероприятия объединяют всех 
патриотов нашей страны, наше многонациональное Отечество, укрепляют 
дружеские отношения между сибиряками и крымчанами.  

В течение года проводятся несколько встреч обучающихся с предста-
вителями министерства внутренних дел Иркутской области, которые 
направлены на формирование правовой грамотности, профилактику пра-
вонарушений в молодежной среде, проводятся правовые консультации, 
тренинги и мастер-классы. Для этого в филиале разработана и действует 
целевая комплексная программа «Правовое воспитание и профилактика 
правонарушений среди студенческой молодежи Иркутского филиала 
МГТУ ГА». В рамках данной программы проводятся кураторские часы, 
лекции, семинары, показ видеофильмов, распространение печатных ре-
кламных информационных материалов по профилактике правонарушений 
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способствующие формированию правовой культуры обучающихся. Такие 
занятия проводятся как силами преподавателей, кураторов и классных ру-
ководителей, так и приглашенными специалистами – с сотрудниками ОМ-
8 УВД по г. Иркутску. Заслуживает внимания кропотливая индивидуаль-
ная работа со студентами, семьи которых находятся в неблагоприятном 
социальном положении. Все отклонения в моделях поведения корректи-
руются деликатно и своевременно.  

Особое место в развитии правовой грамотности и правосознания 
гражданина Российской Федерации занимают постоянные информацион-
но-разъяснительные лекции. Особенно востребованы и эффективны бесе-
ды, затрагивающие темы профилактики терроризма и экстремизма в моло-
дежной среде, а также дискуссии и круглые столы о формировании толе-
рантности среди молодежи. Экспертами в этой области выступают со-
трудники правоохранительных органов города Иркутска, включая сотруд-
ников ЛОВД на воздушном транспорте. Значительный вклад в воспитание 
законопослушных граждан – обучающихся в Иркутском филиале МГТУ 
ГА приносят лекции и занятия по формированию правовых знаний, прово-
димые кураторами, классными руководителями в рамках «Часа куратора» 
и классных часов. Существенными также являются постоянные встречи с 
обучающимися по профилактике нарушений правил проживания в обще-
житиях филиала, которые в конечном итоге приносят свои плоды. 

Огромную работу в формировании гражданской позиции, социализа-
ции и профессионально-личностном росте обучающихся филиала выпол-
няют органы студенческого самоуправления. Управление воспитательной 
и социальной работы всесторонне содействует работе органов студенче-
ского самоуправления в филиале, поскольку с помощью студенческого 
самоуправления обучающийся может реализовать творческий потенциал, 
разработать и воплотить в жизнь жизненно необходимые идеи, приобрести 
навыки коммуникации [2].  

Редакция студенческого информационного издания «Точка взлета» 
занимается изданием информационной студенческой газеты с одноимён-
ным названием, в которой отображаются самые свежие новости из жизни 
обучающихся и отрасли в целом. Волонтеры из числа обучающихся в фи-
лиале, работающие с центром профилактики наркомании, активно вклю-
чаются в работу по пропаганде здорового образа жизни, прежде всего, са-
ми приобретают устойчивые антиалкогольные и антинаркотические взгля-
ды. Они проводят сбор (анкетирование) и обработку данных о проблеме 
наркомании, проводят профилактические занятия и тренинги, распростра-
няют информацию (через раздачу буклетов, в социальных сетях).  

Необходимо отметить, что Управление воспитательной и социальной 
работы Иркутского филиала МГТУ ГА совместно с кураторами, классны-
ми руководителями ежегодно изучают студенческую среду, учитывают ее 
неоднородность и вырабатывают современные методы и формы воспита-
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тельной работы для конкретных целевых аудиторий обучающихся [3]. 
Весь комплекс мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию 
обучающихся, представленный в данной статье, направлен на формирова-
ние идей, убеждений и действий, которые помогут осознать принадлеж-
ность к великой стране и ответственность за ее будущее. Россия стоит на 
пороге перемен, и задача образовательных организаций заключается в 
поддержании и росте чувств патриотизма и любви к Родине обучающихся. 
Будущее нашей страны как великой державы и заключается в воспитании 
морально здоровой нации, которая будет прославлять русских людей на 
годы вперед. 

Список использованной литературы 
1. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года : 

распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р // Российская газета. 2015. № 122. 
2. Концепция воспитания обучающихся в Иркутском филиале МГТУ ГА : приказ ди-

ректора Иркутского филиала МГТУ ГА от 29.03.2019 № 169. Иркутск, 2019. 14 с. 
3. Комплексная программа воспитания обучающихся в системе среднего профессио-

нального образования и высшего образования Иркутского филиала МГТУ ГА : приказ дирек-
тора Иркутского филиала МГТУ ГА от 29.03.2019 № 169. Иркутск, 2019. 22 с. 

Информация об авторе 
Мейер Оксана Сергеевна – магистрант, кафедра педагогики, Педагогический институт, 

Иркутский государственный университет; начальник отделения СПО Иркутского филиала 
Московского государственного технического университета гражданской авиации, г. Иркутск, 
Россия, e-mail: meyerok@mail.ru 

* * * * * * * * 



ВОСПИТАНИЕ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ. ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ, ОПЫТ 
Материалы II Всероссийской научно-практической конференции. Иркутск, 22–28 марта 2021 г. 

201 

УДК 37.018(07) 
С. А. Метляева 

И. И. Мирошниченко 
Д. А. Загарских 

Братск  
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НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА В РАБОТЕ  
С РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ ОВЗ 

Аннотация. Рассмотрены вопросы взаимодействия детского сада и родителей (закон-
ных представителей) воспитанников, направленного на повышение психолого-
педагогической компетентности родителей через реализацию проектов с использованием 
нейропсихологического подхода. Подчёркнута важность активного взаимодействия с родите-
лями детей ОВЗ как партнёрами образовательного процесса. Обозначена проблема взаимоот-
ношений родителей с детьми ОВЗ: важно принять ребенка, увидеть его уникальность и гор-
диться его результатами и достижениями. Представлены результаты реализации проекта, где 
оценка проводилась с помощью диагностических методов (наблюдение, тестирование, беседа 
с родителями, диагностика психологического состояния семьи).  

Ключевые слова: родители (законные представители), детский сад, нейропсихологи-
ческий подход, дети ОВЗ, множественные нарушения развития. 
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Implementation of the project in preschool educational institution using 
 a neuropsychological approach  in working with children with disabilities parents  

Abstract. This article deals with the issues of interaction between the kindergarten and the parents (legal 
representatives) of the pupils, aimed at improving the psychological and pedagogical competence of parents 
through the implementation of projects using the neuropsychological approach. The importance of active interac-
tion with parents of children with disabilities as partners of the educational process is emphasized. The problems of 
the relationship between parents and children with disabilities are considered: it is important to accept the child, 
see his uniqueness and be proud of his results and achievements. The results of the project implementation are 
presented, the assessment was carried out using diagnostic methods: observation, testing, conversation with par-
ents, diagnostics of the psychological state of the family. 

Keywords: parents (legal representatives), kindergarten, neuropsychological approach, children with disa-
bilities, multiple developmental disorders.  

Дошкольное образовательное учреждение является первым учреж-
дением, с которым вступают во взаимодействие родители воспитанников. 
Вопрос о взаимоотношениях педагогов и родителей всегда остаётся 
актуальным. В Федеральном законе «Об образовании в Российской 
Федерации» говорится, что «родители являются первыми педагогами 
своих детей. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 
интеллектуального развития личности развития ребёнка» [6].  

Дошкольный возраст – важный этап в развитии ребёнка. В этот 
период происходит приобщение к миру общечеловеческих ценностей, 
установление первых отношений с людьми. Но в то же время детский 
возраст характеризуется повышенной ранимостью и чувствительностью. В 
последние годы увеличивается колическтво детей с ООП (особыми 
образовательными потребностями), посещающих группы компенси-
рующей направленности в ДОУ [5]. 
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Работая в детском саду, педагоги-психологи, воспитатели сталкива-
ются с тремя уровнями реагирования родителей на своего ребенка с ООП:  

– психологическим – родители испытывают сильнейший стресс, де-
формирующий психику и меняющий семейные стереотипы;  

– социальным – семья ограничивает общение с близкими, с внешним 
миром. Возможны деформация отношений между родителями и распад 
семьи. Часто нет веры в результат помощи специалистов сопровождения;  

– соматическим – переживания родителей превышают уровень допу-
стимых психологических нагрузок и ведут к соматическим, вегетативным 
и астеническим расстройствам [4]. 

Проблемы, с которыми сталкиваются специалисты, многообразны.  
1. Двоякое отношение самих родителей (законных представителей) к 

ребенку (то они любят его так же, как могли бы любить здорового ребенка, 
то злятся на него, боятся и даже отвергают). Никому не хочется иметь ре-
бенка с физическими или иными недостатками.  

Наша задача – психологически помочь родителям принять ребенка, 
увидеть его уникальность и гордиться его результатами и достижениями.  

2. Традиционные методы психолого-педагогического воздействия на 
ребенка не приносят устойчивого положительного результата, так как не 
устраняют первопричины нарушений. В отличие от них, метод нейропси-
хологической коррекции направлен на механизм возникновения психофи-
зиологических отклонений в развитии, что позволяет не только снять от-
дельный симптом, но и улучшить функционирование, повысить продук-
тивность протекания психических процессов [2]. 

Применение данных методов позволяет совершенствовать коррекцию 
основных психических процессов ребенка: памяти, внимания, мышления, 
речи, воображения, восприятия, пространственных представлений, мелкой 
и крупной моторики, снижает утомляемость и повышает способность к 
произвольному контролю. 

3) Получение доступного образования. Родители воспитанников с 
ОВЗ и инвалидностью ощущают значительную нехватку знаний и компе-
тенций в воспитании детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

Необходимо направить их усилия по оптимальному пути; наделить 
родителей хотя бы минимумом психологических, педагогических знаний и 
раскрыть возможности использования нейропсихологических игр и спосо-
бов взаимодействия с ребёнком [3]. 

Успешная работа с детьми ОВЗ возможна лишь тогда, когда все участ-
ники образовательного процесса – педагоги, дети, родители – становятся 
единым целым. Важно проводить систематическую работу по повышению 
родительских компетенций, чтобы родители могли помогать своему ребёнку 
развиваться и активно участвовать в учебно-воспитательном процессе [1]. 

Считаем, что приоритетным направлением психолого-педаго-
гического просвещения в ДОУ на современном этапе является реализация 
развивающего потенциала образования с целью создания оптимальных 
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условий обучения, развития, социализации и адаптации детей с ОВЗ, а 
также повышение родительских компетенций. 

Наше дошкольное учреждение – комбинированного вида, в котором 
12 групп, из них 10 групп общеразвивающей направленности и 2 группы – 
компенсирующей направленности для детей с многочисленными 
заболеваниями и тяжёлыми нарушениями речи. 

Чрезвычайная актуальность и важность выше изложенной проблемы – 
работа с родителями детей с ООП, поиск современных путей оказания по-
мощи детям в дошкольном учреждении – привели к созданию проекта с 
использованием нейропсихологической технологии.  

Участниками проекта стали дети, педагоги, родители. Проект реали-
зовывался с сентября по май 2019/20 учебного года. 

Методологической основой проекта стал нейропсихологический 
подход, базирующийся на современных представлениях о развитии и 
сложном строении высших психических функций (Л. С. Выготский, 
Ж. М. Глозман, А. Р. Лурия, Э. Г. Симерницкая, Л. С. Цветкова). Данный 
подход в настоящее время используют в практической деятельности 
А. Л. Сиротюк, Е. К. Лютова, Г. Б. Монина. Родители и педагоги, участвуя 
в проекте, являются не только источниками информации, поддержки и 
помощи ребёнку в процессе работы над проектом, но и непосредст-
венными участниками образовательного процесса, обогащают свой 
педагогический опыт, испытывают чувство удовлетворения, радости. 

Проект был направлен на создание эффективной системы поддержки 
семей, воспитывающих детей с ООП, а также мероприятий с детьми и их 
родителями, способствующих социальной адаптации и реабилитации де-
тей с использованием элементов нейропсихологического подхода. 

Задачи проекта: укреплять ресурсный потенциал семей, воспиты-
вающих детей с ОВЗ, инвалидностью, и их социально-реабилитационной 
компетенции, формирование позитивной мотивации семей к образованию 
взаимной поддержки родителей детей-инвалидов, с ОВЗ, вовлечение 
семей, воспитывающих детей с ОВЗ, инвалидностью, в коррекционно-
образовательный процесс, формирование родительской компетенции в 
вопросах эффективных коррекционных технологий, практик с исполь-
зованием нейропсихологических игр.  

Приведём примеры из опыта реализации данного проекта. 
В начале реализации проекта были отобраны и проведены диагности-

ческие мероприятия, направленные на выявление уровня психических 
процессов, речевых функций детей, исследование уровня родительской 
тревожности. По результатам входной диагностики у родителей была вы-
явлена повышенная родительская тревожность, у детей групп компенси-
рующей направленности психические процессы и речевые функции, сен-
сомоторное навыки были развиты недостаточно (речевое развитие: высо-
кий уровень – 11 %, средний уровень – 15 %, низкий уровень – 74 %; по-
знавательное развитие: высокий уровень – 5 %, средний – 20 %, низкий – 
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75 %; сенсомоторное развитие: высокий уровень – 5,5 %, средний – 15,5 %, 
низкий – 80 %).  

Были проведены консультации и семинары-практикумы для родите-
лей. Чтобы привлечь родителей к данной теме, было решено провести 
конкурс на лучшее пособие с нейропсихологическими играми. Родителями 
совместно были подготовлены яркие пособия и альбомы: «Попробуй по-
втори!», «Развиваем ум, играя». 

В рамках проекта проведены семинары-практикумы «Нейропсихоло-
гические игры и упражнения в развитии детей», «Речь и движение», «Ис-
пользование дыхательных и глазодвигательных упражнений для развития 
самоконтроля и произвольности», где показаны практические способы 
использования упражнений в домашних условиях для развития межполу-
шарного взаимодействия, повышения концентрации. В рамках мастер-
классов «Овладение кинезиологическими упражнениями», «Зарядка для 
ума и тела», «Нейропсихологические игры в развитии интеллекта» рас-
крыты практические аспекты использования игр с детьми в зависимости от 
развития межполушарного взаимодействия. 

Результативность работы оценивалась с помощью диагностических 
методов: наблюдение, тестирование, беседа с родителями, диагностики 
психологического состояния семьи. Более 50 % родителей детей с ТНР, 
СДВГ отметили улучшение психоэмоционального состояния ребенка 
(снижение агрессивности, вспыльчивости, уровня тревожности). У 10 % 
«неговорящих» детей с ТНР появились гласные звуки и звукоподражание, 
у 20 % детей ЗПР появилась заинтересованность в занятиях, увеличился 
словарный запас на 45 %. У детей с ДЦП улучшилась координация движе-
ний, мелкая и общая моторика стала более развитой, что повлекло за собой 
улучшение речи, психических процессов. Динамика в речевом развитии у 
детей групп компенсирующей направленности с ТНР и множественными 
нарушениями составила 58 %, познавательных процессов – 62 %, сенсомо-
торном развитии – 50,5 %. 

С помощью проводимых тренингов – «Почувствуй себя любимым», 
«Путь доверия и взаимопонимания», «От личности родителя к личности 
ребёнка», «Сделай себя счастливей», «Искусство быть родителями», 
«Только вместе!» – этот показатель удалось снизить до 40 %. 

Вторичная диагностика типа семейного воспитания показала, что у 
родителей произошла динамика в повышении педагогической культуры: 
25 % – низкая педагогическая культура (этот показатель удалось снизить 
на 53 %), 15 % – повышенная опека (динамика 30 %). 

Кроме того, важным показателем эффективности реализации про-
граммы являются личные отзывы родителей – участников программы. По 
результатам анкетирования «Удовлетворённость работой в проекте» роди-
тели (законные представители) детей с ОВЗ и инвалидностью отмечают, 
что в результате проводимой работы произошли изменения в поведении 
ребёнка – 20 %, во взаимоотношениях родителей с ребёнком – 45 %, в от-
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ношениях в семье – 35 %. Родителями была отмечена эффективность рабо-
ты в форме детско-родительских тренингов – 65 %. 

Своевременное оказание необходимой психологической помощи се-
мье в ранний период позволяет позитивно оценивать ребенка, улучшить 
его развитие и находить способы адекватной компенсации имеющихся 
нарушений психического развития. В результате проекта был разработан 
Кейс-бук для родителей детей ОВЗ и инвалидностью: Киннект нейроигры, 
тематические SMART-альбомы, интерактивные кинезиологические сказки, 
картотеки дыхательных упражнений, глазодвигательные упражнения, пе-
рекрестные (реципрокные) телесные упражнения, упражнения для разви-
тия мелкой моторики рук, упражнения на релаксацию, которые помогают 
педагогам творчески работать с детьми ОВЗ, расширять инструменталь-
ную базу, работать в деятельностном поле с родителями и педагогами по 
оказанию помощи детям с ОВЗ и будут способствовать повышению пси-
холого-педагогическую компетентность родителей и педагогов. 

Материал структурирован, адаптирован по возрасту воспитанников, 
игры и пособия яркие, интересные. 

Проект полезен всем работникам дошкольного образования, которые 
оказывают помощь родителям детей с ОВЗ и инвалидностью: 

– есть теоретическое осмысление вопросов использования нейропси-
хологических игр; 

– разработаны сценарии различных форм работы с участниками обра-
зовательных отношений; 

– собраны картотеки практических материалов. 
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БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

Аннотация. Исследуется развитие прогностических способностей будущего специали-
ста. Раскрываются функции, а также современный подход к пониманию прогностических 
способностей и их проявлений у современного профессионала. 

Ключевые слова: прогнозирование, управление, прогностические способности, меж-
дисциплинарность, коммуникабельность. 

T. P. Mironova 
Irkutsk  

The development of predictive abilities as а main condition for the quality education of a future specialist 

Abstract. The article deals with the importance of developing the predictive abilities of a future specialist. 
The functions, as well as the modern approach to understanding predictive abilities and their manifestations in a 
modern specialist, are revealed. 

Keywords: forecasting, management, predictive abilities, interdisciplinarity, sociability. 

В современном обществе постоянно происходят глобальные измене-
ния, связанные с процессом цифровизации во всех сферах жизни, техноло-
гическим прогрессом. Трансформируются способы взаимодействия людей, 
в связи с чем актуализируется потребность исследования инновационного 
потенциала личности как по отношению к действительности, так и самому 
себе, и в свою очередь к себе как профессионалу. 

На сегодняшний день мы можем выделить несколько значимых функ-
ций будущего специалиста, а именно: организация, управление, предмет-
но-специальные функции. Наблюдается определенная корреляция между 
способностями к прогнозированию тех или иных процессов и управлением 
этими процессами. Отметим, что управление – это планирование и кон-
троль, необходимый для того, чтобы сформулировать и достичь цели ор-
ганизации. Для качественного осуществления данного процесса необхо-
димо развитие прогностических способностей будущего специалиста. 

Способность к прогнозированию значительно повышает эффектив-
ность профессиональной деятельности. Реализация принципа единства 
сознания и деятельности в совокупности с аспектами прогнозирования 
предполагает, что профессиональная деятельность обязательно включает 
прогнозирование как способность, которая проявляется, формируется в 
ней, определяет её успешность.  

Необходимость развития способностей к прогнозированию у будуще-
го специалиста на современном этапе развития современного общества, 
науки, образования обусловлена некоторыми факторами. В первую оче-
редь, логика исследования в области изучения отдельных психических 



ВОСПИТАНИЕ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ. ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ, ОПЫТ 
Материалы II Всероссийской научно-практической конференции. Иркутск, 22–28 марта 2021 г. 

207 

процессов и свойств личности привела к необходимости познания инте-
гративных образований, к числу которых относятся и способность к про-
гнозированию. Во-вторых, сегодня повышаются требования работодателей 
к проявлению прогностических способностей у будущего специалиста в 
профессиональной деятельности. Основными требованиями работодателей 
к кандидатам на вакантные места, например, социально-гуманитарной 
направленности, является наличие специального образования, представи-
тельность, наличие здоровых амбиций, активная жизненная позиция, ком-
муникабельность, мобильность, компьютерная грамотность, наличие меж-
дисциплинарных знаний [2]. 

Обращаясь к списку перспективных профессий будущего – ТОП-10 
по версии «Сколково», представленный экспертами «Сколково» в виде 
атласа специальностей, которые будут востребованы в будущем, приведем 
примеры наиболее реалистичных профессий. 

Сити-фермер. Специалист данного профиля будет заниматься полез-
ным озеленением мегаполисов. Существует вероятность, что в будущем, 
выращивая фрукты и овощи на крышах и фасадах домов, мегаполисы смо-
гут самостоятельно себя обеспечивать.  

Молекулярный диетолог. Диетологи будут исследовать индивидуаль-
ность нашего строения на молекулярном уровне, смогут составлять уни-
кальные программы для похудения, набора или удержания веса. 

Онлайн-доктор. Частично данная профессия уже имеет место быть. 
Ряд законов об онлайн-консультациях принимается, потому профессия не 
кажется футуристической, и тем более утопической [3]. 

По существу, нам здесь не столь важна конкретика данных профессий, 
сколько аналитичность и осознанность проведенной работы, что и является 
проявлением прогностических способностей, согласно Л. А. Регуш. В слу-
чае, если данные профессии будут актуализированы на практике, прогноз 
будет реализован, соответственно, эксперты, создавшие данный список, 
обладают развитыми прогностическими способностями. Также, Регуш 
Л. А. были выделены такие проявления прогностических способностей, 
как гибкость, перспективность, доказательность, междисциплинарность и 
коммуникабельность [1]. 

Современному специалисту жить в моно-дисциплинах невозможно. 
Представителям технических специальностей необходимы знания гумани-
тарного характера, экономического, социального, и наоборот. Стиль мыш-
ления, который может быть сформирован при использовании междисци-
плинарных связей, приводит к целостному восприятию окружающей дей-
ствительности, пониманию общих проблем, способности выделять и ана-
лизировать связи между различными формами комплексной профессио-
нальной деятельности. Поэтому в процессе подготовки необходимо созда-
вать условия, при которых будущие специалисты могут получить профес-
сиональные знания и умения не только при изучении общепрофессиональ-
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ных и специальных дисциплин, но и при изучении общеобразовательных 
предметов. Результатом образования должна стать профессиональная ком-
петентность студента, представляющая собой интегративное качество, 
включающее уровень овладения им знаниями, умениями и навыками, со-
четание психологических качеств, позволяющих действовать самостоя-
тельно, выполнять определенные трудовые функции [2]. 

Наряду с важностью актуализации междисциплинарных связей для 
будущего специалиста принципиально важным остается развитие комму-
никабельности, как одно из проявлений прогностических способностей. 
Качественное взаимодействие сотрудников – один из важнейших вопросов 
для любой организации. Эмоциональная устойчивость, выносливость, от-
крытость, доброжелательность специалиста, умение найти подход в про-
фессиональном взаимодействии крайне важны для реализации профессио-
нальных функций. Не менее значима и стрессоустойчивость как системная 
динамическая характеристика, определяющая способность прогнозировать 
развитие жизненных ситуаций и избегать стрессорного воздействия. 

В профессиональной деятельности способность выдвигать прогнозы 
является архиважным компонентом. Первоначальный прогноз есть модель 
идеального результата. Насколько точно мы сможем спрогнозировать тот 
или иной параметр, настолько корректно и точно будет определяться же-
лаемый результат деятельности. 

Бесспорен факт взаимосвязи продуктивности будущего специалиста и 
уровня развития его прогностических способностей. Устойчивость психо-
логической системы личности, ее способность противостоять трудностям, 
сохранять стабильность и сопротивляемость позволяют реализовывать 
свободу поведения, выбора и жизненного самоосуществления человека. 
Отсюда очевиден вывод о логичности целенаправленного развития про-
гностических способностей будущих специалистов в процессе их профес-
сиональной подготовки. Создавая условия для развития прогностического 
потенциала обучающихся, мы можем увеличить вариативность способов 
самоактуализации будущих специалистов в постоянно изменяющемся мире. 
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ИТОГОВЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ –  
ОТ ИДЕИ ДО РЕАЛИЗАЦИИ  

Аннотация. Статья посвящена проблеме организации работы школы по подготовке 
итоговых индивидуальных проектов обучающимися. Рассмотрено понятие «проект», его 
цели, результаты. Приведены примеры проектных тем и итоговых результатов проектов из 
личного педагогического опыта автора статьи. 

Ключевые слова: проект, итоговый индивидуальный проект, результат (продукт) проекта. 

M. A. Nesterenko 
Zernovoe  

Final individual project – from idea to implementation 

Abstract. This article is devoted to the organizational problem of the school's work on the preparation of final indi-
vidual projects by students. The concept of "project", its goals, results are considered. Examples of project topics and final 
results of projects from the personal pedagogical experience of the author of the article are given. 

Keywords: project, final individual project, result (product) of the project. 

Проектная деятельность прочно вошла не только в школьное образо-
вание, но и в повседневную жизнь каждого человека. Она несет не только 
обучающую, но и воспитательную составляющую. Реализация итогового 
индивидуального проекта сопряжена с развитием мировосприятия учени-
ка, воспитанием и развитием его деловых и нравственных качеств.  

Что же такое проект? Проект – это временное предприятие, предна-
значенное для создания уникальных продуктов, услуг или результатов [1]. 
Временное, т. е. проект имеет начало и конец. Он должен быть направлен 
на создание чего-то нового, чего еще не существует и предполагает нали-
чие проектного замысла, который достигается в процессе его реализации [2].  

Согласно п. 18.1.3 ФГОС ООО система оценки достижения планиру-
емых результатов освоения основной образовательной программы основ-
ного общего образования должна включать оценку проектной деятельно-
сти обучающихся [4].  

В пункте 11 ФГОС СОО индивидуальный проект определяется как 
особая форма организации деятельности обучающихся (учебное исследо-
вание или учебный проект). Он выполняется обучающимся самостоятель-
но под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или не-
скольких изучаемых учебных предметов и должен быть представлен в ви-
де завершенного учебного исследования или разработанного проекта: ин-
формационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 
конструкторского, инженерного [5]. 

Итоговый индивидуальный проект является обязательным для обуча-
ющихся 9-го класса, перешедших на обучение по ФГОС ООО, его невы-
полнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любо-
му учебному предмету. На уровне среднего общего образования выполне-
ние итогового индивидуального проекта должно быть предусмотрено 
учебным планом и согласно ч. 6 ст. 59 Закона об образовании является 
основанием для допуска к государственной итоговой аттестации [6]. 
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Согласно п. 1.3.2 Примерной основной образовательной программы 
основного общего образования, целью итогового индивидуального проек-
та является демонстрация достижений обучающихся в самостоятельном 
освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельно-
сти и способность проектировать и осуществлять целесообразную и ре-
зультативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 
социальную, художественно-творческую, иную) [3]. 

Результатом (продуктом) итогового проекта может быть любая рабо-
та: видеофильм, журнал, газета, сайт, выставка, коллекция, сценарий, ста-
тья, макет, памятка, буклет, реферат, вязаное изделие, художественное 
произведение и многое другое. 

В связи с внедрением Федерального Государственного Образователь-
ного Стандарта на основном уровне обучения в МКОУ СОШ С. Зерновое, 
выполнение и защита индивидуальных проектов здесь ведется на протя-
жении трех лет. В 2015 году в соответствии с требованиями ФГОС ООО и 
Основной образовательной программы основного общего образования 
школа разработала Положение об итоговом индивидуальном проекте, где 
прописаны цели и типы проектов, формы представления результатов, эта-
пы и примерные сроки работы, требования к их выполнению и защите и т. д. 

На протяжении трех лет я являюсь куратором итоговых индивидуаль-
ных проектов обучающихся 9-го класса, и в 2020/21 учебном году впервые 
работала над проектами с обучающимися 10-го класса. За это время под 
моим руководством было выполнено пять индивидуальных проектов.  

Изначально, выбирая тему для итогового индивидуального проекта, 
мы с обучающимися ориентировались на учебный предмет, который я 
преподаю – английский язык, и проекты были связаны со страноведением, 
изучением особенностей, языка, традиций и культуры Великобритании.  

Первая тема, выбранная ученицей 9-го класса, которую я курировала, 
называлась «Экскурсия по Лондону». Она была посвящена достопримеча-
тельностям столицы Туманного Альбиона. Так как подобный проект вы-
полнялся нами впервые, мы не сразу решили, в какой форме он будет 
представлен, каков будет проектный продукт. Спустя некоторое время, мы 
все же определились: обучающейся предстояла большая работа над картой 
Лондона, где она изобразила улицы столицы и основные ее достопримеча-
тельности. Дополнительно была создана книга на английском и русском 
языках с информацией о выбранных нами достопримечательностях. 

В прошлом учебном году мои ученики отличились проектами на темы 
«Яблочная Великобритания» и «Необычные праздники и фестивали Вели-
кобритании». Итоговым продуктом первой темы явился сборник, куда 
обучающаяся, работавшая над проектом, включила информацию о Дне 
яблока: конкурсах, приметах, рецептах, стихах, песнях, играх, связанных с 
этим плодом, так как в Англии яблоко – это достаточно популярный 
фрукт, который является символом плодородия и счастливой жизни. Итог 
второго проекта – журнал, куда вошли необычные английские праздники и 
фестивали, такие как чемпионат мира по метанию яиц, фестиваль горящих 
бочек, сырные гонки, катание на лодках из пудинга и многие другие. 
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При выборе тем проектов в этом учебном году мы с учениками рас-
ширили проектное пространство, перестав ориентироваться лишь на мой 
учебный предмет, прерогативой стали интересы обучающихся. Как трак-
тует Стандарт, тема итогового индивидуального проекта не обязательно 
должна быть связана с предметом, который преподает руководитель (кура-
тор) проекта, она, в первую очередь, должна отвечать интересам и образо-
вательным потребностям обучающегося. Если тема ребенку близка, он в 
ней разбирается и сам в ней заинтересован, то у него возникнет меньше 
трудностей при выполнении проекта, он сделает его за более короткий 
срок, и результат удовлетворит все заинтересованные стороны.  

 В этом году тема проекта моей первой подопечной звучала так – «Ри-
сование – мое хобби», так как девочка на протяжении многих лет увлека-
ется рисованием. Продуктом данного проекта стала серия картин, напи-
санных масляными красками, которую обучающаяся создала сама. Тема 
проекта другой ученицы была посвящена дням рождения и называлась 
так – «Чем знаменателен день, когда я родился». Итогом работы стал кра-
сочный альбом с информацией об исторических и культурных событиях, 
произошедших в дни, когда родилась ученица – автор проекта, ее одно-
классники и классный руководитель. Оба проекта получили на предвари-
тельной оценке допуск к школьной конференции для подведения итогов 
ИИП и заслужили высокую оценку во время публичной защиты работ. 

В заключение хочется отметить, что итоговый индивидуальный про-
ект ценен тем, что в ходе его выполнения обучающиеся учатся самостоя-
тельно приобретать знания, получают опыт учебной, познавательной и 
социально значимой деятельности. Навык ориентации в потоке современ-
ной информации, умение анализировать, обобщать, делать выводы и умо-
заключения помогут обучающимся адаптироваться в дальнейшей жизни и 
правильно выстроить свою дальнейшую образовательную траекторию, 
включающую и выбор профессиональной деятельности.  
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Аннотация. Рассматривается возможности применения метода проектов для развития 
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To the question of using the project method to develop the giftedness of students 

Abstract. The article discusses the possibilities of using the project method for the development of the gen-
eral giftedness of students. The author of the article reveals the main components of such a psychological and 
pedagogical phenomenon as "giftedness". 

Keywords: gifted children, project method, individual approach, general giftedness. 

Социальные факторы, доминирующие в современном обществе, 
предъявляют высокие требования к современному человеку. Для того что-
бы быть успешным сегодня необходимо обладать определенным набором 
личностных качеств: профессиональная мобильность, активность, само-
стоятельность в принятии решений, готовность брать ответственность за 
результаты деятельности, коммуникабельность. Данные личностные ха-
рактеристики можно обозначить таким термином как «общая одарен-
ность». На сегодняшний день в понимании природы одаренности сформи-
ровалось два основных направления: ряд исследователей (А. Ф. Лазурский, 
Ч. Спирмен, Л. М. Термен) относят описываемое нами явление к врожден-
ным качествам личности, другие (Д. Б. Богоявленская, Л. А. Венгер, 
Е. П. Ильин, А. М. Матюшкин, Б. М. Теплов) говорят о том, что эта харак-
теристика личности формируется в определенных психолого-
педагогических условиях [1–4; 7; 8]. Мы считаем, что одаренность являет-
ся многофакторным, интегральным, динамическим, психическим образо-
ванием, опирающимся на весь потенциал личности, который проявляется в 
любой деятельности. Формирование гражданина, обладающего перечис-
ленными качествами, является приоритетом государства. Подтверждение 
данного утверждения мы находим в Послании Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию: «Стране нужен надёжный потенциал 
в здравоохранении, науке, образовании, промышленности» [6]. Раннее вы-
явление, обучение и воспитание одаренных детей составляет одну их глав-
ных задач совершенствования системы образования. В качестве стратеги-
ческой национальной задачи ставится создание условий для стимулирова-
ния обучающегося к различным видам деятельности, созданию особо бла-
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гоприятных условий для учебы и труда, обеспечение всесторонней психо-
лого-педагогической поддержки. 

Е. П. Торренс создал кубическую модель как способ измерения фак-
торов одаренности. Предполагается определение наличия данного каче-
ства по следующим параметрам: 

1) творческим способностям; 
2) творческим умениям; 
3) творческой мотивацией человека [9]. 
Мы считаем, что для развития данного качества эффективно исполь-

зовать метод проектов. Реализация проектной деятельности обучающихся 
содержит большой потенциал в развитии способностей, умений и мотива-
ции обучающихся, как в теоретическом, так в практическом плане. Про-
ектная деятельность основана на взаимодействии и взаимоотношениях и 
лучше всего реализуется в процессе групповой работы. Разработка и реа-
лизация проекта способствует развитию творческих способностей, а, сле-
довательно, одаренности. 

В современной психолого-педагогической литературе представлены 
несколько типологий проектов, реализуемых в системе образования:  

1. В процессе обучения применяются: 
● Индивидуальные проекты: применяются тогда, когда в целях 

учебной дисциплины необходима глубокая и полная проработка всех ас-
пектов поставленной задачи каждым учеником. Как правило, данный вид 
проектной деятельности используется в качестве итоговой работы после 
изучения темы или раздела. 

К достоинствам индивидуального проекта можно отнести возмож-
ность формирования таких личностных качеств как: самореализация, объ-
ективная оценка полученных знаний и практических навыков, мобиль-
ность, активность, развитие ответственности. 

● Групповые проекты: занимают в образовательном процессе зна-
чимое место, потому что позволяют формировать коммуникативные навы-
ки (способность к сотрудничеству и взаимодействию). Коммуникативные 
навыки наиболее востребованы и необходимы в любых сферах деятельно-
сти и в обыденной, повседневной жизни. Достоинства группового проекта: 
возможность работы коллективом над поставленной задачей; возможность 
решать большие задачи за ограниченное время; смелые и оригинальные 
решения чаще рождаются в коллективных работах; психологически для 
многих обучающихся работа над проектом на начальных этапах обучения 
более комфортно проходит в группах. 

2. В зависимости от темы исследования различают: 
● монопредметные проекты: предполагают выполнение исследова-

ния в рамках одной учебной дисциплины, используются на начальных эта-
пах обучения; 
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● междисциплинарные проекты: комплексные исследования, бази-
руются на предыдущем опыте, полученном при изучении других учебных 
дисциплин. Данный тип проектов нуждается в чёткой координации усилий 
всех его участников, тщательной структуризации хода выполнения проек-
та, согласованного выбора средств достижения целей, больше времени. 

3. По объёму учебного времени: 
● краткосрочные проекты; 
● среднесрочные и долгосрочные проекты. 
Также различаются различные типы проектов в зависимости от воз-

раста, подготовки студентов, целей и задач, которые ставит перед собой 
преподаватель на текущем этапе обучения.  

При организации любого типа проекта необходимо соблюдать ряд 
условий. 

1. Проект должен быть выполнимым и соответствовать возрасту и 
возможностям обучающихся. 

2. Обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов, 
как в части ориентации при выборе темы проекта, так и в части конкрет-
ных приемов, технологий и методов, необходимых для успешной реализа-
ции выбранного вида проекта. 

3. Необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта 
как в отношении выбора темы и содержания, так и в отношении использу-
емых методов. 

4. Необходимо использовать тетрадь самоконтроля, в которой прово-
дить самоанализ в ходе работы, и которая будет использоваться при со-
ставлении отчетов и во время собеседований с руководителями проектов. 

5. Необходимо наличие ясной и простой системы оценки итогового 
результата работы по проекту. 

6. Результаты и продукты проектной деятельности должны быть пре-
зентованы.  

Метод проектов как нельзя лучше подходит для развития общей ода-
ренности и считается одним из самых востребованных в современном об-
разовании на всех его этапах. Он эффективно сочетает в себе разные типы 
деятельности обучающихся. Проектная деятельность отвечает современ-
ным стандартам образования и создает необходимые условия для форми-
рования и развития профессиональная мобильность, активность, самостоя-
тельность в принятии решений, готовность брать ответственность за ре-
зультаты деятельности, коммуникабельность. 
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ДИНАМИКА СЛОВАРНОГО ЗАПАСА  
ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ 

Аннотация. Рассмотрены особенности обогащения словарного запаса детей дошколь-
ного возраста. Приведен диагностический инструментарий для определения динамики сло-
варного запаса детей дошкольного возраста. Представлен количественно-качественный ана-
лиз результатов обследования и индивидуально-типических особенностей динамики словар-
ного запаса детей старшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: словарный запас, речевое развитие, речь, речевая деятельность до-
школьников, дошкольный возраст, дошкольное образование, взаимодействие педагогов и 
родителей. 

M. V. Osinkina 
Irkutsk  

Dynamics of the vocabulary stock of preschoolers in the conditions of interaction  
of the teacher and the parent 

Abstract. The article discusses the features of enriching the vocabulary of preschool children. A diagnostic 
toolkit for determining the dynamics of the vocabulary of preschool children is presented. The author presents a 
quantitative and qualitative analysis of the survey results and individual-typical features of the dynamics of the 
vocabulary of older preschool children. 

Keywords: lexicon, speech development, speech, speech activity of preschoolers, preschool age, preschool 
education, interaction between teachers and parents. 

Дошкольный возраст – это сенситивный период всестороннего разви-
тия речи детей, а именно полноценного овладения родным языком. На 
протяжении всего дошкольного возраста: с 2 до 7 лет, у воспитанников 
развиваются и совершенствуются все стороны речевого развития такие 
как: звукопроизношение, фонематических слух, лексико-грамматический 
строй, слоговая структура и, непосредственно, связная речь. 

Проблема овладения языком рассматривалась многочисленными уче-
ными и авторами, и неоспоримым остается тот факт, что речь очень слож-
ная и многогранна функция, развивать которую необходимо с первых лет 
жизни ребенка. 

Актуальность данной темы исследования связана с тем, что речь явля-
ется одной из наиболее сложных функций психической деятельности. И 
уровень её развития напрямую взаимосвязан с полноценностью развития и 
становлением других высшие психические функции (внимания, мышле-
ния, памяти, воображения и др.). 

Речь – это значимая форма общения между людьми посредством язы-
ка. Речевое общение осуществляется посредством сложной функциональ-
ной системы, расположенной на разных уровнях нервной деятельности, 
контролируемой функциональностью головного мозга [2]. 
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Формирование речи у ребенка проходит по нескольким этапам разви-
тия, от элементарного звукообразующего гуления до развернутой связной 
речи. Словарный запас не относится к врожденной способности ребенка, а 
развивается в процессе онтогенеза параллельно с физическим и умствен-
ным развитием, и служит показателем его общего развития. Большое вли-
яние на процесс обогащения словарного запаса детей дошкольного возрас-
та оказывает процесс словообразования. Увеличение количества произ-
водных слов дает возможность существенно расширить лексикон детей.  

Обогащение словарного запаса считается необходимым условием для 
развития коммуникативных умений детей старшего дошкольного возраста. 
В дошкольном возрасте ребенку необходимо освоить такой словарь, кото-
рый позволит ему активно общаться со сверстниками и взрослыми. 

Речевое развитие детей старшего дошкольного возраста состоит в ин-
тенсивном обогащении словарного запаса. В старшем дошкольном воз-
расте в первую очередь раскрывается та сторона языка, которая непосред-
ственно связана с общением, т. е. усвоение лексических значений слов. 
Главным из ключевых компонентов развития личности является развитие 
речи и словаря ребенка, освоение богатства родного языка, непосред-
ственно сопряженное с интеллектуальным, моральным, эстетическим раз-
витием, представляется приоритетным в языковом воспитании и обучении 
дошкольников. 

Исследователи изучения соотношения речи и мышления у детей Л. 
С. Выготский, А. Р. Лурия показали, что все психические процессы у ре-
бенка мышление восприятие, память, внимание, воображение развиваются 
с непосредственным участием речи. Л. С. Выготский доказал, что значение 
детских слов не остается неизменным, а развивается с возрастом ребенка 
[4]. Речевое развитие заключается не только в обогащении словаря и не 
только в усложнении грамматических конструкций, но прежде в развитии 
значения самих слов. Именно владение речевыми навыками является од-
ним из основных критериев готовности ребенка к обучению в школе. 

Особенности развития мышления значительно определяют характер-
ные особенности формирования словаря детей старшего дошкольного воз-
раста. Освоение словаря является важным обстоятельством интеллекту-
ального развития, так как сущность исторического опыта, усваиваемого 
ребенком в онтогенезе, обобщена и отображена в речевой форме и, в 
первую очередь, в значениях слов.  

В становлении и обогащении словарного запаса детей дошкольного 
возраста особую роль играют родители ребенка и та речевая среда, которая 
создается вокруг ребенка. Ведь, несомненно, каждый ребенок анализирует 
и впитывает большую часть слов, которые он слышит от значимых взрос-
лых в своем окружении. Родителям, так или иначе, приходится быть ос-
новными носителями языка и примером для своего ребенка [1]. Так же 
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словарная работа учитывает необходимость расширять и обогащать сло-
варный запас и активизировать пассивный словарь. 

Немаловажную значимость представляет взаимодействие взрослых с 
ребенком в процессе бытовой деятельности, анализ и обсуждение опреде-
ленных жизненных ситуаций, поступков и действий детей, а также обще-
ние детей со сверстниками в процессе игровой деятельности и не только.  

В соответствии с темой научной статьи, нами была поставлена цель: 
выделить и экспериментально апробировать комплекс условий взаимодей-
ствия педагога с родителями, способствующий положительной динамике 
словарного запаса дошкольников.  

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 
− проанализировать основные теоретических подходов к изучению 

проблемы исследования;  
− выделить особенности словарного запаса дошкольников в триаде 

ребенок-родитель-педагог;  
− подобрать диагностический инструментарий для экспертизы каче-

ства организационно-педагогических условий, способствующих положи-
тельной динамике словарного запаса детей дошкольного возраста. 

Базой исследования выступало муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение г. Иркутска детский сад № 5. В исследо-
вании приняли участие две группы детей шестого года жизни (экспери-
ментальная и контрольная), по 20 человек в каждой. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволил нам обосно-
вать значимость обогащения словарного запаса детей дошкольного возрас-
та. Несомненно, давно установлено, что речь имеет колоссальное значение 
для общения и познания находящегося вокруг нас общества. Задача роди-
телей и педагогов – создавать необходимые для этого условия, применять 
средства и приемы, которые помогут достичь положительного результата. 

Так как эффективность цели проверяется и подтверждается в резуль-
тате практической деятельности, нами определена цель констатирующего 
этапа исследования – изучение организационно-педагогических условий 
работы по обогащению словарного запаса у детей дошкольного возраста в 
образовательном процессе. 

Для определения количества и качества словарного запаса детей 
старшего дошкольного возраста нами были использованы следующие диа-
гностические методики: 

1. Методика обследования словарного запаса детей И. А. Смирновой; 
2. Методика обследования словарного запаса детей О. Е. Грибовой, 

Т. П. Бессоновой; 
3. Методика исследования лексики Н. В. Серебряковой, Л. С. Соло-

моховой [3]. 
На основе количественно-качественного анализа результатов обсле-

дования данной группы респондентов выделим общие и индивидуально-
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типические особенности динамики словарного запаса детей старшего до-
школьного возраста. 

Качественный анализ данных методик показывает, что лучше всего у 
дошкольников развит номинативный словарь. Ближе всего к низкому 
уровню развит атрибутивный словарь. А также затруднения у детей возни-
кали при подборе антонимов: большинству детей требовалась помощь 
взрослого при выполнении этого задания. 

Согласно следующей методике, качественный анализ данных также 
показывает, что лучше всего у детей развит номинативный словарь. Сле-
дом по количеству правильно выполненных заданий следует глагольный 
словарь, затем – атрибутивный словарь, словарь числительных. Анализ 
общих результатов позволил нам сделать вывод о том, что ближе всего к 
низкому уровню развит словарь предлогов. А также затруднения были 
вызваны при подборе антонимов, синонимов. Сделав акцент на получен-
ных данных, мы обозначили по возрастанию, какая категория слов у детей 
развита на высоком уровне, сделав совокупный анализ всех трех методик. 

Таким образом, был проведён констатирующий эксперимент и выяв-
лены особенности формирования словаря детей старшего дошкольного 
возраста.  

Исследование литературы показало, что с целью формирования ак-
тивного словаря возможно применение дидактических словесных игр и 
упражнений. Но их применение следует реализовывать в теснейшей взаи-
мосвязи с формированием познавательной деятельности. 

Следовательно, рассмотрев теоретические аспекты проблемы обога-
щения словарного запаса детей дошкольного возраста и проведя экспери-
ментальное исследование, направленное на совершенствование словарного 
запаса, мы пришли к выводу, что успешное развитие лексической стороны 
речи дошкольников напрямую связано с проводимой работой по его кор-
рекции и развитию. Ещё можно отметить то, что ближе к завершению до-
школьного этапа словарь ребенка находится на таком уровне, что до-
школьники легко контактируют со старшими и ровесниками, могут поддер-
живать диалог в рамках тематики, доступной для осмысления в их возрасте. 

Таким образом, можно сделать вывод, что динамика словарного запа-
са дошкольников будет положительной если: 

− будет организована просветительская деятельность по культуре 
речи родителей; 

− проводиться работа по обогащению словарного запаса детей в 
проектной деятельности; 

− педагогом будет разработана и реализована программа самообра-
зования по речевому развитию. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ГРАЖДАНСКОЙ  
ИДЕНТИЧНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
В УСЛОВИЯХ РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ  

ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация. Рассмотрены содержание понятия «гражданская идентичность» и пробле-
мы ее формирования. Представлены структурные компоненты и их содержательная наполня-
емость, механизмы формирования гражданской идентичности через систему Российского 
движения школьников.  

Ключевые слова: начальное общее образование, младший школьник, гражданская 
идентичность, общественная организация, Российское движение школьников. 

E. N. Panfilova  
Irkutsk  

Formation of the basis of civil identity of younger school students in the conditions 
 of the russian schoolchildren movement  

Abstract. The article discusses the problem of civil foundations identity formation: the content of the con-
cept of “civil identity” is defined, the structural components and their content are presented, the formation mecha-
nisms of civil identity through the system of the Russian school students’ movement. 

Keywords: primary general education; junior school student; civil identity; public organization; Russian 
movement of school students. 

Современная социальная ситуация характеризуется рядом проблем. 
Такие проблемы как международный терроризм, военные столкновения, 
миграция населения, финансовый кризис, безработица, недостаточный 
уровень материальной жизни влияют на общественное сознание. Помимо 
социальных проблем в современном мире выделяются проблемы, связан-
ные с идентификацией человека. Наблюдается кризис идентичности, когда 
человек не может соотнести себя с различными группами: такими как гос-
ударство, нация, класс или даже пол. В связи с перечисленными пробле-
мами формируется социальный заказ государства, в котором актуальной 
задачей становится формирование гражданской идентичности подрастаю-
щего поколения. 

Государство отводит большую роль укреплению народного единства 
россиян. В документах, определяющих современный образовательный 
процесс, формирование гражданской идентичности личности деклариру-
ется как одна из основных задач. Во ФГОС НОО определены требования к 
результатам освоения основной образовательной программы начального 
общего образования [8]. Так как формирование гражданской идентичности 
рассматривается в воспитательном и нравственном аспектах, необходимо 
рассмотреть концепцию духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России. В ней отмечается, что патриотизм и граж-
данственность – базовые национальные ценности. Определена ключевая 
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роль образования в духовно-нравственной консолидации российского об-
щества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в 
укреплении социальной солидарности, в повышении уровня доверия чело-
века к жизни в России, к согражданам, обществу, государству, настоящему 
и будущему своей страны [3]. 

Гражданская идентичность составляет относительное новое педагоги-
ческое понятие, которое ранее использовалось в социологии и политоло-
гии. Термин «гражданская идентичность» в основном рассматривается как 
личностная характеристика и определяется как осознание личностью своей 
принадлежности к сообществу граждан определенного государства на об-
щекультурной основе (А. Г. Асмолов, М. И. Феофанова и Г. И. Симонова, 
О. А. Коряковцева и Т. В. Бугайчук, Д. В. Григорьев и др.). Т. Водолажская 
трактует данное понятие как реализацию базисных потребностей в при-
надлежности к группе. Авторы А. Г. Санина, И. В. Конода понимают 
гражданскую идентичность как механизм консолидации российского об-
щества [1; 4; 5; 9]. В рамках гражданской идентичности рассматриваются 
такие основные понятия как гражданственность, гражданин, патриотизм. 

Для того чтобы формировать гражданскую идентичность у младших 
школьников, нужно учитывать возрастные особенности. Психологами вы-
явлено, что младший школьный возраст является сенситивным для ста-
новления гражданской позиции личности. Дети в этом возрасте восприим-
чивы к внешнему воздействию педагогов и родителей [7]. Поэтому для 
успешного формирования гражданской идентичности можно использовать 
такие механизмы: заражение – социально-психологический механизм вос-
питания, выражающий бессознательную подверженность ребенка эмоцио-
нальному воздействию со стороны взрослого; подражание – способ усвое-
ния социальных норм и правил, механизм сознательного или бессозна-
тельного воспроизведения ребенком поведения взрослого [2]. 

Для эффективного формирования гражданской идентичности необхо-
димо знать её структурные компоненты. Анализ литературы позволил вы-
явить несколько структурных компонентов и их содержательную наполня-
емость. Считаем, что наиболее важными для формирования в младшем 
школьном возрасте являются такие компоненты: когнитивный; эмоцио-
нально-ценностный; деятельностный. Знания детей в нашем исследовании 
отражены в виде показателей: иметь представление о территории и грани-
цах России, знать символику своего государства (герб, гимн, флаг России), 
знать, как бережно относиться к природе своей Родины. Второй компо-
нент – ценностно-смысловой. Его показатели: любить природу своей стра-
ны испытывать чувство патриотизма и гордости за свою страну; уважать 
другие народы России, иметь межэтническую толерантность. Третий компо-
нент – деятельностный. Показатели этого компонента такие: принимать ак-
тивное участие в школьном самоуправлении; выполнять правила и нормы, 
принятые в школе, выполнять обязанности ученика; соблюдать моральные 
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нормы по отношению к учителям, одноклассникам, в урочной и во внеучеб-
ных видах деятельности; ориентироваться в событиях происходящих в стране 
и мире, участвовать в общественной жизни ближайшего социума. 

Передача социального опыта младшему поколению всегда являлась 
значимой задачей. Для этого конструировались, создавались педагогиче-
ские и социальные системы воспитания. Главная ответственность за вос-
питание в современной жизни возложена на семью, однако с 2021 года в 
школы возобновят свою активную деятельность, которая будет носить 
воспитательный характер, реализую программу воспитания. Соответ-
ственно возвращая вековые традиции воспитания в школе с 2021 года 
большая ответственность будет приходиться на образовательные органи-
зации. При поступлении в школу у ребенка изменяется социальная роль, 
теперь он является учеником, а соответственно, субъектом общественных 
отношений. Государство создаёт условия для включения школьников в 
систему общественных отношений. Особенно поддерживаются обще-
ственные объединения воспитательной направленности. Они помогают 
включать родителей в организацию и контроль образовательного процес-
са, что помогает объединить родительскую общественность, детей и шко-
лу и решить множество актуальных проблем. Такое взаимодействие обес-
печивает включение детей в общественно-значимую деятельность, соот-
ветственно у школьников постепенно формируется третий компонент 
гражданской идентичности – опыт деятельности. Государственная под-
держка обеспечивает функционирование общественных организаций, яв-
ляется инструментом в реализации воспитательной деятельности. Благода-
ря ей дети успешно могут включаться в дополнительную образователь-
ную, развивающую среду без перегрузки учебного процесса, а также рас-
ширяется участие семьи и гражданского общества в формировании лично-
сти ребёнка. 

Несмотря на то что государство поддерживает общественные органи-
зации, прямого влияния на них оно не имеет, запрет на вмешательство со 
стороны государства прописан в Федеральном законе «Об общественных 
объединениях», поэтому предоставление деятельности происходит через 
реестры социально-ориентированных организаций, поддержка их на кон-
курсной основе в рамках соответствующих программ.  

Одним из примеров общественной организации, формирующей граж-
данскую позицию обучающихся является Российское движение школьни-
ков, созданное в соответствии с указом президента Российской федерации 
от 29 октября 2015 г. Чтобы разобраться в закономерностях развития дан-
ного движения и его отличительных особенностях рассмотрим преем-
ственность идей детских общественных организаций, в частности Всесо-
юзную пионерскую организацию им. В. И. Ленина. Основные положения 
были сформулированы Н. К. Крупской. Она предлагала создать организа-
цию «скаутскую по форме и коммунистическую по содержанию». В пио-
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нерской организации сохранились игровые формы воспитательной работы 
с детьми, организация детей по отрядам, институт вожатых, сборы у кост-
ра, элементы символики. Вступление в данную организацию носило доб-
ровольный характер, воспитание носило идейную направленность тех 
времен, образовывались детские организации по инициативе на местах.  

 Российское движение школьников создано для детей, служит для со-
вершенствования государственной политики в области воспитания под-
растающего поколения и содействует формированию личности на основе 
системы ценностей, присущей российскому обществу. Анализируя меха-
низмы деятельности РДШ, выделим два основных вектора – работу по 
формированию детско-юношеского актива и работу по развитию компе-
тентности педагогов, участвующих в деятельности организации. Таким 
образом можно выделить общие и различные стороны общественных ор-
ганизаций. Если пионерская организация была направлена только на де-
тей, то РДШ помогает организовать высококвалифицированную работу 
педагогов и детей. Идейная направленность пионерской организации в 
РДШ сменилась общечеловеческими ценностями такими как: патриотизм, 
отзывчивость, стремление быть полезным обществу и государству. Пио-
нерская организация и РДШ обе получали поддержку от государства. Рос-
сийское движение школьников тесно сотрудничая со школой должны из-
бежать формализма и не замещать воспитательную деятельность обучени-
ем, такие тенденции наблюдались в СССР в последнее десятилетие суще-
ствования пионерской организации и привели к ее развалу [6]. 

Статус общественно-государственной организации можно рассматри-
вать как особое взаимодействие общества и государства, предполагающее 
наиболее полное соответствие интересов участвующих сторон. Предмет 
деятельности РДШ касается и гражданского общества, и государства. Пе-
речислим некоторые задачи РДШ, касающиеся темы нашего исследования: 
участие в установленном порядке в работе общественно-государственных 
и общественных объединений, имеющих патриотическую, культурную и 
спортивную, а также благотворительную направленность; содействие гос-
ударственным институтам российского общества в разработке и реализа-
ции государственной политики, целевых и иных программ и проектов, 
совершенствовании законодательства и нормативной правовой базы в 
сфере воспитания подрастающего поколения и формирования личности; 
содействие формированию личности на основе присущей российскому 
обществу системы ценностей. Анализирую данные позиции, можем выде-
лить общие позиции при реализации РДШ и гражданской идентичности. 
Рассмотрим, по каким направлениям реализуется деятельность РДШ: 

– личностное развитие – творческое развитие, популяризация здоро-
вого образа жизни и спорта, выбор будущей профессии. Проекты под-
направления «Творчество»: «Творческая мастерская РДШ»; онлайн-квизы 
и акции, приуроченные к значимым датам в сфере культуры; фестиваль 
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театрализованных постановок для начальных классов. Проекты под-
направления «Наука»: «РДШ – Наука»; «Объясните нормально». Проекты 
поднаправления «Спорт»: «Веселые старты»; 

– гражданская активность – добровольчество, поисковая деятель-
ность, изучение истории России, краеведение, создание и развитие школь-
ных музеев, месячник для начальных классов в сфере краеведения, цикл 
спортивных мероприятий. Проекты поднаправления «Гражданская иден-
тичность»: «Твой выбор». Проекты поднаправления «Экология»: «Всерос-
сийский проект «Экотренд со всероссийскими конкурсами»; «Сезоны фе-
нологии»; «Эко забота»; комплекс экологических занятий в начальной 
школе; 

– военно-патриотическое направление – позволяет проводить органи-
зацию профильных событий, военно-спортивных игр, соревнований, ак-
ций. В рамках начальной школы проводятся мероприятия: встречи с инте-
ресными людьми и Героями России, конкурс чтецов, юные инспектора 
движения. Проекты поднаправления «Патриотика»: «Зарничка», «Штаб 
актива ВПН», «Моя история». Проекты поднаправления «Краеведение»: 
«Я познаю Россию»; «Школьный музей»; «Прогулки по стране»; «Научное 
ориентирование»; 

– информационно-медийное направление – большая детская редакция. 
РДШ предоставляет ребёнку с восьми лет возможность заниматься: в рам-
ках этого направления созданием школьных газет, радио, подготовкой ин-
формационного контента. Проект «Впорядке», «КЭШ: Клуб экономных 
школьников»; «Информационная культура и безопасность»; «Лига решений». 

Таким образом, направления деятельности, предмет деятельности 
РДШ, соответствие базовыми национальных ценностями позволяют эф-
фективно включать школьников в общественную деятельность, формируя 
тем самым все компоненты гражданской идентичности. РДШ сможет ис-
пользовать все ресурсы образовательной системы, не перегружая образо-
вательный процесс в школах. При формировании гражданской идентично-
сти и реализации РДШ решается множество идентичных задач, что позво-
ляет включать деятельность по её формированию в систему Российского 
движения школьников. РДШ становится движением, позволяющим 
школьникам всей страны почувствовать единство и солидарность, при 
этом развиваться в своей организации так, как в ней принято. Формы и 
методы, содержание определяет сама школьная организация. РДШ предла-
гает всероссийские акции для участия объединений школьников. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  
РОДИТЕЛЬСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ: 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

Аннотация. Обоснована необходимость организации системной работы по родитель-
скому просвещению в Иркутской области посредством внедрения единой программы роди-
тельского просвещения в образовательных организациях региона. Представлены основные 
направления данной работы в рамках проекта «Иркутск – город семейных ценностей».  

Ключевые слова: родительское просвещение, культура семейной жизни и родитель-
ства, психолого-педагогические компетенции родителей, взаимодействие семьи и школы, 
психолого-педагогическая помощь родителям, семейные ценности, подготовка молодежи к 
семейной жизни. 

N. A. Paskеvskaya 
E. A. Grankina 

Irkutsk  

Particular qualities of the parental education organization: regional aspect 

Abstract. The article substantiates the need to organize systematic work on parental education in the Ir-
kutsk region through the introduction of a unified parental education program in educational organizations of the 
region. The main directions of this work in the framework of the project "Irkutsk – the city of family values" are 
presented. 

Keywords: parenting education, family life and parenting culture, psychological and pedagogical parents’ 
competence, interaction between family and school, psychological and pedagogical assistance to parents, family 
values, preparing young people for family life. 

Город Иркутск является столицей Иркутской области, относящейся к 
числу регионов, в которых кризисные явления, связанные с институтом 
семьи, наблюдаются наиболее ярко. Так, например, снижается число за-
ключаемых браков и растет число разводов, популярными становятся 
«гражданские браки», а именно – сожительство, снижается рождаемость.  

При этом средства массовой информации, интернет, социальные сети 
пропагандируют «антиценности» семьи и родительства. У молодых людей 
фиксируются искаженные представления о семье, нежелание вступать в 
официальный брак, рожать детей. В приоритете стремление жить для себя 
и строить карьеру. 

К сожалению, увеличивается число детей, воспитывающихся в непол-
ных семьях, только одним родителем. Нередки случаи, когда за время 
взросления у ребенка многократно меняются приемные отцы. Многих детей 
воспитывают матери-одиночки, и они нуждаются в помощи для полноцен-
ного воспитания детей. Родители проводят с детьми крайне мало времени. 
Одни много работают, чтобы прокормить семью, у других в приоритете ка-
рьерные устремления и самореализация. Также наблюдается чрезмерная 
занятость детей в различных секциях и кружках. Дефицит общения усугуб-
ляется повсеместным увлечением гаджетами как детей, так и родителей.  
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Наблюдается низкий уровень психолого-педагогических компетенций 
родителей (родительству нигде не учат). Родители не знают основ психо-
логии и педагогики, в результате воспитывая детей по наитию, «как полу-
чится», совершая подчас роковые ошибки в воспитании. Многие жалуются 
на отсутствие контакта и доверия с детьми, на непонимание и конфликты. 
В результате мы наблюдаем неготовность ребенка ко взрослой жизни, ин-
фантилизм, несамостоятельность, как крайний случай – детское и под-
ростковое неблагополучие.  

В связи с эпидемиологической ситуаций и введением дистанционного 
обучения обострилось необходимость взаимодействия семьи и школы. У 
родителей вызывает опасение и негативное отношение качество дистанци-
онного обучения, возможность полного перехода на дистанционный ре-
жим обучения, успеваемость детей, необходимость делать уроки вместе с 
детьми. Необходимо проводить с родителями разъяснительную работу, 
развенчивая мифы, помогая родителям наладить взаимодействие со шко-
лой, развивать учебную самостоятельность детей. 

В соответствии с изменениями в законодательстве, школа реализует 
воспитательную функцию, формируя у обучающихся традиционные ду-
ховно-нравственные, в первую очередь, семейные ценности. Обществен-
ные организации, работающие в этой сфере, имеют возможность помочь 
школе организовать процесс воспитания, а также работу с родителями 
наиболее эффективно. 

Мы полагаем, что программы родительского просвещения могут по-
мочь родителям повысить родительские компетенции и сформировать 
конструктивную родительскую позицию. Мероприятия (конкурсы, акции, 
форумы и др.) могут вовлечь родителей в активное взаимодействие с 
детьми и другими родителями. 

Важно отметить, что население Иркутской области и г. Иркутска, в 
частности, всегда отличалось независимым мышлением, собственным от-
ношением к социальным процессам. Кроме того, на этой территории про-
живает множество национальностей – носителей различных культурных 
традиций и ценностей. Необходимо провести ряд научных исследований 
среди разных категорий населения для изучения отношения населения к 
семье, родительству, воспитанию подрастающего поколения, системе цен-
ностей. Результаты исследований позволят организовать работу по укреп-
лению института семьи максимально эффективно.  

В этой связи Иркутское региональное общественное учреждение 
«Центр развития семьи «ВЕСТА», совместно с Иркутским общественным 
городским женским движением «Женсовет», администрацией г. Иркутска, 
Иркутским региональным отделением Общероссийской общественной 
ассоциации социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей 
«Национальная родительская ассоциация», АНО ДПО «Байкальский ин-
ститут духовно-нравственных основ семьи и общества» разработали про-
ект «Иркутск – город семейных ценностей». 
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Целью проекта является формирование ответственного отношения к 
семье и родительству у жителей г. Иркутска и Иркутской области. 

Задачи проекта: 
− популяризация в обществе традиционных семейных ценностей и 

ценностей родительства; 
− создание условий для совместной деятельности детей и родителей, 

укрепления внутрисемейных, межпоколенных отношений; 
− укрепление взаимодействия семьи и школы, вовлечение родителей 

в образовательный процесс; 
− создание информационного пространства для родительского про-

свещения, повышения педагогических, психологических и других компе-
тенций родителей; 

− оказание психолого-педагогической помощи родителям в вопро-
сах воспитания, обучения и развития детей; 

− пропаганда ценностей семьи и родительства в студенческой среде, 
подготовка к семейной жизни; 

− содействие образовательным учреждениям в процессе воспитания 
духовно-нравственных, в том числе семейных ценностей; 

− исследование отношения в обществе к ценностям семьи, роди-
тельства, духовно-нравственным ценностям, для более эффективной орга-
низации последующей работы в этой сфере; 

− профилактика расторжения браков и социально-негативных явле-
ний среди несовершеннолетних. 

Целевая аудитория проекта: 
− родители несовершеннолетних детей и лица их замещающие; 
− несовершеннолетние дети; 
− студенческая молодежь; 
− молодые семьи; 
− многодетные семьи; 
− семьи (с детьми, требующими особого внимания); 
− пожилые люди. 
В рамках проекта предполагается реализация следующих мероприятий: 
− обмен опытом и презентация образовательными учреждениями 

лучших практик работы с родителями и родительского просвещения; 
− создание системы родительского просвещения; 
− разработка поурочных методических материалов для учителей, 

специалистов по воспитательной работе образовательных учреждений ре-
гиона для последующего использования их на родительских собраниях и 
других тематических мероприятиях в течение учебного года;  

− проведение тематических мероприятий для родителей, направлен-
ных на развитие психолого-педагогических компетенций родителей и ока-
зание помощи в вопросах воспитания, обучения и развития детей; 
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− проведение масштабных исследований по направлениям работы 
проекта;  

− размещение тематических материалов по вопросам родительского 
просвещения в средствах массовой информации, сети интернет, на сайтах 
партнеров проекта, образовательных учреждений, родительских сооб-
ществ, заинтересованных лиц; 

− проведение тематических конкурсов для школьников и семей с 
детьми; 

− экспресс-курс для студентов и старшеклассников «Семья-это…»; 
− создание объединенного «Клуба молодых семей» и др. 
Формы и методы привлечения участников – систематическая публикация 

информационных материалов и анонсов предстоящих мероприятий: в газетах 
«Иркутск», Телеинформ, газета «Областная» и других бумажных и электрон-
ных изданиях т.д.; на радио и телевидении; на интернет-сайтах и в социаль-
ных сетях администрации г. Иркутска, а также информационных партнеров; 
через рассылки министерства образования Иркутской области и департамента 
образования г. Иркутска в школах, детских садах, вузах, сузах; через роди-
тельские объединения; через информационные ресурсы организаторов, участ-
ников данного проекта и всех заинтересованных лиц. 

Опишем ожидаемые результаты от реализации данного проекта.  
В обществе, СМИ, социальных сетях стало больше информации о тради-
ционных семейных ценностях. После участия в совместных мероприятиях 
отношения детей и родителей, внутрисемейные и межпоколенные связи 
укрепились, улучшился психологический климат в семье.  

Значимо то, что родители имеют своевременный, бесплатный доступ 
к качественной психолого-педагогической помощи в вопросах воспитания, 
обучения и развития детей. Укрепилось взаимодействие семьи и школы, 
родители стали более лояльны, активно принимают участие в образова-
тельном процессе и развитии образовательных учреждений, постоянно 
обращаются к тематическим сайтам и аккаунтам в социальных сетях для 
развития своих педагогических, психологических и других компетенций. 

В результате проведения регулярных мероприятий у студенческой 
молодежи формируется позитивный образ семьи и родительства, они ин-
формированы о центрах, работающих с семьей и источниках информации, 
где они могут получить помощь и консультацию. 

В свою очередь, образовательные учреждения получили методические 
рекомендации по проведению уроков, посвященных семье и традицион-
ным семейным ценностям и лучшие практики. Результаты исследований 
отношения в обществе к ценностям семьи, родительства, духовно-
нравственным ценностям, легли в основу эффективной организации по-
следующей работы в этой сфере. 
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Таким образом, мероприятия проекта позволили профилактировать 
расторжение браков и социально-негативные явления среди несовершен-
нолетних. 
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СПЕЦИФИКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
ВОСПИТАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СИСТЕМЫ  

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Аннотация. Описывается механизм синхронизации Примерной программы воспитания 
и комплексной программы в учреждениях социального обслуживания. Обозначается пробле-
ма организации научно-методического сопровождения внедрения комплексной программы 
воспитания в Иркутской области. 

Ключевые слова: воспитание, учреждения социального обслуживания, методическое 
сопровождение. 

N. A. Perelomova  
S. A. Kletzkin  

Irkutsk  

The specifics of the education program implementation in the social service system institutions  

Abstract. The article describes the mechanism synchronization of the Model Education Program and the 
comprehensive program in social service institutions. The problem is being actualized organization of scientific 
and methodological support for the implementation of a comprehensive education program in the Irkutsk region. 

Keywords: education, social service institutions, methodical sports and driving. 

Коллектив учебно-методического центра развития социального об-
служивания г. Иркутска (УМЦ) особое внимание уделяет вопросам воспи-
тания и социально-педагогического сопровождения детей и семей, их вос-
питывающих, особенно семей, взявших на воспитание детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей. 

Современное учреждение социального обслуживания – это и Центр со-
циальной помощи семье и детям (ЦСПСиД), и Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей (ЦПД), и Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних (СРЦН) и т. д. Задача педагогических кол-
лективов данных учреждений – подготовить детей, которые находятся в 
зоне их кураторства, к новым общественным отношениям. Эти дети долж-
ны быть социально защищены и подготовлены к встрече с трудностями и 
самостоятельной жизнедеятельности.  

У таких учреждений есть свои специфические функции, например, 
связанные с компенсацией родительской семьи по содержанию, воспита-
нию и защите прав детей: 1) экономическая (включение воспитанников в 
экономические отношения, аналогичные тем, которые имеются в семье, в 
содействии детям-сиротам в самоопределении в профессионально-
трудовой сфере); 2) хозяйственно-бытовая (включение в деятельность по 
самообслуживанию, приучение быть опрятным, аккуратным, обучение 
ведению домашнего хозяйства: готовить, стирать, выполнять другие хо-
зяйственно-бытовые поручения), развитие самостоятельности и ответ-
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ственности в вопросах повседневного ведения домашнего хозяйства); 
3) рекреационная (предоставление возможностей реализовывать собствен-
ные увлечения в тех или иных любительских занятиях, обеспечение пси-
хологического комфорта в детско-взрослом сообществе, поддержании чув-
ства защищенности, постоянного ощущения комфорта и собственной нуж-
ности и полезности для других, обучение нормам и правилам повседнев-
ного поведения); 4) правовая (представление интересов ребенка-сироты и 
в надзоре за их осуществлением в сфере юридических отношений, в фор-
мировании правового сознания, умений отстаивать и выполнять без нару-
шения правовые и этические нормы); 5) функция компенсации отсутствия 
семейного воспитания (формирование личности ребенка и подростка, пе-
редача опыта как позитивного, который необходимо использовать и при-
менять, так и негативного, о чем нужно помнить и учитывать это, не забы-
вая о национальных традициях и ценностях, передаваемых от более стар-
шего поколения) [1].  

При разработке комплексной программы воспитания и социализации 
в данных учреждениях необходимо это учитывать. Более того, нам прихо-
дилось учитывать и то обстоятельство, что в данных учреждениях прева-
лирует не программный, а проектный подход к организации жизнедея-
тельности воспитанников. 

Таким образом, перед нами стояла задача создать систему воспитания 
и социализации в данных учреждениях. Для этого предстояло разработать 
комплексную программу воспитания и социализации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей и детей из семей, находящихся в со-
циально-опасном положении и трудной жизненной ситуации (далее про-
грамма воспитания и социализации). В 2019 году для нас отправной точкой 
разработки стала примерная программа воспитания обучающихся, разрабо-
танная сотрудниками Института стратегии развития образования РАО.  

Мы считаем, что нам было необходимо синхронизировать нашу про-
грамму воспитания и социализации с примерной программой воспитания 
обучающихся. Цель комплексной программы воспитания и социализации 
совпадает с целью примерной программы воспитания: личностное разви-
тие детей, проявляющееся: 1) в усвоении ими знаний основных норм, ко-
торые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении 
ими социально значимых знаний); 2) в развитии их позитивных отношений 
к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значи-
мых отношений); 3) в приобретении ими соответствующего этим ценно-
стям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и от-
ношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 
социально значимых дел). 

Нами сформулированы задачи воспитания, которые отличаются от за-
дач примерной программы обучающихся. Это обусловлено спецификой 
учреждений социального обслуживания. 
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Так, нами были определены следующие специфические задачи, кото-
рые значимы и важны для системы социальной защиты, опеки и попечи-
тельства: 

− организация специальной психолог-педагогической, терапевтиче-
ской, коррекционно-развивающей работы для семейного жизнеустройства 
детей-сирот; 

− организация работ с семьями воспитанников, их родителями или 
законными представителями, направленную на совместное решение про-
блем личностного развития детей;  

− подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, к самостоятельной жизнедеятельности; 

− организация волонтерской деятельности и привлечение к ней вос-
питанников для освоения ими новых видов социально значимой деятель-
ности; 

− организация работы наставников как старших друзей детей-сирот;  
− организация профилактической работы по предотвращению соци-

ально-негативных проявлений;  
− организация для воспитанников отдыха, оздоровления и занятости 

в летнее время. 
К этим задачам мы добавили следующие задачи из примерной про-

граммы воспитания:  
− реализовывать воспитательные возможности ключевых дел, под-

держивать традиции их коллективного планирования, организации, прове-
дения и анализа в детском сообществе; 

− развивать предметно-эстетическую среду учреждения и реализо-
вывать ее воспитательные возможности; 

− организовывать профориентационную работу с воспитанниками; 
− вовлекать воспитанников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по общеразвивающим программам, реализовы-
вать их воспитательные возможности; 

− организовать работу бумажных и электронных медиа, реализовы-
вать их воспитательный потенциал. 

Также как и примерная программа воспитания обучающихся, ком-
плексная программа воспитания и социализации строится на модульном 
принципе. Мы использовали идею методического конструктора. Нами бы-
ли предложены инвариатные и вариативные модули программы. К инва-
риантным модулям мы отнесли Модуль «Ключевые дела»; Модуль «Се-
мейное жизнеустройство»; Модуль «Сопровождение семей, находящихся в 
социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации»; Модуль 
«Подготовка к самостоятельной жизни»; Модуль «Волонтерство»; Модуль 
«Наставничество»; Модуль «Профилактика»; Модуль «Организация пред-
метно-эстетической среды»; Модуль «Профориентация». К вариативным 
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модулям мы отнесли Модуль «Общеразвивающая деятельность»; Модуль 
«Летний отдых»; Модуль «Медиа учреждения». 

Необходимо отметить, что разработку комплексной программы вос-
питания и социализации поддержала Плетан Т. И., заместитель министра, 
и самое деятельное участие принимала Василькова Ю. В., начальник отде-
ла развития социального обслуживания несовершеннолетних и семей ми-
нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти. Данная работа с 2020 года реализуется в рамках задач Министер-
ства, т. е. имеет статус региональной. Это совершенно уникальный пре-
цендент в системе социального обслуживания Российской Федерации. 

Всего в Иркутском регионе 29 учреждений, реализующих комплекс-
ную программу. В этих учреждениях работа по разработке комплексной 
программы воспитания и социализации строилась поэтапно. Прежде всего, 
нами была разработана целостная программа воспитания и социализации. 
Далее сотрудниками УМЦ была организована научно-методическая подго-
товка коллективов. Эта подготовка включала в себя систему вебинаров и 
курсов повышения квалификации по вопросам разработки программы вос-
питания. В самих учреждениях была организована методическая работа: 
семинары, стажировочные площадки (ЦПД г. Шелехов); методический 
Квест «Путешествие в страну Мультляндию» (ЦПД Правобережного окру-
га г. Иркутска) и т. д. 

На этапе разработки мы построили работу следующим образом: рабо-
чей группой учебно-методического центра разрабатывалась программа 
каждого модуля как некий «прототип» деятельности. С этим «прототи-
пом» знакомились рабочие группы учреждений. Этот прототип модуля 
был определенным ориентиром для них при разработке и формулировании 
содержания конкретного модуля. Далее, каждая рабочая группа учрежде-
ния оформляла разработанную программу модуля и отправляла ее на экс-
пертизу. На разработку и оформление программы каждого модуля рабо-
чим группам учреждения отводился месяц.  

Разработанные программы необходимо было проанализировать. На 
базе Учебно-методического центра была создана экспертная группа. В за-
дачи экспертной группы входил анализ разработанных программ и при 
необходимости обсуждение совместно с авторами корректив.  

Наши учреждения мы разбили на 3 группы: «южная», «западная» и 
«северная». Каждая группа таких учреждений имеет свои особенности. 
Так, например, группа северных территорий характеризуется удалённо-
стью от центра, большой протяженностью, более суровыми климатиче-
скими условиями, большой разбросанностью населенных пунктов. Воз-
можность консультации со специалистами учебно-методического центра 
он-лайн. «Южная» группа в основном состоит из учреждений, находящих-
ся в малых городах Иркутской области, расположенных близко к област-
ному центру. Одним из важных этапов работы над комплексной програм-
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мой воспитания и социализации было выявление в каждой группе лучших 
программ и практик по конкретному модулю. Эти лучшие программы и 
практики оформлялись в виде пособия. В 2020 г. по 6 модулям было под-
готовлено 14 пособий. Все пособия в электронном виде рассылаются в 
учреждения для ознакомления и работы с ними. 

Для эффективной организации работы для нас важна совместная дея-
тельность с Министерством социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области. Нами была выстроена определенная система взаимо-
действия: это и совместное проведение областных методических объеди-
нений по лучшим практикам в рамках комплексной программы воспита-
ния и социализации, и совещания в Министерстве по вопросам разработки 
комплексной программы воспитания, и презентации программы на раз-
личных форумах. 

Данную работу мы планируем завершить в июле 2021 г. Мы надеемся, 
что столь скрупулезная и системная работа позволит нам создать единое 
воспитательное пространство Иркутской области.  
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Аннотация. Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью воспита-
ния школьника как гражданина и патриота своей страны, знающего и работоспособного че-
ловека, полноценной личности, живущей осмысленно, имеющей твердые нравственные 
принципы и убеждения. Представлены направления программы, рассматривается взаимодей-
ствие школы с субъектами социализации: с семьей, общественными организациями, учре-
ждениями дополнительного образования, традиционными религиозными организациями. 
Обобщен положительный опыт работы школы по духовно-нравственному воспитанию. 
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Experience of the municipal educational school “Novoilimskaya Secondary School named after  
N. I. Chernykh” in the implementation of the comprehensive target program “Spiritual Springs” 

Abstract. Тhe relevance of the chosen topic is due to the need to educate the student as a citizen and patri-
ot, a knowledgeable and efficient person, a full-fledged person who lives meaningfully, has strong moral principles 
and beliefs. The article presents the directions of the program, examines the interaction of the school with the 
subjects of socialization: with the family, public organizations, institutions of additional education, traditional 
religious organizations; summarizes the positive experience of the school in spiritual and moral education. 
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 Образование как часть культуры позволяет человеку проникнуться 
мыслью о своем высшем предназначении в этом мире, указывает пути раз-
вития себя, своих способностей и возможностей. Сегодня особое значение 
приобретает проблема исторической преемственности, сохранения и раз-
вития национальной и мировой культуры [1]. 

В том, что школа по сути своей есть особое социокультурное про-
странство, сомневаться не приходится. Именно в школе закладывается тот 
культурный базис, который человек потом пронесет через всю жизнь. По-
этому на базе нашей школы была создана модель: «Школа – социокуль-
турный центр села как ресурс духовно-нравственного развития учащихся». 
Современное общество в большей степени утратило традиционные нрав-
ственные ценности, и образование становится единственным институтом 
по формированию этих ценностей, поэтому наша школа сегодня стала 
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центром не только интеллектуальной, но и гражданской, духовной и нрав-
ственной культуры.  

Главная задача нового федерального стандарта – это воспитание со-
временного национального идеала. Современный национальный воспита-
тельный идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный 
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, уко-
рененный в духовных и культурных традициях многонационального наро-
да Российской Федерации [2]. 

Для формирования данных ценностей учащихся была создана про-
грамма «Духовные родники», целью которой является создание условий 
для развития духовно-нравственных ценностей участников образователь-
ного процесса.  

Задачи программы: 
− воспитание не только знающего и работоспособного человека, но 

и полноценной личности, живущей осмысленно, имеющей твердые нрав-
ственные принципы и убеждения. 

− приобщение учащихся, педагогов, родителей, социума к нрав-
ственным и духовным ценностям; 

− приобщение детей к традиционным для России духовно-
нравственным ценностям, знакомство с традиционной культурой. 

− формирование понимания личной ответственности за будущее 
страны. 

Взаимодействие с организациями и учреждениями, которые находятся 
на территории Новоилимского сельского поселения, даёт возможность 
объединить усилия школы и сельского социума.  

Основными направлениями программы являются следующие: 
− гражданско-патриотическое; 
− духовно-нравственное. 
Гражданско-патриотическое направление реализуется через опреде-

ленную систему работы в пространстве урочной и внеклассной деятельно-
сти. Так, например, традиционно проводятся мероприятия: акция «Мы 
родной школе», акция «Мы родному поселку», акция «Солдат нашей шко-
лы», акция «Забота», акция «Памятник», День Победы, акция «Никто не 
забыт, ничто не забыто», реализации проекта «Школьный двор» и др.  

Духовно-нравственное направление реализуется через работу с педа-
гогическим коллективом, работу школьной и сельской библиотек, работу с 
родителями, обучающимися, социумом. Проводятся методические и педа-
гогические советы по темам «Духовно-нравственные основы развития 
личности», «Чем опасна ненормативная лексика, или как слово наше отзо-
вется», «Личность учителя как воспитательный потенциал», «Урок как 
основа формирования духовно-нравственных качеств личности» и др. 
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Взаимодействие с библиотеками – это мощный потенциал формиро-
вания нравственных качеств ученика, приобщение обучающихся к чтению 
святоотеческой литературы, проведение тематических мероприятий: «Жи-
вопись М. В. Нестерова в русской литературе», «Роспись храма. Андрей 
Рублев», «Духовная поэзия и музыка», «Православный «Домострой» как 
свод нравственных правил в русской культуре. Образ жизни моей семьи», 
«Житийный жанр в литературе». 

Важно подчеркнуть, что главная роль отводится работе с родителями, 
которая реализуется через проведение лекториев, родительских собраний 
и конференций, таких как: «Целомудрие как основа счастливого брака», 
«Воспитательный потенциал современной семьи», «Развитие творческих 
способностей ребенка с точки зрения современной и православной педаго-
гик», «Что лежит в основе счастливой семьи», «Аномалии родительской 
любви», «Мы все родом из детства». 

Большое значение отводится просветительской направленности уро-
ков истории, литературы, изобразительного искусства, музыки, уроков 
естественного цикла: «Подвиг русского духа» (подвиг Евгения Родионо-
ва), «За что Марье Болконской дано счастье?», «Дмитрий Донской – по-
кровитель и защитник Земли Русской», «Смирение как добродетель (по 
повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка»), «Почему род Головлевых 
вымирающий, а род Гриневых благоденствует на свете?». Проведение тра-
диционных православных праздников даёт возможность узнать о традици-
ях своего народа: «Славим Рождество» и «Светлое Христово Воскресе-
нье – Пасха». 

Данные праздники стали общепоселковыми, так как проводятся сов-
местно с работниками ДК, специалистами администрации поселка, роди-
телями. На проведение православных праздников средства выделяют ин-
дивидуальные предприниматели.  

 На базе школы работают два литературно-музыкальных клуба «Ду-
ховные родники» и «Пока горит свеча». Такая работа дает возможность 
вести просветительскую деятельность по духовно-нравственному воспи-
танию не только школьников, но и родителей, жителей поселка. На этих 
встречах присутствующие впервые узнают о духовных подвигах святых 
русской земли: «Благочестивая жизнь Феодосия Печерского», «Благоче-
стивая жизнь и мученический подвиг венценосной семьи», «Вечер духов-
ной поэзии и музыки», «Вечной памятью живы».  

Сотрудничество с храмом – это еще одно направление работы школы. 
Педагоги, учащиеся, родители, общественность благоустраивают террито-
рию храма, помогают украшать храм к праздникам «Рождество Христово» 
и «Святая Троица», проводят совместные праздники. 

В соответствии с программой «Духовные родники» свою работу стро-
ят Российское движение школьников, волонтерский отряд «МЫ».  
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 Опыт работы школы был представлен на областном форуме «Образо-
вание Прибайкалье», на Епархиальных чтениях в г. Братске, на районных 
педагогических форумах «Образование Приилимья», научно-практических 
конференциях старшеклассников «В мир поиска, в мир творчества, в мир 
науки». Педагоги, родители, учащиеся школы участвуют в творческих 
конкурсах «Добрая зима», «Светлая Пасха», «Красота божьего мира». 

Совместная деятельность по формированию духовно-нравственных 
качеств ученика дает положительные результаты, а именно: 

− 100 % успеваемость в общеобразовательном учреждении; 
− повышение качества образования;  
− уровень удовлетворенности родителей качеством воспитательного 

и образовательного процесса в школе (95 %);  
− отсутствие правонарушений в школе;  
− отсутствие наркозависимых в школе;  
− повышение уровня воспитанности учащихся.  
Следовательно, реализация программы «Духовные родники» дает 

возможность сосредоточить внимание на системе отношений в социуме, 
целенаправленно регулировать не только учебно-воспитательный процесс 
в школе, но и приобщать детей к традиционным духовно-нравственным 
ценностям, общественно-полезному труду, формировать чувство ответ-
ственности и принадлежности к своей малой Родине. Воспитание челове-
ка, формирование свойств духовно развитой личности, любви к своей 
стране, потребности творить и совершенствоваться есть важнейшее усло-
вие успешного развития России [2].  

Сегодня как никогда актуальны слова русского философа Ивана Иль-
ина: «Будущее России в руках учителя». Профессия учителя – это служе-
ние. Мы пожелаем, чтобы всем нам хватило мудрости и терпения в нашем 
общем деле – служение детям.  
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КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ АГРАРНОГО ВУЗА 

Аннотация. Рассмотрены особенности формирования профессиональных компетенций 
студентов аграрного вуза. Проведено тестирование и анкетирование для исследования фор-
мирования профессиональных компетенций студентов. По результатам выходного тестиро-
вания экспериментальной и контрольной групп выявлена успешность проведения мероприя-
тий, направленных на формирование профессиональных и личностно-значимых качеств у 
студентов направления «Прикладная информатика». Сделан вывод о достаточной осведом-
ленности студентов о формировании профессиональных компетенциях по выбранному 
направлению. Предложены педагогические условия для эффективного формирования про-
фессиональных компетенций студентов. 

Ключевые слова: студент, профессиональные компетенции, куратор, педагогические 
условия. 
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The role of the curator in the formation of professional competencies among students of an agricultural 
university 

Abstract. The article examines the features of the forming professional competencies process at agricultur-
al university students. Testing and questioning were carried out to study the formation of professional competen-
cies of students. The results of the final testing of the experimental and control groups showed the success of the 
activities aimed at the formation of professional and personally significant qualities in students of the "Applied 
Informatics" direction. In addition, the results of the survey allowed us to conclude that students are sufficiently 
aware of the formation of professional competencies in the chosen direction. Pedagogical conditions for the effec-
tive formation of students' professional competencies are proposed. 

Keywords: student, professional competence, curator, pedagogical conditions. 

Образование и воспитание существенно изменилось с применением в 
вузах ФГОС третьего поколения, который предусматривает применение 
компетентностного подхода и призван подготовить выпускника, который 
эффективно выполняет поставленные задачи с творческим подходом к 
обязанностям.  

Необходимо учитывать, что специфика профессиональной деятельно-
сти определяет профессиональную компетентность и для ее достойной 
демонстрации у выпускников аграрных вузов в процессе обучения должны 
быть сформированы соответствующие компетенции. Профессиональные 
компетенции студентов по выбранному направлению указаны в ФГОС [7]. 
Помимо этого, профессиональные компетенции рассмотрены в работах 
большого количества исследователей (Б. З. Мильнер, А. В. Хуторской, 
Ю. А. Цыпкин, с. Е. Шишов, В. Н. Глумаков, И. А. Зимняя, О. С. Вихан-
ский и др.) и можно отметить, что количество требований к выпускникам 
вузов возрастает. 
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Профессиональная подготовка студентов требует от педагогов глубо-
кого понимания того, что произойдет со студентом в процессе обучения, 
как будет определяться его личный профессионализм, а также как широко 
необходимо раскрыть его природный и социальный потенциал [2; 5]. Со 
стороны преподавателей раскрытие качеств личности каждого студента, 
достигается благодаря использованию не только различных методов и 
форм в процессе обучения и воспитания, а также индивидуальному подхо-
ду к каждому студенту и знанию его сильных и слабых сторон. Поэтому 
роль куратора в формировании профессиональных компетенций обучаю-
щегося является определяющей [1; 4; 6].  

Объектом исследования являются студенты Иркутского ГАУ направ-
ления 09.09.03 «Прикладная информатика» (эксперементальная группа и 
35.03.01 Лесное дело (контрольная группа). Основными диагностическим 
средством выбран опросник диагностики самоактуализации личности 
«САМОАЛ» – адаптация теста самоактуализации Шострома (Н. Ф. Кали-
нина, А. В. Лазукина). Вопросы данного варианта теста составлены так, 
что они охватывают все выделенные нами компоненты содержания про-
фессиональных и личностно-значимых качеств. 

В дополнении к нему студентами пройден тест смысложизненных 
ориентаций (Дж. Крамбо, Л. Махолик), который является адаптированной 
версией теста Д. А. Леонтьева [3]. Тест включает следующие шкалы: об-
щая осмысленность жизни; цели в жизни; локус контроля Я; эмоциональ-
ная насыщенность жизни; результативность; локус контроля жизни. 

Целью экспериментальной работы является проверка эффективности 
предложенных условий формирования профессиональных и личностно-
значимых качеств студентов аграрного вуза. На констатирующем этапе 
исследования осуществлены выбор методов, проведение диагностических 
срезов и их анализ; изучались исходные условия, определялись качествен-
ные характеристики личности студентов (табл.). 

Таблица 
Результаты мониторинга самоактуализации личности и осмысленности жизни студентов 

Наблюдаемая группа  
студентов 

Стремление к самоактуализации 
(САМОАЛ) 

Показатель осмысленности 
жизни (СЖО) 

2019/2020 
учеб. год 
(1-й курс) 

2020/2021 
учеб. год 
(2-й курс) 

2019/2020 
учеб. год 
(1-й курс) 

2020/2021 
учеб. год 
(2-й курс) 

Экспериментальная группа 
(09.09.03 Прикладная  

информатика) 
58,00 79,2 98,86 110,23 

Контрольная группа 
(35.03.01 Лесное дело) 

55,73 59,3 94,24 98,36 

 

Полученные нами социологические данные свидетельствуют о том, 
что практически все студенты до проведения эксперимента имели средние 
показатели стремления к самоактуализации и осмысленности жизни.  
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После проведения входного тестирования куратором эксперименталь-
ной группы использованы современные и эффективные формы профессио-
нального воспитания будущих специалистов аграрного профиля, такие как: 

− дискуссии и диспуты во время практических занятий и тематиче-
ских кураторских часов («Твоя специальность», «В мире профессий» и др.); 

− организация и проведение встреч с выпускниками университета 
по направлению «Прикладная информатика»; 

− проведение и участие в предметных олимпиадах и профессио-
нальных конкурсах проектов; 

− экскурсии в ИТ-отделы на предприятия, специализирующиеся на 
производстве и переработке сельскохозяйственной продукции Иркутской 
области; 

− использование кейса «Поддержка сельской молодежи в Иркутской 
области» на кураторском часе; 

− организация и проведение тестирования, анкетирования с целью 
проведения самоанализа студентами своих способностей, личностных и 
профессиональных качеств и др. 

Воспитательная работа с курируемой группой осуществлялось с уче-
том интересов, возрастных и психологических особенностей студентов. 

Результаты выходного тестирования экспериментальной и контроль-
ной групп показали успешность проведения мероприятий, направленных 
на формирование профессиональных и личностно-значимых качеств у 
студентов направления «Прикладная информатика». Так стремление к са-
моактуализации после проведения мероприятий увеличилось у экспери-
ментальной группы на 21,2 %; а у контрольной группы всего лишь на 3,57. 
Соответственно, изменился показатель осмысленности жизни: у экспери-
ментальной группы увеличился на 8 % и у контрольной группы на 3 %. 

Помимо этого, проведено анкетирование для исследования формиро-
вания профессиональной компетентности у студентов направления 
09.03.03 «Прикладная информатика». В анкетировании приняли участие 57 
студентов (1–4 курсы). Анкета включала вопросы о сущности понятий 
«компетентность», «профессиональная компетентность»; о наиболее важ-
ных компетенциях в будущей профессии; приобретают ли студенты необ-
ходимые компетенции во время обучения в университете; что мешает при-
обретению необходимых компетенций.  

Кроме того, предложено оценить по собственным ощущениям, в ка-
кой мере сформирована каждая из компетенций; насколько учеба соответ-
ствует ожиданиям; что в большей мере способствовало решению посту-
пать в университет; хорошо ли студенты представляют себе требования к 
уровню подготовки как будущего выпускника вуза по выбранной профес-
сии. Предлагалось оценить уровень социальных условий и возможностей 
для учебы и самореализации в вузе и насколько преподаваемые дисципли-
ны способствуют углублению профессиональных знаний каждого обуча-
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ющегося. В анкету также включены вопросы о необходимых условиях для 
успешного формирования у студентов профессиональных компетенций и 
вопросы о том, где и кем хотят работать студенты после окончания учебы 
в вузе. 

Результаты анкетирования позволили сделать вывод о достаточной 
осведомленности студентов о формировании профессиональных компе-
тенциях по выбранному направлению. Понимание понятий «компетент-
ность» и «профессиональная компетентность» улучшается с каждым но-
вым годом обучения и на четвертом курсе составляет 4,60 и 4,00 по пяти-
балльной системе. Наиболее важными профессиональными компетенция-
ми студенты считают:  

− способность разрабатывать и адаптировать прикладное программ-
ное обеспечение; 

−  способность проектировать информационную систему по видам 
обеспечения; 

− способность моделировать прикладные (бизнес) процессы и пред-
метную область; 

− способность принимать участие во внедрении информационных 
систем; 

− способность настраивать, эксплуатировать и сопровождать ин-
формационные системы и сервисы. 

В то же время обучающиеся считают, что каждая из профессиональ-
ных компетенций сформирована не в полной мере. Опрашиваемые указа-
ли, что приобретению профессиональных компетенций мешает отсутствие 
мотивации, нехватка времени и лень. 

По собственным ощущениям студенты полагают, что необходимы 
следующие условия для успешного формирования профессиональных 
компетенций: 

1) консультационная помощь кураторов академических групп; 
2) специальные и более глубокие знания о сущности каждой компе-

тенции; 
3) знания о средствах формирования этих компетенций в учебное и 

внеучебное время; 
4) знания о способах самооценки сформированной компетенции. 
После окончания работы в вузе половина опрошенных студентов желает 

работать по направлению, т. е. в сфере информационных технологий. 
Таким образом, можно сделать вывод, что формирование профессио-

нальных компетенций у студентов будет эффективным при реализации 
следующих педагогических условий: 

– информирование на кураторских часах о значении каждой компе-
тенции, о средствах формирования компетенций, о способах самооценки 
сформированной компетенции; 
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– использование современных методов, форм и средств в обучении и 
воспитании, которые формируют профессиональные знания и навыки у 
студентов; 

– активизация рефлексивной деятельности обучающихся путем разви-
тия у них творческого подхода к решению проблем; 

– разработка и использование проблемных профессионально значи-
мых задач, позволяющих студентам получить навыки, необходимые для 
будущей профессиональной деятельности. 
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РАЗВИТИЕ Я-КОНЦЕПЦИИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА  
КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Аннотация. Рассмотрены основные закономерности становления представлений чело-
века о самом себе в контексте формирования самооценки и Я-концепции личности. Пред-
ставлена взаимосвязь между развитием самооценки младших школьников и влиянием 
школьного обучения, школьной успеваемости, отношения учителя и сверстников. Проанали-
зировано влияние стиля семейного воспитания на становление Я-концепции. Дана характери-
стика самооценке как динамичному образованию, связанному с ценностными ориентациями 
и степенью реалистичности Я-концепции. 

Ключевые слова: Я-концепция, самооценка, представление, становление, образ-Я. 

O. L. Podlinyaev 
N. I. Zimina  

Irkutsk  

Development of the younger schoolboy's self-concept as a psychological-pedagogical problem 

Abstract. The article describes the main regularities of the formation of a person's ideas about himself in 
the context of the formation of self-esteem and the "I-concept" of the individual. The article presents the relation-
ship between the development of self-esteem of primary school students and the influence of school education, 
school performance, teacher-peer relations. The influence of the style of family education on the formation of the 
phenomenon of "I-concept"is analyzed. Self-assessment is characterized as a dynamic formation associated with 
value orientations and the degree of realism of the Self – concept. 

Keywords: "I-concept", self-assessment, representation, formation, "self-image". 

Проблема развития Я-концепции младшего школьника привлекает к 
себе внимание ученых из разных областей науки своей сложностью и неод-
нозначностью решения. В педагогике, философии и психологии существуют 
работы, посвященные анализу процесса формирования представлений чело-
века о самом себе. Многообразие позиций и концепций, которые представ-
лены во многих работах, отличаются противоречивостью подходов.  

Самооценка – одно из главных составляющих Я-концепции человека, 
она связана с отношением и пониманием себя или отдельных своих ка-
честв, это аффективная оценка представления человека о самом себе. Вы-
зывая более или менее сильные эмоции, связанные с принятием или осуж-
дением конкретных черт образа-Я, она может обладать различной ин-
тенсивностью. Нередко предметом самооценки и определенного самовос-
приятия становится физическое состояние человека, его умственные спо-
собности, его социальные отношения и множество других личностных 
проявлений [2]. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 
(ред. от 24.03.2021) большое внимание уделено развитию личности, созда-
нию условий для самоопределения и социализации обучающихся. А важ-
нейшим аспектом развития личности, её ядром, является самооценка. Она 
в значительной степени определяет социальную адаптацию личности, яв-
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ляется регулятором поведения и деятельности, но это не то что изначально 
присущее личности. Её формирование происходит в процессе деятельно-
сти человека и межличностного взаимодействия в окружающем обществе. 
И социум в значительной степени, оказывает влияет формирование само-
оценки, а, следовательно, и на Я-концепцию человека в общем. В системе 
отношений человека к миру, отношение человека к самому себе является 
наиболее поздним образованием, но в структуре отношений личности, са-
мооценке занимает особо место. Самооценка прямо связана с процессом 
социальной адаптации и дезадаптации личности [4]. 

Самооценка – это обязательный и основной компонент в Я-концепции 
человека. Она является относительно устойчивым, структурным образова-
нием и составляет систему личностных смыслов человека, а совокупность 
всех представлений о самом себе, и связь этих представлений с оценкой, и 
есть Я-концепция. В Я-концепции описательную составляющую опреде-
ляют как образ-Я или картина-Я. Самооценку или принятия себя относят к 
составляющей, которая показывает отношение к себе или к отдельным 
своим качествам. Я-концепция позволяет человеку определить, что он со-
бой представляет, что думает о себе, как смотрит на свое деятельное нача-
ло, и на свои возможности развития в будущем. 

Приведя описательную и оценочную составляющую, рассмотрим  
Я-концепцию, как совокупность установок, направленных на самого себя. В 
большинстве определений установки подчеркиваются три главных элемента: 

− убеждение, которое может быть как обоснованным, так и необос-
нованным (когнитивная составляющая установки); 

− эмоциональное отношение к этому убеждению (эмоционально-
оценочная составляющая); 

− соответствующая реакция, которая, в частности, может выражать-
ся в поведении (поведенческая составляющая). 

Применительно к Я-концепции эти три элемента установки можно 
конкретизировать следующим образом: 

− образ-Я – представление индивида о самом себе. 
− самооценка – аффективная оценка этого представления, которая 

может обладать различной интенсивностью, поскольку конкретные черты 
образа Я могут вызывать более или менее сильные эмоции, связанные с их 
принятием или осуждением. 

− потенциальная поведенческая реакция, т. е.ь те конкретные дей-
ствия, которые могут быть вызваны образом-Я и самооценкой. 

Предметом самовосприятия и самооценки индивида могут, в частно-
сти, стать его тело, его способности, его социальные отношения и множе-
ство других личностных проявлений [3]. 

Одним из факторов, который влияет на самооценку ее развитие, явля-
ется школьное обучение. Позитивная Я – Концепция, основы которой бы-
ли заложены еще в дошкольном возрасте, оказывает непосредственное 
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влияние на успешность обучения ребенка в школе, и на его отношения в 
новом социуме. Но и сам учебный процесс играет большую роль в форми-
ровании и дальнейшего развития самооценки и развития личности у 
младшего школьника. 

Если ребенок имеет положительное представление о самом себе, то он 
будет чувствовать себя счастливым, и тем самым его возможность адапти-
роваться в новой среде и преодолевать трудности будут лучше. Также 
большую роль играет характер личных представлений ребенка о себе, от 
этого зависит степень уверенности его в своих силах, осознание получен-
ного результата как успеха или неуспеха, а, следовательно, позволит ему 
проанализировать допущенные ошибки, определить те задачи, которые по 
степени трудности являются посильными для него. 

Дети с отрицательной самооценкой склонны во всех возникающих 
проблемах видеть непреодолимые препятствия. У них высокий уровень 
тревожности, они хуже приспосабливаются к школьной жизни, трудно 
сходятся со сверстниками, учатся с напряжением. 

Представления о своей ценности, складывающиеся у ребенка еще до 
поступления в школу, вызывают у него целый ряд ожиданий, связанных с 
учебой и школой. Они либо способствуют движению ребенка вперед к 
успеху, либо не дают ему возможности успешно продвигаться в учебной 
деятельности. Учитель, не наносящий вреда самооценке ребенка, приви-
вающий ему ощущение собственной ценности, может помочь ребенку 
сформировать положительные представления о самом себе. А относитель-
но высокая и устойчивая самооценка, гармоничная по своему строению, 
будет способствовать благополучному и успешному развитию полноцен-
ной во всех отношениях личности. 

Таким образом, самооценка ребенка является динамичным образова-
нием, связанным с его ценностными ориентациями и степенью сформиро-
ванности и реалистичности его Я-образа. Большое влияние на самооценку 
школьника оказывает школьная успеваемость. То, что ребенок осознает в 
процессе обучения как успех или неуспех в собственной школьной дея-
тельности, в организации педагогического процесса представлено в виде 
учета успеваемости или неуспеваемости школьника. В результате  
Я-концепция ребенка оказывается пронизанной ценностями и стандарта-
ми, связанными с учебными достижениями. 

Б. Г. Ананьев выделяет три основных уровня успеваемости школьника: 
1) первый уровень характеризуется высокой успешностью ребенка 

по всем предметам; 
2) второй уровень включает основную массу школьников, выполня-

ющих учебные задания удовлетворительно; 
3) третий уровень составляют школьники, не выполняющие учебных 

заданий, неуспевающие по ряду предметов [1]. 
Самооценка как неотъемлемая часть деятельности учения необходима 

для формирования рефлексии. Выполнение действий самооценки имеет 
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регулятивное ретроспективное (хорошо или плохо я сделал?) и прогности-
ческое значение (смогу ли я справиться с этой задачей?) [5]. 

По традиции большинства школ дети наделяются одобрением и по-
ощрением учителей преимущественно за учебную деятельность. И подоб-
ное распределение успеваемости учащихся ограничивает большую часть 
ребят в учительских одобрениях, ибо количество детей с высокой успева-
емостью по всем предметам крайне мало. Практически в любой учебной 
ситуации имеется элемент оценки, которой ребенок подвергается со сто-
роны учителей, сверстников, родителей, а нередко и он сам оценивает 
свою деятельность. Каждый школьник обычно твердо знает относи-
тельную ценность своих знаний, поскольку в школе преобладают оценочные 
суждения сопоставительного характера. Повторяющиеся на протяжении мно-
гих лет как положительные, так и отрицательные оценки не могут не оказать 
существенного, принципиального влияния на самооценку ребенка. 

Систематические положительные подкрепления учебной деятельно-
сти школьника, свидетельствующие о его достижениях, не являются га-
рантией позитивности его самооценки, но значительно повышают вероят-
ность такого результата. С другой стороны, если в учебных ситуациях 
школьник будет получать преимущественно отрицательный опыт, то 
вполне возможно, что у него сформируется не только негативное пред-
ставление о себе как об учащемся, но и негативная общая самооценка.  

Работая над систематизацией сведений о представлении человека о 
самом себе, мы уделяем особое внимание вопросу о составляющих  
образа-Я или о проявлениях Я на различных уровнях. Исследование воз-
растных изменений образа-Я у младших школьников в процессе учебной 
деятельности вносит существенный вклад в развитие теории формирова-
ния личности, в разработку теории и прикладных целей обеспечения диф-
ференцированного подхода к обучению и воспитанию детей младшего 
школьного возраста, а также для уточнения условий формирования чело-
века как субъекта учения [5]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННОЙ АКТИВНОСТИ  
СТУДЕНТОВ ВУЗА 

Аннотация. Раскрывается сущность нравственной активности как одного из ведущих 
критериев уровня развития нравственного сознания личности. В качестве средства формиро-
вания нравственной активности обучающихся рассматриваются ценностно-ориентированные 
ситуации, анализ которых органично включен в образовательный процесс вуза. 

Ключевые слова: нравственность, нравственная активность, ценности, ценностно-
ориентированные ситуации. 

J. A. Podobedova 
Irkutsk  

Formation of moral activity of university students 

Abstract. The article reveals the essence of moral activity as one of the leading criteria for the level of de-
velopment of a person's moral consciousness. As a means of forming the moral activity of students, the author 
considers value-oriented situations, the analysis of which is organically included in the educational process of the 
university.  

Keywords: morality, moral activity, values, value-oriented situations.. 

Нравственность – основа всех человеческих ценностей. 
 Альберт Эйнштейн 

 

Проблема формирования нравственности в воспитании является од-
ной из самых значимых. Содержание документов федерального уровня 
(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», «Кон-
цепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-
нина России» и др.) свидетельствует о том, что вопросам воспитания нрав-
ственности уделяется сегодня особое внимание. Так, одной из ключевых 
характеристик национального воспитательного идеала является нрав-
ственность. 

Чтобы лучше понять, что такое нравственность, следует обратиться к 
происхождению слова. Нравственность является словом производным от 
«нрава» со старославянскими истоками. В древнерусском языке ему соот-
ветствовало слово «норовъ» – характер, обычай, образ действия. Понятие 
«нравственность» появляется в русском литературном языке в конце 
XVIII – XIX в. Современное использование слова осуществляется тради-
ционно в трех значениях. В соответствии с первым пониманием, нрав-
ственность равна морали. Так, понятие включает в себя представление о 
том, «что такое хорошо» и «что такое плохо», а также нормы поведения, 
вытекающие из этих представлений. Второй подход к пониманию сущно-
сти термина нравственность и мораль разделяет. При этом разделение 
данных понятий осуществляется следующим образом: внутренние уста-
новления и требования к себе (нравственность), внешние правила, законы, 
нормы поведения (мораль). С определённой долей условности можно со-
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отнести нравственность с духовной сферой, в то время ка мораль – с соци-
альной сферой. Третий подход к использованию понятия можно предста-
вить, как синтез предыдущих двух, когда нравственность рассматривают 
как внутреннюю сторону морали. Этимология термина подчёркивает, что 
нравственность – это нечто, идущее изнутри, от характера человека.  

В словаре С. И. Ожегова нравственность рассматривается как внут-
ренние, духовные качества, которыми руководствуется человек, этические 
нормы; правила поведения, определяемые этими качествами [6]. 

В свою очередь, Т. Ф. Ефремова характеризует нравственность как 
совокупность норм, определяющих поведение человека [4]. 

В Большом энциклопедическом словаре понятие нравственность 
трактуется как особая форма общественного сознания и вид общественных 
отношений (моральные отношения); как один из основных способов регу-
ляции действий человека в обществе с помощью норм [2]. 

В разговорной речи нравственность довольно часто соотносят с мора-
лью, которая подразумевает следование общепринятым нормам поведения, 
тем эталонам, которыми руководствуются люди в своем поведении, в сво-
их повседневных поступках. Отсюда следует, что о нравственности чело-
века можно судить по его поступкам, так как они отражают внутренние 
мотивы и помыслы человека, формируют отношение к нему окружающих. 
Про человека, который в своих поступках руководствуется нравственно-
стью, обычно говорят, что он «поступает по совести». То есть, одно из 
ключевых проявлений нравственности заключается в том, чтобы ответ-
ственно и справедливо относиться к окружающим, никак не ущемляя их 
интересы ради собственной корысти. 

Исходным для нас является понимание, что личность как носитель 
нравственного сознания совершает поступки, исходя из внутренних мо-
ральных побуждений. Специфика нравственности включает в себя осо-
знанность поведения. Нравственный поступок всегда осознан, поскольку 
для совершения нравственного поступка, личность должна осуществить 
нравственный выбор. 

Нравственная активность занимает ведущее место среди других про-
явлений социальной активности. Следует отметить, что в литературе поня-
тие «нравственная активность» встречается крайне редко, и сам термин 
практически не используется в педагогической науке. Так, один из иссле-
дователей сущности данного феномена Н. Д. Зотов в своей работе «Лич-
ность как субъект нравственной активности» отмечает: «Нравственную 
активность можно рассматривать как специфическую активность сознания 
и воли, направленную на практическое осуществление моральных требо-
ваний, исходящих от общества». Характеризуя нравственно активную 
личность, Н. Д. Зотов подчеркивает, что «это личность, чаще всего совер-
шающая нравственные действия, более устойчиво, чем другие» [5]. 
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Нравственная активность основана на принятии личностью опреде-
ленных норм морали и нравственности, которые предъявляет общество: 
«Чем больше степень осознания молодым человеком единства обществен-
ных и личных интересов, тем большая степень моральной активности бу-
дет проявлена в его поведении» [1]. Таким образом, нравственную актив-
ность можно рассматривать в качестве одного из ведущих критериев уров-
ня развития нравственного сознания личности. 

В соответствии с нашим пониманием, нравственную активность можно 
определить, как деятельное нравственное отношение человека к миру, к дру-
гим людям, в котором субъект выступает как активный носитель и «провод-
ник» нравственных ценностей (норм, принципов, идеалов), способный к 
устойчивому нравственному поведению и самосовершенствованию, ответ-
ственно подходящий к принятию моральных решений, непримиримо относя-
щийся к аморальным проявлениям, открыто выражающий свою нравствен-
ную позицию. Значимо то, что нравственной активность осуществляется не по 
принуждению, а «по велению сердца»; она детерминирована внутренней по-
требностью человека, который не может поступить иначе. 

Одним из важнейших этапов развития личности является обучение в 
вузе и получение профессионального образования. Отметим, что важнейшая 
функция данного этапа заключается не только в подготовке квалифицирован-
ных кадров для всех сфер деятельности, но и в формировании личности, ха-
рактеристики которой были бы комплементарны требованиям времени. 

Характерной чертой нравственного развития в этом возрасте является 
усиление сознательных мотивов поведения. Заметно укрепляются те каче-
ства, которых не хватало в полной мере в старших классах – целеустрем-
ленность, решительность, настойчивость, самостоятельность, инициатив-
ность, умение владеть собой. Важнейшими личностными новообразовани-
ями юношеского возраста являются умения составлять жизненные планы, 
искать средства их реализации, вырабатывать социально-нравственные 
идеалы, свидетельствующие о развитии самосознания. При этом молодые 
люди не просто интересуются событиями внутренней и международной 
жизни, но и сами хотят быть активными участниками социально-
направленной жизнедеятельности. Вся их жизнь направлена на выбор во-
левых действий в пользу моральных норм, самоопределение и самоуправ-
ление в соответствии с ними, т. е. на организацию, определение и разре-
шение жизненных установок. В этой связи особенно актуальным является 
поиск путей формирования нравственной активности студентов вуза. 

В качестве средства формирования нравственной активности обуча-
ющихся нам представляется целесообразным рассматривать ценностно-
ориентированные ситуации, анализ которых органично включен в образо-
вательный процесс. При этом мы опираемся на идею Харченко С. А., Го-
лубчиковой М. Г., Амракуловой М. Д. о том, что при условии включения 
обучающихся в деятельность, сущность которой состоит в аналитико-
рефлексивном рассмотрении педагогических ситуаций, студентами приоб-
ретается готовность к самостоятельному решению профессиональных задач [8].  
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С этой целью успешно реализуется такой способ обучения как кейс-
технологии. В настоящий момент варианты применения кейс-технологии 
нстолько разнообразны, что есть смысл говорить не об одной технологии, 
а о группе разнообразных способов обучения, в основе которых лежит 
кейс, или конкретная ситуация [3]. 

Мы можем добавить, что опорой для формирования данного качества 
является система собственных ценностных ориентаций обучающихся. От-
метим, что феномен «ценности» исследователи рассматривают с точки 
зрения теоретического познания и нравственного практического действия, 
как содержание, нравственные нормы, которые обеспечивают системность 
в воспитании личности. Категория ценности применима к миру человека и 
обществу. Вне человека и без человека понятие ценности существовать не 
может, так как оно представляет собой особый человеческий тип значимо-
сти предметов и явлений. Ценность – это не только предметы, явления и 
их свойства, которые необходимы людям, но также идеи и побуждения в 
качестве нормы и идеала [7]. 

В свою очередь, ценностно-ориентированные ситуации, на наш 
взгляд, представляют собой ситуации, сложившиеся или созданные специ-
ально, дающие субъекту право выбора собственных действий в сложных 
социальных и профессиональных ситуациях. Исходя из того, что данные 
ситуации дают право выбора «по совести», с опорой на нравственные ори-
ентиры, мы полагаем, что использование ценностно-ориентированных си-
туаций в образовательном процессе будет способствовать повышению 
уровня нравственной активности студентов вуза. 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ 

СОПРОВОЖДЕНИЮ РОДИТЕЛЬСТВА  
В СИТУАЦИИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

Аннотация. Обосновывается тезис о том, что воспитывающие взрослые нуждаются в 
психолого-педагогическом сопровождении со стороны ДОО, так как родители попадают в 
пространство масс-медиа, нередко перенасыщенное недостоверной информацией и многооб-
разными образовательными услугами, вследствие чего появляется убежденность родителей в 
том, что «неправильное» воспитание может навредить ребенку. Делается вывод о необходи-
мости организации на базе дошкольного учреждения системы самообразования родителей.  

Ключевые слова: родительство, семья, дошкольная образовательная организация, от-
ветственное родительство, интенсивное родительство, самообразование родителей. 

S. A. Poslavskaya 
D. O. Sobyanina 

Irkutsk  

Statement of the problem and prospects for the activities of preschool educational institutions 
 on psychological and pedagogical support of parenting in a situation of uncertainty 

Abstract. The article substantiates the idea that upbringing adults need psychological and pedagogical sup-
port from the preschool educational institution, since parents find themselves in the mass media space, which is 
sometimes oversaturated with inaccurate information and various educational services, as a result of which parents 
are convinced that «wrong» Parenting can harm the child. The authors come to the conclusion that it is necessary 
to organize a system of self-education for parents on the basis of a preschool institution. 

Keywords: parenting, family, preschool educational organization, responsible parenting, intensive parent-
ing, self-education of parents. 

Вырастить и воспитать детей в эпоху неопределенности, быстро ме-
няющейся реальности сложно и достаточно трудоемко. Современное ро-
дительство сталкивается с новыми проблемами, которых не отмечалось 
еще десятилетие назад: как стать «правильным» («хорошим») родителем, 
как заботиться о ребенке, как его развивать и воспитывать, учитывая воз-
никающие потребности и т. д. Поэтому воспитывающие взрослые на 
уровне здравого смысла реагируют на происходящие перемены, самостоя-
тельно выстраивают свои родительские стратегии, не имея возможности 
опереться на опыт предшествующих поколений, так как современное дет-
ство исключительно в своем роде, такого детства с разнообразными нов-
шествами технологического прогресса не было еще ни у кого.  

Реальность сегодняшней социальной ситуации в России заключается в 
том, что большинство семей малодетные, у матерей повышается возраст 
рождения первого ребенка, наблюдается разрыв поколений, увеличивается 
число незарегистрированных браков и число разводов, появляются непол-
ные семьи и семьи, где родители воспитывают детей от предыдущих бра-
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ков, и вместе с тем рост числа образованных родителей, а также тренд со-
временности – «вовлеченное родительство», подразумевающее совмеще-
ние профессиональных и родительских ролей [1]. Однако с осторожным 
оптимизмом можно говорить о том, что все больше современных супругов 
стремятся к равноправному партнерству в супружестве, равномерному 
распределению родительских функций, домашних обязанностей, экономи-
ческой нагрузки [2]. 

Дошкольное образование рассматривается в контексте теорий благо-
получного проживания детства (Т. В. Волосовец). Взятый курс на детское 
благополучие выводит вопросы дошкольного образования далеко за пре-
делы учреждений. Основа представлений о целях и содержании образова-
ния дошкольников ориентирована на психологическую безопасность усло-
вий жизни детей в интересах повышения их благополучия, убежденность в 
ценности дошкольного периода как такового в противовес господствовав-
шей ранее сосредоточенности на идее подготовки к будущему, т. е. к шко-
ле. Следовательно, дошкольное образование призвано осуществлять про-
активную политику, своевременно (а лучше с опережением!) реагировать 
на насущные вызовы. 

Дошкольная организация становится своеобразным центром компе-
тентностей в области раннего развития. Эффективность оказываемой по-
мощи родителям специалистами психолого-педагогического направления 
зависит от содержания и формата, актуальных для родителей и востребо-
ванных ими программ психолого-педагогического сопровождения. Соци-
альным вызовом для родительства становится изменение самого детства, а, 
следовательно, и практик развития, вследствие чего отсутствует един-
ственная, проверенная поколениями траектории развития и обучения ре-
бенка, и как следствие – возникновение множества подходов к воспита-
нию, которые не могут считаться единственно верным. 

Доминирующим среди подходов к воспитанию детей является идео-
логия интенсивного родительства. Ключевой идей считается потребность 
родителей руководствоваться экспертным знанием в областях развития, 
воспитания, здоровья, образования ребенка. Именно в этом контексте ви-
дятся развитие образовательных программ для родителей и, в частности, 
родительское самообразование. Поэтому перед дошкольными организаци-
ями встает вопрос поиска новых форматов помощи родителям и пересмот-
ра представлений о том, как эта помощь должна быть устроена, как обу-
словлена изменениями установок, практик и потребностей современных 
родителей. Сегодня могут быть наиболее востребованы программы по со-
зданию психолого-педагогических условий для самообразования родите-
лей. Актуальность таких программ неоспорима: перенасыщение рынка 
литературы для родителей не всегда качественной и не прошедшей экс-
пертизу книгоиздательской продукцией; появление различных информа-
ционно-коммуникационных сервисов для родителей, с не обоснованной 
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научно информацией; родительским детерминизмом, проявляющимся в 
гипертрофированной ответственности и убежденности мам и пап в том, 
что «неправильное» воспитание может сильно навредить ребенку. 

Под самообразованием родителей мы понимаем самостоятельную по-
знавательную деятельность взрослых по накоплению комплекса знаний, 
личностных качеств и компетенций, необходимых для эффективного ро-
дительства, а также наличие потребности и способности к саморазвитию 
себя как родителя, позволяющее в дальнейшем сформировать своею стра-
тегию родительства и гармоничный стиль воспитания. Разработку данного 
направления начали с определения формы вовлечения родителей в процесс 
самообразования и остановились на такой форме организации, как клуб по 
интересам «Общение». В рамках клуба с родителями проводилась работа 
как индивидуально, группами, так и в онлайн формате. Общение с родите-
лями строилось на основе диалога и взаимного уважения, подкрепленного 
правилами функционирования клуба. На заседаниях обсуждались вопросы, 
связанные с воспитанием в семье, подходы к решению поставленных во-
просов, родители делились успехами и неудачами, использованными ими 
приемами воспитания и разрешения возникающих конфликтных ситуаций. 
Также участники клуба вели дневники наблюдений, куда записывали свои 
мысли после прочтения соответствующей литературы и результаты при-
менения психологических практик. 

Вместе с тем хочется отметить, тот факт, что в ДОУ возникла необхо-
димость создания других программ сопровождения, а именно: для детей 
мигрантов; для родителей, находящихся в разводе; для родителей детей с 
ОВЗ; программы для отцов. Несмотря на очевидные плюсы, отметим огра-
ничения, связанные с разграничением ответственности за содержание об-
разования и образовательные результаты, которое стало не очевидным. 
Это привело к необходимости согласования педагогами и родителями сво-
их позиций, определению меры вовлеченности семьи в образовательный 
процесс и уровня доверия друг к другу. В связи с этим педагогическое со-
общество остро нуждается в осмыслении новой социальной ситуации дет-
ства и семейного воспитания. Перспективы деятельности дошкольной ор-
ганизации по психолого-педагогическому сопровождению родительства 
заключаются, на наш взгляд, в следующем: смещение акцента с обучения 
и просвещения родителей на психолого-педагогическое сопровождение их 
самообразования; развитие уверенности родителей в своих силах, в спо-
собности справляться с возникающими проблемами, формирование роди-
тельской самоэффективности и гармоничного стиля воспитания; содей-
ствие в построении индивидуальной родительской стратегии поведения.  

Понимание и признание определяющей роли семьи и задач каждого 
из родителей в воспитании подрастающего поколения содействует разви-
тию культуры семейного воспитания детей на основе традиционных се-
мейных ценностей в условиях стремительно изменяющегося мира. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

Аннотация. Рассмотрены понятия «волонтёр», «волонтёрская деятельность и нормативные 
документы, регламентирующие добровольческую (волонтёрскую) деятельность. Описаны особен-
ности волонтёрской деятельности в период пандемии в России и Иркутской области. 

Ключевые слова: волонтёр, волонтёрская деятельность, доброволец, волонтёры-
медики. 

A.V. Rogaleva 
Irkutsk  

Features of volunteering during a pandemic 

Abstract. The article defines the concept of volunteer and volunteer activity. The normative documents 
regulating volunteer (volunteer) activities are presented. The features of volunteering during a pandemic in Russia 
and the Irkutsk region are described. 

Keywords: volunteer, volunteer work, volunteer, medical volunteers. 

В 2020 г. весь мир столкнулся с проблемой, к которой, к сожалению, 
мы не были готовы. COVID-19 унёс много жизней и привёл к последстви-
ям, которые ещё не скоро получится исправить. И всё это время, до сих 
пор, людям помогают волонтёры, которые показали свои умения во мно-
гих сферах. Перед тем как описывать волонтерскую деятельность в период 
пандемии необходимо определить основные понятия, касающиеся ее. 

В Большой советской энциклопедии волонтёр (фр. volontaire, от лат. 
voluntarius) определяется как лицо, добровольно поступившее на военную 
службу [1]. В свою очередь С. И. Ожегов также трактуется понятие волон-
тёр как доброволец [3]. 

Словарь иностранных слов дает дословный перевод с французского 
языка и определяет данное понятие как доброволец, лицо, поступившее в 
военную службу добровольно и служащее без жалованья [4]. 

Из приведенных формулировок видно, что понятие волонтер иден-
тично понятию доброволец. При этом акцент делается на добровольном 
безвозмездном выполнении какой-либо работы, деятельности, которая 
совершается, исходя из интереса, навыков и наличия свободного времени. 
В настоящее время волонтерская деятельность в России регламентируется 
Федеральным законом «О благотворительной деятельности и доброволь-
честве (волонтёрстве)», который был принят еще 1995 г. В нем определе-
ны права и обязанности добровольца (волонтёра), правовые условия осу-
ществления организаторами добровольческой (волонтерской) деятельно-
сти, поддержка данной деятельности органами государственной власти и 
местного самоуправления и т. д. В законе уточнено, что волонтёром может 
стать любой человек независимо от возраста. Для несоврешеннолетних 
волонтёров необходимо иметь разрешение от родителей, и их деятель-
ность должна обязательно сопровождаться официальными представителя-
ми. Также в законе определено требование к функционированию единой 
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информационной системы, где представлены сведения о добровольцах, 
организаторах и организациях волонтерской деятельности, тем самым выде-
лены формы организации деятельности (индивидуальная и групповая) [6].  

Более современным документом, предусматривающим развитие раз-
ного вида поддержки (методической, информационной, консультационной 
и т. д.) по привлечению волонтеров к разным видам деятельности (в учре-
ждениях здравоохранения, образования, социального обслуживания насе-
ления, при возникновении чрезвычайных ситуаций) является Концепция 
развития добровольчества (волонтёрства) в России до 2025 года. Данный 
документ определил волонтерскую деятельность как приоритетное 
направление социальной и молодёжной политики нашего государства [5]. 

Наглядным подтверждением продуктивной реализация Концепции 
развития добровольчества (волонтёрства) явился период пандемии. Далее 
опишем, как именно добровольцы помогали во время пандемии в нашей 
стране. В первую очередь, хотелось бы отметить акцию «МЫВМЕСТЕ», 
которая уже год помогает людям по всей России. Она является объедине-
нием многих волонтёрских движений: волонтёров-медиков, добровольцев 
молодёжки ОНФ, ассоциации волонтёрских центров, бойцов студенческих и 
медицинских отрядов и многих других. К ним же присоединились простые 
граждане страны, которые ранее не сталкивались с этой деятельностью. 

Акция направлена на помощь определённым слоям населения: пенси-
онерам, людям с ограниченными возможностями, многодетным семьям и 
жителям отдалённых поселений. Координация данной акции, проекты, 
реализуемые в рамках нее, представлены на едином портале «МЫВМЕ-
СТЕ.РФ» Деятельность участников акции была разделены на две группы: 
те, кто принимали заявки, и те, кто выполняли их. Заявки были самыми 
разными: доставка продуктов и лекарств, помощь в оплате за ЖКХ или 
интернет, вынос мусора, психологическая и юридическая помощь. Волон-
тёрская деятельность в Иркутске, практически с первого месяца пандемии, 
была четко организована. Сначала волонтёры колл-центра обрабатывали 
заявку, т. е. уточняли чаще всего у пенсионера, что именно ему нужно. 
Далее, эту заявкку передают волонтёрам-исполнителям, которые закупают 
нужные продукты или лекарства и привозят их заявителю.  

Добровольцы Иркутска одни из первых организовали акцию «Довези 
врача», которая превратилась в дальнейшем один из проектов «МЫВМЕ-
СТЕ» – «Автоволонтёрство». Чтобы ускорить процесс оказания первичной 
медицинской помощи, участники этого проекта на собственном авто-
транспорте развозят врачей из поликлиник к пациентам. Таким образом, 
врачи успевают к большему количеству больных, людям не приходится 
долго ждать приезда терапевта.  

На сегодняшний день «МЫВМЕСТЕ» насчитывает 187858 волонтё-
ров, 9746 партнёров, которые жертвуют финансовые средства, приобрета-
ют медицинское оборудование, лекарства, СИЗы для медицинского персо-
нала, работающих с Covid-19, продукты питания, 6098407 человек получи-
ли адресную помощь [2]. 
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Отдельно хочется отметить волонтерскую деятельность в Иркутской 
области волонтёров-медиков. Всего за период пандемии было задейство-
вано около 4000 волонтёров, из них 900 волонтёров-медиков. Ими стали 
добровольцы из медицинских вузов и колледжей, которые и до пандемии 
помогали людям. Но во время вспышки Covid-19 они внесли огромный 
вклад в борьбу с вирусом. Эти ребята до сегодняшнего дня активно помо-
гают в больницах и поликлиниках, чтобы облегчить работу врачей в это 
нелёгкое время. Они стоят на входе в больницы и измеряют температуру, 
работают в колл-центрах акции «МЫВМЕСТЕ» и министерстве здраво-
охранения, сдают кровь, чтобы банки служб крови не пустели.  

Про вклад волонтёров во время пандемии можно говорить бесконеч-
но, но хотелось бы затронуть и сложности, с которыми им пришлось 
столкнуться – это и недоверие людей, и сильнейшая эмоциональная 
нагрузка, которую испытывали волонтёры, когда приходилось видеть, в 
каких ужасных условиях живут пожилые люди, которым не хватает денег 
даже на еду. Ну, и конечно же, главной проблемой было и будет отсут-
ствие достаточного количества людей-добровольцев, так как кто-то боится 
заразиться, кто-то ссылается на недостаток времени, а кто-то просто не 
видит смысла в неоплачиваемой работе. Но эту работу нельзя назвать не-
оплачиваемой. Ведь донорская кровь спасёт чью-то жизнь, продуктовый 
набор, купленный на пожертвованные деньги, сделает чью-то жизнь 
счастливее, а переданный врачу СИЗ, поможет ему не бояться приходить 
домой к семье после тяжелой смены в больнице.  

Таким образом, можно сказать, что волонтёры внесли и вносят огром-
ный вклад в борьбу с пандемией. И главной особенностью в этой борьбе 
были люди. Ведь именно люди безвозмездно шли в бой, решая проблемы, 
помогая преодолеть сложности чужим людям, бесстрашно рискуя своей.  
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М. В. Хренкова  

Иркутск  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ:  
СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ 

Аннотация. Раскрываются практические аспекты работы с родителями в дошкольном 
образовательном учреждении в период самоизоляции, анализируются современные проблемы 
организации взаимодействия родителей и педагогов детского сада. Обощается опыт работы, 
позволяющий повысить эффективность совместной деятельности.  

Ключевые слова: семья, педагоги, взаимодействие, самоизоляция. 

T. V. Sadovskaya  
M. V. Khrenkova  

Irkutsk  

Interaction with parents – modern forms 

Abstract. The article reveals practical branches of work with parents in a preschool educational institution 
during the period of self-isolation, analyzes modern problems of organizing interaction between parents and kin-
dergarten teachers. The work experience is described, allowing to increase the efficiency of joint work. The article 
is intended for educators and specialists of preschool educational institutions. 

Keywords: family, teachers, interaction, self-isolation. 

Человек рождается не для того,  
чтобы бесследно исчезнуть никому неизвестной 

пылинкой… Человек оставляет себя 
 прежде всего в человеке. В этом высшее счастье  
и смысл жизни. Если ты хочешь остаться в сердце 

 человеческом, – воспитай своих детей. 
В. А. Сухомлинский 

Проблема взаимодействия ДОУ и семьи всегда будет актуальна. Вы-
дающиеся педагоги прошлого были убеждены, что главными педагогами 
ребенка в дошкольном детстве являются родители. Но для того, чтобы они 
правильно воспитывали своего ребенка, педагоги должны предоставить в 
их распоряжение специальные пособия и дидактические материалы. В 
настоящее время в законе об образовании в статье 44 говорится: «Родите-
ли (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 
преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 
другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравствен-
ного и интеллектуального развития личности ребенка» [4]. 

Родители – это самые близкие люди, которые всегда могут прийти на 
помощь, и мы, педагоги, также нуждаемся в их помощи. Ведь эффективно 
организованное сотрудничество может дать импульс построению взаимо-
действия с семьёй на качественно новой основе, предполагающей не про-
сто совместное участие в воспитании ребёнка, но и осознание общих це-
лей, доверительное отношение и стремление к взаимопониманию [1]. 
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Изменившаяся современная семья (финансовые трудности, социаль-
ное расслоение, обилие новейших социальных технологий, более широкие 
возможности получения образования и др.) заставляет искать новые фор-
мы взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитан-
ников ДОУ. Родители воспитывают своих детей так, как они считают 
нужным, исходя из своих знаний, умений, чувств и убеждений [3]. 

Нам, педагогам, нужно уходить от традиционных форм работы с ро-
дителями, от заорганизованных и скучных шаблонов. Мы должны помочь 
понять родителям, что им нужно отказаться от позиции потребителя обра-
зовательных услуг, ведь детский сад – только помощник в воспитании ре-
бенка, поэтому они не должны перекладывать всю ответственность на пе-
дагогов и устраняться от воспитательно-образовательного процесса.  

Вовлечение родителей в сферу педагогической деятельности, их заин-
тересованное участие в воспитательно-образовательном процессе необхо-
димы для развития их собственного ребенка [2]. 

Данную проблему можно и нужно решать с помощью использования 
и грамотного наполнения информационно-коммуникативного простран-
ства. Очень эффективно использование виртуальных информационных 
площадок, таких как мобильные приложения и социальные сети. 

В первые дни самоизоляции родители были растеряны, они оказались 
не готовы к такому жизненному повороту, так как большая часть родите-
лей не имели в своем арсенале игры, сказки и все необходимые атрибуты 
для занятий с детьми дома. Для содействия, оказания помощи по выстраи-
ванию режима дня в период самоизоляции родителям предлагался поша-
говый план всех мероприятий, проводимых в детском саду в течение дня в 
обычном режиме. Чтобы родитель знал, чем занять ребенка в замкнутом и 
ограниченном пространстве (квартира, дом). На каждый день представлял-
ся подробный план: утренняя гимнастика, пальчиковая гимнастика, арти-
куляционная гимнастика, занятия, видео-послания: спектакли, сказки, ви-
деоуроки для родителей с целью организации спектакля дома, творческие 
выставки на разные темы, а также мастер-классы по рисованию, конструи-
рованию, аппликации и тестопластике, физические упражнения, рекомен-
дации по организации сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих и 
подвижных игр. 

По прошествии некоторого времени от родителей была получена об-
ратная связь о полезности данных мероприятий, поступили предложения о 
проведении семейных викторин, конкурсов на платформе Zoom. 

При помощи платформы Zoom, по просьбе родителей стали прово-
диться занятия с логопедом, викторины, родительские собрания, что полу-
чило самое широкое распространение. 

Семьи готовились и принимали активное участие. Платформа Zoom 
стала местом общения родителей, воспитателей, детей. Это позволило 
удовлетворять потребность в общении и взаимодействии. 
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Благодаря современным информационным технологиям родители 
чувствовали поддержку педагога в данной ситуации, в которой они оказа-
лись впервые.  

Педагоги помогли родителям выстроить режим дня ребенка, согласно 
режиму детского сада, для обеспечения здорового развития, организации 
двигательной активности, особенно в условиях ограниченного пространства. 

Был проведен театральный фестиваль, каждая семья представляла те-
атрализацию сказки на платформе Zoom. В спектакле была задействована 
вся семья, в том числе старшее поколение. Семьи стали проводить мастер-
классы по кулинарии, не остались в стороне и жизненно-бытовые вопросы: 
консультирование друг друга по мелким бытовым проблемам. 

Этот момент сыграл роль сплочения семей в группе, на что в обычном 
жизненном ритме не хватало времени; порой многие родители не знали 
друг друга по имени. 

Несмотря на то что это был первый опыт, ранее ничего подобного не 
проводилось, так как не было необходимости. Мы получили опыт органи-
зации взаимодействия между педагогами, родителями и детьми в нестан-
дартной ситуации, построенного на принципах партнерства и диалога, и 
считаем, что данный опыт интересен, успешен и продуктивен. 
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НРАВСТВЕННО-ПОЛОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРОСТКОВ  
И ПОДГОТОВКА К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ ВОСПИТАННИКОВ 

ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 

Аннотация. Обобщен опыт педагога-психолога и воспитателей по подготовке воспи-
танников школы-интерната с легкой УО к самостоятельной жизни, описаны различные фор-
мы и методы проведения занятий по формированию семейных ценностей, осознание своей 
половой принадлежности, формировании заботливого отношения к своему здоровью. Обо-
значена необходимость обращения к данной проблеме, вызванной ростом числа неблагопо-
лучных семей и значительным распространением сиротства как социального явления. 

Ключевые слова: дети-сироты, школа-интернат, подросток, нравственно-половое вос-
питание, семейная жизнь, личностное развитие. 
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Moral – sexual education of adolescents and preparation of pupils of the boarding school for family life 

Abstract. The article presents the experience of the educational psychologist and the educators in preparing 
pupils of a boarding school with a mild mental retardation for independent life; it describes various forms and 
methods for classes, on the formation of family values, awareness of their gender identity, the formation of a 
caring attitude to their health, and also shows their effectiveness. The need to address this problem is caused by an 
increase in the number of dysfunctional families and by a significant growth of orphanhood as a social phenome-
non. 

Keywords: orphans, boarding school, teenager, moral sex education, family life, personal development. 

Как отмечают в своей работе исследователи Е. Д. Божович, А. М. Прихо-
жан, для всестороннего развития ребенка от младенчества до подростни-
чества необходимо удовлетворить, прежде всего, потребность в любви, 
эмоциональных контактах и признании. При нахождении ребенка в учре-
ждении интернатного типа возникает психическая депривация, что может 
привести к искажениям в личностном развитии [1].  

Для развития социально-мобильной личности наша школа-интернат 
поставила перед собой задачи, направленные на формирование личности, 
способной осознать себя, понимать других, планировать и реализовывать 
свои жизненные планы. Все эти задачи решаются при организации самых 
разнообразных форм образовательной деятельности. 

Нравственное – половое воспитание подростков в школе-интернате 
является важной частью воспитательного и обучающегося процесса. 
Научить нравственно – эстетическим отношениям, помочь своим воспи-
танникам успешно начать свою самостоятельную жизнь в этом мире, по-
высить социальную компетентность подростков – все это практикуется в 
школе-интернате через проведение психологических, педагогических за-
нятий в рамках реализации программы «У меня все получится» по подго-
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товке воспитанников к успешной социализации в обществе, для обучаю-
щихся 8 – 9 классов. 

Важной составной частью программы является цикл занятий по фор-
мированию семейных ценностей (одна из форм нравственно-полового вос-
питания подростков). Необходимость обращения к этой проблеме вызвана 
тем, что многие выпускники интернатов, детских домов сталкиваются с 
трудностями в половой социализации, полоролевой идентификации всю 
жизнь. Как правило, это неудачная личная жизнь, отсутствие семьи и мно-
гие другие факторы [2]. 

Не секрет, что подростки из школы-интерната, также как и их сверст-
ники из семей, берут сведения о интимных отношениях не из проверенных 
источников, поэтому информация такого рода пошлая, грубая и примитив-
ная по своему содержанию, что не может не оказывать отрицательного 
влияния на формирующуюся здоровую личностную сферу подростка [3]. 

Основные задачи программы:  
− развивать у воспитанников потребность в здоровом образе жизни; 
− повышать социальную компетентность подростков; 
− формировать у воспитанников установку на семейную жизнь; 
− коррекция эмоционально-волевой сферы. 
Программа включает 20 занятий и рассчитана на два года. Проводятся 

занятия 2 раза в месяц во внеучебное время. В программу включены не-
сколько разделов и тем, связанных с половым воспитанием и формирова-
нием таких понятий и представлений как пол, любовь, взаимоотношения 
полов, семья, доверие, целомудрие и др.  

Педагог-психолог практикует самые разнообразные формы и методы 
проведения занятий. Основной, конечно, является беседа с введением раз-
личных приемов, направленных на поддержание интереса к теме занятия, 
установление доверительных отношений с подростками и получение об-
ратной связи. 

К примеру, в процессе общения «Что такое семья» подростки пробу-
ют сформулировать данное определение, озвучить свои мысли. Этому как 
правило способствует определенная работа: чтение полезной информации, 
дискуссии, опрос, просмотр и обсуждение видеороликов, кинофильмов об 
особенностях взаимоотношений людей в разных ситуациях, особенно в семье. 

На занятия, темы которых связаны с поддержанием здоровья и фор-
мированием установок на здоровый образ жизни, педагог-психолог при-
глашает медицинских работников школы-интерната. В своих беседах они 
информируют подростков о причинах и последствия вредных привычек, о 
физиологических особенностях мужчины и женщины, о сохранении ре-
продуктивного здоровья, о правилах безопасного секса и др. [3]. 

При изучении тем «Семейные узы», «Нормы и правила, по которым 
живет семья» педагог-психолог использует практические методы: имита-
ция ситуаций, тренинговые упражнения, сюжетно-ролевые игры. 
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Например, активно используются игры, ситуации, укрепляющие 
навыки и правила взаимодействия с противоположным полом: проявление 
внимания и заботы своему дорогому человеку (игра-имитация, где нужно 
красиво озвучить свои чувства своей возлюбленной; «Любимый подвернул 
ногу»). Очень нравится подросткам выполнять упражнение «Пурга», где 
девушке завязывают глаза, а парень должен осторожно вести его сквозь 
воображаемую пургу, сугробы (затем меняются ролями). Таким образом 
ребята учатся доверять друг другу, преодолевать трудности и препятствия.  

На занятиях на тему «Культура взаимоотношений супругов в семье» 
особое внимание отводится вопросам взаимоотношений членов семьи, 
становлению и сохранению семейных традиций [2]. 

Моделирование семейный отношений так же практикуется через сю-
жетно-ролевые игры (поход в гости, переживания «родителей» за больного 
«ребенка», один из супругов безработный, семейный бюджет). Вопросы 
нравственно-полового воспитания девушек решаются в процессе реализа-
ции цикла воспитательских занятий «Оставайся здоровой и привлекатель-
ной» для воспитанниц 8-9 классов. 

В этом разделе целью является помощь девушкам в осознании своей 
половой принадлежности, формировании адекватного образа женщины, 
принятие себя как женщины; формировании заботливого отношения к сво-
ему здоровью, как залог рождения здорового потомства и сохранения се-
мьи. Занятия проводятся 2 раз в месяц в форме бесед, консультаций, прак-
тикумов. 

На воспитательских занятиях рассматриваются такие темы как: «Роль 
женщины в семье»; «Женщина – хранительница домашнего очага». Здесь 
девушки узнают и приобретают некоторые навыки косметического ремон-
та, учатся держать в чистоте свое жилье. Практикуются в приготовлении 
некоторых блюд для семейного обеда, праздничного ужина с красивой 
сервировкой стола.  

Для подготовки воспитанниц к социальной роли матери педагоги 
применяют и практикуют жизненные ситуации: «Идем в детский сад»; 
«Время сна для малыша»; «Во что поиграть с ребенком». При этом дев-
чонки тренируются в проговаривании добрых, нежных слов, припевают 
колыбельные песни, изучают детские игры.  

Нравственно-половое воспитание и просвещение юношей проходит в 
индивидуальных беседах с медбратом школы-интерната и на встречах в 
клубе выходного дня «Немного о сокровенном» (8-9 классы).  

Продолжением данной работы являются проведение школьных меро-
приятий; «Леди и джентльмены, «Мисс Весна», «Мисс и Мистер школа», 
где ребята упражняются и закрепляют полученные навыки.  

Эффективность проведенной работы прослеживается у воспитанников 
школы-интерната через:  
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− попытки самостоятельно принимать решение в ситуации нрав-
ственного выбора, в основных сферах жизнедеятельности; 

− формирование системы восприятия воспитанниками общечелове-
ческих ценностей, семейных традиций. 

При этом необходимо отметить, что существуют и проблемы, а имен-
но недостаток творческой инициативы со стороны воспитанников, отсут-
ствие ценностного отношения к здоровому образу жизни у части обучаю-
щихся. Поэтому считаем необходимым на следующем этапе реализации 
программы больше уделить внимания формированию здорового образа 
жизни, что представляется возможным через участие в различных меро-
приятиях (творческие конкурсы, выставки, спортивные мероприятия и др.) 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ  
ОДАРЕННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАМКАХ ФГОС 

Аннотация. Раскрываются основополагающие аспекты понятия «одаренность», сущ-
ность и особенности педагогического взаимодействия с одаренными обучающимися. Опре-
деляются фундаментальные задачи и формы эффективной работы с одаренными детьми в 
области духовно-нравственного развития младших, средних и старших школьников. 

Ключевые слова: одаренность, одаренные дети, одаренные обучающиеся, духовно-
нравственное развитие, формы взаимодействия, педагогическое сопровождение. 

A. S. Seredkina  
Irkutsk  

Spiritual and moral education of gifted students within the framework  
of the federal state educational standard 

Abstract. This article reveals the fundamental aspects of the concept of "giftedness", the peculiarity of ped-
agogical interaction with gifted students. The fundamental tasks and forms of effective work with gifted children 
in the field of spiritual and moral development of junior, middle and senior schoolchildren are defined. 

Keywords: giftedness, gifted children, gifted students, spiritual and moral development, forms of interac-
tion, pedagogical support. 

Важнейший капитал нации – 
 нравственные качества народа. 

Н. Г. Чернышевский 

Размышляя о понятии «одаренность», его можно охарактеризовать 
как многофакторный феномен, квинтэссенцию анатомо-физиологических 
особенностей, сенсорно-перцептивных (психологическое восприятие и 
отражение воздействий окружающей действительности на человека), мыс-
лительных процессов и интеллектуальных задатков, а также эмоциональ-
но-волевых качеств личности, сопряженных с высокоразвитым уровнем 
картинности мира, образности процессов той или иной деятельности. Дан-
ная совокупность особенных качеств личности, позволяет чувствовать и 
изучать окружающий мир, эффективно решая новые задачи, требующие 
креативного подхода. По мнению Д. Б. Богоявленской, одаренность следу-
ет понимать как системное, развивающееся в течение жизни человека ка-
чество психики, которое определяет возможность достижения человеком 
более высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах 
деятельности по сравнению с другими людьми» [3, с. 17]. 

Феноменом одаренности, вопросами определения его сущности, про-
блемами воспитания и обучения одаренных детей, процессом создания 
специально организованных педагогических условий для развития одаренных 
обучающихся занимались известные педагоги и психологи: В. Д. Шадриков, 
А. В. Хуторской, Ю. Д. Бабаева, Н. К. Винокуров, Н. С. Лейтес и др. 
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В научных трудах Э. Ландау отражена мысль о том, что детей с опе-
режающим темпом развития, с ярко выраженной умственной активностью, 
по сравнению со сверстниками, при равных условиях обучения, трудно 
учить и трудно воспитывать [7, с. 42].  

Научные идеи о способностях одаренной личности, психолого-
педагогического воздействия и организации активной познавательной дея-
тельности, подробно раскрыты автором рабочей концепции одаренности 
В. Д. Шадриковым [9]. Ученым был выделен целый спектр отличительных 
индивидуально-психологических особенностей одаренных детей, таких как: 

− высокий уровень исследовательской активности и любознательности; 
− высокая степень концентрации внимания; 
− наличие феноменальной памяти, сформировавшейся по средствам 

взаимодействия раннего освоения речи и абстрактным мышлением; 
− большой лексический запас, владение синтаксическими конструк-

циями, грамотно поставленные вопросы; 
− наличие выдержки на пути достижения результата в интересую-

щей деятельности. 
Как бы ни модернизировалась система современного российского об-

разования, лидирующей задачей остается ранее выявление, обучение и 
развитие одаренных обучающихся. Миссия семьи и педагогов состоит в 
том, чтобы своевременно обратить внимание: 

− на наличие у ребенка склонностей и особенностей интересов в по-
знании нового; 

− на личностные черты, присущие ребенку опережающего в разви-
тии свой возраст; 

− на необходимость скорректировать программы воспитания и обу-
чения, создав тем самым благоприятную среду для развития и закрепления 
уникальных задатков растущего человека. 

«Ведь проявление уникальных индивидуальных особенностей, имею-
щих здоровую внешнюю оценку с адекватным и целенаправленным сопро-
вождением, во времени и пространстве будут только возрастать. Однако при 
воздействии внешних факторов на любом возрастном этапе, развитие уни-
кальных способностей может быть задержано и сведено к минимуму» [8]. 

В рамках реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов начального, основного общего и среднего общего образования, 
(ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО) приоритетное место отводится 
работе с одаренными детьми. 

Согласно ФГОС второго поколения вектор учебно-воспитательного 
процесса необходимо направить на создание специально организованных 
педагогических условий для эффективного и положительного онтогенеза 
личности каждого ребенка, тем самым своевременно выявляя и развивая 
признаки одаренности у обучающихся.  
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Лидирующее место в процессе образования одаренных детей, занима-
ет поисково-творческий характер обучения – личностно-развивающая па-
радигма, где педагог аккумулирует в себе роли учителя, наставника, тью-
тора, психолога, стараясь создать для каждого обучающегося ситуацию 
успеха, дать возможность пережить радость, насладиться победой, осо-
знать значимость достижения, поверить в себя и свои способности. 

Н. Н. Журба выделяет следующие характеристики, присущие одарен-
ным обучающимся: «устойчивое внимание к деятельности, связанной с 
определенной областью научного знания; способность к быстрому освое-
нию соответствующих понятий, методов, терминологии и применению их в 
различных сферах деятельности; желание уделять много сил и времени для 
достижения высоких результатов в области своих интересов» [5, с. 129]. 

В силу обозначенных особенностей, педагогическое взаимодействие с дан-
ной категорией детей должно быть тщательно спланировано и организовано. 

Одним из основополагающих аспектов реализации образовательной 
программы при взаимодействии с одаренными детьми, является духов-
но‐нравственное воспитание, становление идеалов добра, милосердия и 
справедливости. Это важнейшая миссия не только для религиозных, но и 
образовательных организаций, формирующих у подрастающего поколения 
духовно-нравственные ценности, нормы и правила поведения в современ-
ном обществе. Такие ценности во все времена скрепляли наше Отечество, 
формировали национальные традиции и моральные устои. Сегодня они 
позволяют России сохранить свои исторические корни и культурно-
духовную самостоятельность, где одаренный ребенок выступает как «раз-
вивающийся субъект нравственности» [1, с. 109]. 

Исследователи отмечают, что у обучающихся, имеющих внутренние 
предпосылки развития незаурядных способностей, намного раньше фор-
мируются нормы социально ценностного поведения. При этом следует 
иметь в виду, что при духовно‐нравственном воспитании школьников пе-
ред педагогом ставятся задачи, носящие многоуровневый характер – фор-
мирование мировоззренческой, гражданской позиции развивающейся лич-
ности, выявление семейных ценностей, нравственных ориентиров. Все это 
необходимо учитывать при организации следующих форм педагогическо-
го взаимодействия с одаренными детьми: 

− тематические классные часы; 
− литературное чтение произведений детских писателей и классиче-

ских авторов с последующей коллективной дискуссией; 
− открытые уроки по распространению семейного опыта и тради-

ций, формирующие чувство общности, значимости семьи в жизни человека; 
− создание волонтерского клуба обучающихся, проведение благо-

творительных акций, направленных на гармонизацию отношений ребенка 
с окружающими людьми, формирования сострадания, сопереживания ко 
всему живому; 
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− классные и общешкольные мероприятия (знакомство с русским 
фольклором, классической музыкой, организация и посещение выставок, 
постановка спектаклей по произведениям, способствующих духов-
но‐нравственному воспитанию); 

− проведение и участие в мастер-классах творческих мастерских; 
− круглый стол для родителей с обсуждением вопросов духов-

но‐нравственного воспитания в семье, патриотизма в современном мире, 
жизненных ценностей 

− анкетирование по выявлению семейных проблем; 
− родительские ринги по проигрыванию ситуаций в быту. 
На сегодняшний день, воспитание и формирование устойчивых эмо-

циональных отношений к явлениям действительности у одаренного ребен-
ка с раннего возраста и на протяжении всего образовательного процесса, 
является важной педагогической задачей. Анализ научных трудов дает 
основание утверждать, что человек при рождении не наделен положитель-
ными или отрицательными характерными чертами личности. Младенец 
априори не может быть злым или добрым, нравственным или безнрав-
ственным, поскольку такие качества формируются у одаренного ребенка, в 
зависимости от окружающей его внешней среды и специально созданных 
условий для полноценного развития его личности, которые непрерывно 
создают родители и педагоги.  

Фундаментальными традиционными ценностями и неиссякаемыми 
источниками нравственности служат: патриотизм, гражданственность, 
любовь, верность, труд, творчество, наука, искусство и литература, рели-
гия и природа. Данная квинтэссенция ценностей имеет особое педагогиче-
ское значение, поскольку каждая из них педагогически оформляется в це-
левую программу воспитания и социализации школьников [4, c. 60]. 

Основной проблемой осуществления эффективного духовно-
нравственного воспитания рассматриваемой категории обучающихся яв-
ляется недостаточно высокий уровень готовности педагогов к взаимодей-
ствию с одаренными детьми, а также низкая социальная ответственность 
их родителей. В следствии этого у одаренных обучающихся наблюдаются 
значительные сложности при социализации, что влечет за собой поведен-
ческие нарушения из-за высокого нервно-психического напряжение, при-
водящего к дезадаптации [2, c. 76]. 

Духовно‐нравственное воспитание одаренных детей должно иметь 
целостный, систематический и преемственный характер на всех уровнях 
образования и осуществляться комплексно. Эффективность и стабиль-
ность результата в процессе формирования морально‐нравственных ка-
честв одаренного обучающегося напрямую зависит от совокупного воз-
действия специально созданных условий учебной и внеклассной деятель-
ности, а также семьи обучающегося. Необходимо создать комфортную 
среду для ребенка, в которой будет заложена иерархия общечеловеческих 
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ценностей и возможности многостороннего развития личности, что явля-
ется фундаментом для успешной реализации интеллектуального и творче-
ского потенциала одаренного ребенка. 
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ФАКТОРЫ РИСКА ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ 

Аннотация. Рассмотрены эндогенные и экзогенные факторы риска, которые, обладая 
канцерогенными, мутагенными и тератогенными свойствами, могут приводить к возникнове-
нию и развитию аномалий и деформаций зубочелюстной системы плода. Подчеркивается, что 
многие заболевания, перенесенные в первые годы жизни, воздействуя на различные системы 
организма ребенка (иммунную, дыхательную, пищеварительную, обмена веществ и др.), 
создают благоприятный фон для формирования зубочелюстных аномалий. 

Ключевые слова: факторы риска, беременность, аномалии, правильное питание, ток-
сикоз. 

A. A. Simakova 
L. N. Gorbatova 

R. G. Ergin 
D. F. Eliseeva 

Arkhangelsk  

Risk factors for dentoalveolar anomalies 

Abstract. Endogenous and exogenous risk factors are considered, which, having carcinogenic, mutagenic 
and teratogenic properties, can lead to the emergence and development of anomalies and deformities of the denti-
tion of the fetus. It is emphasized that many diseases suffered in the first years of life, acting on various systems of 
the child's body (immune, respiratory, digestive, metabolism, etc.), create a favorable background for the formation 
of dentoalveolar anomalies. 

Keywords: risk factors, pregnancy, abnormalities, proper nutrition, toxicosis. 

Патологии прикуса и аномалия положения зубов являлись важной 
проблемой еще в 1000-х гг. до н. э. Различные проблемы зубочелюстной 
области являются результатом комплексного взаимодействия факторов, 
влияющих на развитие, рост организма человека [1; 5]. В настоящее время 
отмечается повышенный интерес в медицине к изучению влияния факто-
ров риска на развития плода. Существуют эндогенные и экзогенные фак-
торы риска. Они оказывают непосредственное воздействие на формирова-
ние организма [2]. В современном мире существует множество факторов, 
которые обладают канцерогенными, мутагенными и тератогенными свой-
ствами. Они занимают первое место по уровню негативного влияния на 
организм человека, например, вредные привычки – одна из лидирующих 
причин возникновения и развития аномалий и деформаций зубочелюстной 
системы. Также на формирование зубочелюстных аномалий оказывают 
влияние соматические заболевания, наследственность, состояние здоровья 
будущей матери и течение беременности. 
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Непосредственно сам период беременности определяет правильное 
развитие и последующее формирование зубочелюстной системы плода. 
При неблагоприятном течении беременности, особенно в первые два ме-
сяца, могут возникать пороки развития челюстно-лицевой области [1; 4]. 
Важную роль в возникновение аномалий играют токсикоз первой и второй 
половины беременности, неправильное положение плода, многоводие, 
гипотрофия плода, малые промежутки между беременностями, прежде-
временные роды, заболевания матери, в том числе обострение имеющихся 
хронических заболеваний. Вредные привычки, такие как курение, упо-
требление алкоголя, наркотических веществ в период беременности ока-
зывают негативное влияние на будущее состояние ребёнка. 

В научной литературе доказано, что хронический алкоголизм родите-
лей нередко приводит к черепно-лицевым деформациям и нарушению дея-
тельности центральной нервной системы новорожденного. Помимо алко-
голя, важен определенный количественный и качественный состав пита-
ния, способный влиять на работу генов. Насколько благополучно произой-
дёт формирование и развитие плода, зависит от того, как организм жен-
щины будет подготовлен к периоду беременности. На формирование орга-
нов и систем будущего ребенка оказывает влияние не только количествен-
ная, но и качественная составляющая питания. В период планирования и 
непосредственно беременности повышенное внимание уделяется обеспе-
чению организма женщины минеральными веществами и микроэлементами. 

Рациональное питание обеспечивает полноценное физическое разви-
тие, иммунную защиту, что предопределяет благополучное последующее 
развитие организма. Известно, что ни одно заболевание ребенка, перене-
сенное в период раннего детства, не оказывает непосредственного влияния 
на рост и развитие челюстей, обусловливая формирование того или иного 
вида патологического прикуса. Вместе с тем многие заболевания, перене-
сенные в первые годы жизни, воздействуя на различные системы организ-
ма (иммунную, дыхательную, пищеварительную, обмена веществ и др.), 
создают благоприятный фон для формирования зубочелюстных аномалий 
[3; 6]. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ФОРМИРОВАНИИ  
МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

Аннотация. Статья посвящена вопросам использования социальных проектов в воспи-
тании межэтнической толерантности. В МБОУ г. Иркутска СОШ № 17 реализовано несколь-
ко социальных проектов, направленных на формирование межэтнической толерантности: 
творческий проект «Под крылом Жар-птицы», «Обучение английскому языку в аспекте диа-
лога культур», «На земле Прибайкалья». Обозначено, что реализация социальных проектов 
позволит создать единое толерантное образовательное пространство, способствующее фор-
мированию толерантной личности обучающихся. 

Ключевые слова: социальное проектирование, воспитание толерантности, межэтниче-
ская толерантность 

M. V. Smolyaninova 
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Social engineering in formation interethnic tolerance 

Abstract.The article is devoted to the issues of using social projects in the upbringing of interethnic toler-
ance. Some social projects have been implemented in the region of promoting inter-ethnic tolerance in the MBEO 
Irkutsk at Secondary General School 17. They are aimed at forming of inter-ethnic tolerance the creative project 
“Under the Firebirďs wing “The land of Pribaikalye” and “Learning English is a major aspect of incultural dia-
logue”. The implementation of social projects will allow will create a single tolerant educational space. 

Keywords: social projects, upbringing tolerance, interethnic tolerance.  

Проблема реализации социальных проектов является актуальной для 
современной российской школы. В настоящее время мы наблюдаем тен-
денцию реализации образовательных проектов для решения острых соци-
альных проблем, в том числе и формирования межэтнической толерантно-
сти, проявляющейся в активной жизненной позиции личности и находя-
щей свое выражение в открытости, готовности к диалогу с представителя-
ми разных этносов, проявлении при этом уважительного отношения к 
иным ценностям, нормам, образу жизни, традициям, убеждениям.  

Проектирование процесса формирования межэтнической толерантно-
сти школьников-подростков целесообразно проводить с учетом их воз-
растных особенностей: «стремление к взрослости у них переплетается со 
стремлением к справедливости: это создает благоприятную почву для того, 
чтобы воспитать у них культуру поведения. Происходит своеобразная пе-
реоценка ценностей, которая является выработкой новой системы крите-
риев оценки поведения и личности человека с иной иерархией морально-
этических требований» [1]. 
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Алгоритм разработки проекта, направленного на формирование идеи 
межэтнической толерантности, включает создание творческой группы, 
постановку цели и задач, построение дорожной карты проекта, реализацию 
проекта, анализ результатов проекта, корректировку. 

В МБОУ г. Иркутска СОШ № 17 реализовано несколько социальных 
проектов, направленных на формирование межэтнической толерантности.  

Целью творческого проекта «Под крылом Жар-птицы», было создание 
единого культуросообразного образовательного пространства, развитие 
представления обучающихся о русской народной песне как основе русской 
культуры, универсальному средству межкультурного и межэтнического 
общения. При подготовке к проекту обучающиеся под руководством тью-
тора – классного руководителя, представителей родительской обществен-
ности знакомились с лучшими образцами народного творчества, изучали 
манеру исполнения народных песен, обучались игре на простейших 
народных инструментах (бубен, трещотка) и т. д. Участниками данного 
проекта являлись обучающиеся 1–11-х классов, педагоги и представители 
родительской общественности. В рамках проекта команды классов презен-
товали национальные блюда, песни, костюмы, инсценировали сказки на 
различных творческих площадках фестиваля. 

В 2020/2021 учебном году в МБОУ г. Иркутска СОШ № 17 стартовал 
сетевой образовательный проект «Обучение английскому языку в аспекте 
диалога культур», цель которого – оптимизация работы в области обуче-
ния английскому языку учащихся в рамках поликультурного диалога 
участников образовательных отношений. Участниками сетевого взаимо-
действия стали образовательные организации города Иркутска, Частное 
учреждение дополнительного образования «Образовательный центр «Эй-
Би-Си». В рамках проекта был организован фестиваль культур «Лучики 
дружбы» как комплекс образовательных событий, направленных на зна-
комство с культурой англоязычных стран через популяризацию традиций и 
обычаев англоязычных народов, привлечения внимания к культурным осо-
бенностям англоговорящих стран, воспитание толерантности обучающихся.  

В этом учебном году так же по инициативе лидеров школьного само-
управления был реализован проект «На земле Прибайкалья», цель которо-
го – изучить культуру коренных народов Прибайкалья. Итогом реализации 
проекта стало создание творческих продуктов: фильм-миниатюра «В гостях 
у бурятской семьи: чайная церемония», экскурсия «Великий Чайный Путь». 

В современных условиях остро стоит проблема толерантного общения 
между представителями разных народов, разных культур. Данные образо-
вательные проекты помогают создавать единое толерантное образователь-
ное пространство, способствующее формированию толерантной личности 
обучающихся. 
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СТРАТЕГИИ РОДИТЕЛЬСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ  
В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ  

(НА ПРИМЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
«МОЯ СЕМЬЯ СТАЛА ЛУЧШЕ…») 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопроса родительского просвещения в 
условиях сельской среды. Представлены результаты теоретического анализа основных поня-
тий, особенностей родительского просвещения в условиях сельской среды. Рассмотрен соци-
альный проект «Моя семья стала лучше…» как одна из стратегий родительского просвеще-
ния в условиях сельской среды. 

Ключевые слова: родительство, просвещение, родительское просвещение, сельская 
среда. 

T. A. Tkacheva 
Angarsk  

Strategies for parental education in rural settings  
(on the example of the social project “My family has become better!”) 

Abstract. The article is devoted to the consideration of the issue of parental education in the rural environ-
ment. The article presents the results of the theoretical analysis of the basic concepts, features of parental education 
in rural environments. The article describes the developed social project «My family has become better!» as one of 
the strategies of parental education in rural environments. 

Keywords: parenting, education, parental education, rural environment. 

Серьёзную обеспокоенность современного общества сегодня вызыва-
ют трудности жизненной социализации детей, растущих в условиях сель-
ской среды. Подобная ситуация актуализирует значимость социально-
педагогической деятельности педагога с детьми и их родителями.  

Имеется ряд работ, в которых раскрыта проблематика родительского 
просвещения в сельской школе. Работы С. А. Гореловой, В. И. Гревцовой, 
М. П. Гурьяновой, К. Д. Худойкуловой наиболее полно отражают специ-
фику родительского просвещения в сельской школе. В аспекте нашего ис-
следования привлекают внимание работы B. Н. Архангельского, В. А. Бо-
рисова, Л. М. Клинцовой, Дж. Масиониса, К. Г. Оганесян, Р. М. Чумиче-
вой, А. Г. Харчева, касающиеся вопросов педагогической компетентности 
родителей в вопросах воспитания детей, а также трансформации ценности 
родительства в современном российском обществе. 

Очевидно, что просветительская деятельность педагога способна ока-
зать огромное влияние на положение детей, их благополучие и позитив-
ную социализацию. В связи с этим нельзя не согласиться с мнением М. П. 
Гурьяновой, что сельская среда должна стать пространством стабильно 
развивающегося детства, территорией воспитания, социальной защиты 
детей, поддержки института семьи [1, с. 45]. 

В научно-методической литературе родительство рассматривается как 
социальный феномен, поскольку каждый человек на протяжении всей 
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жизни повторяет семейно-родительские циклы, модели поведения, благо-
даря которым формируется семейная межпоколенная преемственность, 
поддерживается и развивается материнско-отцовская школа [4]. 

Просвещение в широком смысле характеризуется как: а) целенаправ-
ленный процесс информирования населения об имеющемся социально-
культурном опыте, рассчитанный на большую, обычно не расчлененную 
на устойчивые группы аудиторию и не предполагающий каких-либо фор-
мализованных процедур контроля за успешностью освоения сообщаемых 
сведений; б) передача, распространение знаний и культуры, а также и си-
стема воспитательно-образовательных мероприятий и учреждений в ка-
ком-либо государстве [2, с. 19]. В своих работах И. Ю. Иванова подчеркивает, 
что педагогическое просвещение – это одна из традиционных и эффективных 
форм взаимодействия педагогов учреждений образования и семьи. При этом 
разнообразные формы работы с обучающимися, их родителями должны быть 
взаимосвязаны и представлять единую, стройную систему. 

В работах таких авторов, как Н. В. Науменко, Н. А. Симбирцева, под-
черкивается, что педагогическое просвещение основывается на партнер-
ском взаимодействии образовательного учреждения и семьи в процессе 
профессиональной деятельности педагога [3, с. 13]. В дальнейшем эта 
мысль получила своё развитие в научно-методических работах под руко-
водством А. В. Гусева, в которых просвещение родителей характеризуется 
как форма дополнительного образования взрослых. Автор рассматривает 
родительское просвещение с акцентом на родительскую позицию, заклю-
чающуюся в совокупности отношений родителя к себе, своему ребенку, 
семье, своему роду, своей малой и большой Родине, к учителю, образова-
тельной организации, образованию в целом [5]. 

Со всей очевидностью можно утверждать, что цель просвещения ро-
дителей заключается в создании информационного социально-
психологического пространства, позволяющего формировать и корректи-
ровать родительскую позицию, развивать компетенции в сфере воспитания 
детей, получать знания в области возрастной психологии и педагогики, 
повышать культурный и образовательный уровень в сфере участия в орга-
низации образования [5]. 

Учитывая формат и специфику статьи, остановимся подробнее на 
описании разработанного нами социального проекта «Моя семья стала 
лучше…» как одной из форм родительского просвещения. Идеей проекта 
послужил опыт В. Н. Кочергиной, И. А. Крупновой, Н. В. Новолаевой. 
Цель проекта – укрепление и развитие сотрудничества сельской школы и 
семьи, а также родительского просвещение в решении проблем, связанных 
с семейным воспитанием. Для достижения поставленной цели мы выдели 
следующие педагогические задачи: 1) выявление положительного опыта 
семейного воспитания; 2) утверждение семейных ценностей и традиций, 
здорового образа жизни; 3) вовлечение семьи в активную общественную и 
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культурную деятельность школы; 4) просвещение родительской обще-
ственности по правовым вопросам, касающимся отношений родителей и 
детей; 5) популяризация достижений в области семейного творчества, раз-
витие и распространение новых форм организации семейного досуга.  

Проект рассчитан на четыре этапа. 1-й этап – подготовительный: изу-
чение психолого-педагогической и научно-методической литературы по 
проблемам семейного воспитания; подбор и изготовление наглядных, раз-
даточных материалов (иллюстрации, фотографии, плакаты, буклеты, па-
мятки и т.д.). 2-й этап – исследовательский: изучение истории семьи, ти-
пов и стилей поведения и семейного воспитания; ознакомление с правами 
и обязанностями детей и, как следствие, соблюдением выделенных прав и 
обязанностей родителями (лицами, заменяющими родителей); ознакомле-
ние с традициями и обычаями национального характера народов сельских 
территорий, костюмами, предметами быта и т. д. 3-й этап – продуктивный: 
разработка собственных моделей семейного воспитания; составление се-
мейного древа участниками проекта; оформление фотоальбомов, выставок 
семейного творчества; создание информационных буклетов психолого-
педагогического, правового содержания; проведение собраний, консульта-
ций с родителями. 4-й этап – заключительный: обобщение результатов 
работы по проекту; участие родителей и детей в итоговом защитном про-
екте «Моя семья стала лучше!». 

В рамках проекта запланировано множество интересных мероприятий 
с детьми и их родителями, направленных на укрепление семьи и решение 
проблем, связанных с семейным воспитанием. Например, анкетирование 
родителей (анкеты «Семейное воспитание», автор И. А. Хоменко – моди-
фикация О. И. Ворониной, «Стиль семейного воспитания», автор И. Г. 
Юрченко); родительские встречи («Секретный разговор с мамой (отцом)», 
«Как защитить интересы своего ребёнка», «Роль матери (отца) в развитии 
ребёнка»); детско-родительские часы общения («Воспитываем ответствен-
ность», «Мы за здоровый образ жизни», «Как интересно провести досуг в 
кругу семьи»), тематические вечера («Роль семейных традиций», «Воспи-
тание без огорчений», «Семейные посиделки»), интересные встречи (с ве-
теранами ВОВ и труда, с интересными людьми, с людьми интересных 
профессий, администрацией села/района); досуговые мероприятия («Ба-
бушкин сундучок», «Игрушка маминого детства»); составление сборника 
рецептов («В мире здоровой пищи»); ярмарки семейного творчества («Ма-
стерицы и умельцы»); тематические выставки «Чудо с грядки – огорода», 
«Природа и фантазия» (осень), «Мамина улыбка – улыбка весны», «Цветы 
победителям!», «Моя семья», «Мастерская Деда Мороза», «Мамины руки 
творят чудеса»; выставки рисунков детей («Встречает лето вся планета» 
(рисунки на асфальте), «Дом, в котором я живу»); фотоконкурсы и фото-
выставки («Фото из семейного альбома», «И мы были маленькими», «Я и 
моя Родина», «Вклад семьи в развитие родного края», «Они защищали 
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Родину», «Любимец семьи», «Счастливая семья», «Мы вместе»); выпуск 
газеты («Крепкая семья», «Колокола детства», «Весёлая радуга»); а также 
беседы, дискуссии, круглые столы, конференции, конкурсы и т. д. 

Мы считаем, что проект «Моя семья стала лучше…» жизнеспособен и 
безусловно может рассматриваться как одна из стратегий родительского 
просвещения. Со всей очевидностью можно утверждать, что проект 
наполнен потенциальными возможностями для расширения поля воспита-
ния детей и молодёжи; социального взаимодействия сельских жителей на 
принципах взаимопомощи, доверия и диалога; для разновозрастного об-
щения, межличностного и межведомственного взаимодействия; межпоко-
ленного сотрудничества; создания условий для семейного досуга, гармо-
низации детско-родительских отношений, профилактики семейного небла-
гополучия. В нынешней ситуации еще сложно в полной мере реализовать 
проект на практики. Тем не менее, это дает возможность в очередной раз 
продумать и добавить наиболее интересные и разнообразные формы с ро-
дителями и детьми по вопросам семейного воспитания. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ 
КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ 

Аннотация. Подробно рассмотрены духовно-нравственные ценности, утвержденные в 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, на базе 
которых сформированы личностные и профессиональные качества, которыми должен обла-
дать будущий педагог. 

Ключевые слова: ценности, духовность, нравственность, духовно-нравственные каче-
ства, будущий педагог. 
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Irkutsk  

Spiritual and moral education of the future teachers 

Abstract. The article considers in detail the spiritual and moral values approved in the "Strategy for the 
Development of Education in the Russian Federation for the period up to 2025", on the basis of which the personal 
and professional qualities that a future teacher should possess are formed. 

Keywords: values, spirituality, morality, spiritual and moral qualities, future teacher. 

Из-за изменений в политической и экономической ситуации в России, 
на стыке двух столетий произошла подмена духовных ценностей матери-
альными. Показателями успешности для современной молодежи стали 
умение обрести себя в престижной профессии, высокий заработок, нали-
чие собственного жилья. Перемены, произошедшие в российском обществе, 
отразились на всех сферах жизни человека. Размыты правила поведения и 
моральные нормы, утеряны ценностные ориентиры. Проблема успешности 
и нравственности приобретает масштаб государственного значения.  

Актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания отража-
ется в документах государственного уровня, на что опираются многие со-
временные исследователи [1]. Так, в Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России говорится, что 
«…духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России явля-
ется ключевым фактором развития страны, обеспечения духовного един-
ства народа и объединяющих его моральных ценностей, политической и 
экономической стабильности» [3].  

В Концепции делается акцент на то, что «духовно-нравственное раз-
витие и воспитание личности» реализуется «через семью, родственников, 
друзей, природную среду и социальное окружение» и такие реалии, как 
«малая Родина», «Отечество», «родная земля», «родной язык», «моя семья 
и род», «мой дом» наполняются конкретным значением. Базовые нацио-
нальные ценности составляют основу духовно-нравственного воспитания, 
развития и социализации, так как соблюдаются и чтятся в социально-
культурных, религиозно-исторических, семейных традициях многонацио-
нального народа нашей страны и передаются от поколения к поколению, 
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тем самым обеспечивая успешное развитие страны в текущих условиях. 
Базовые национальные ценности – это «патриотизм», «социальная соли-
дарность», «гражданственность», «семья», «труд и творчество», «наука», 
«традиционные российские религии», «искусство и литература», «приро-
да», «человечество».  

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года утвержден список духовно-нравственных ценностей [7]. Это 
человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, 
вера в добро, стремление к исполнению нравственного долга перед самим 
собой, своей семьей и своим Отечеством. Именно к этим ценностям необходимо в 
полной мере обращаться при подготовке педагога на современном этапе.  

Из всего вышесказанного следует, что духовно-нравственное развитие 
и воспитание обучающихся является первостепенной задачей современной 
образовательной системы и представляет собой важный компонент соци-
ального заказа для образования. Ведущая роль в решении этого вопроса 
отводится преподавателю.  

На сегодняшний день, одна из важнейших задач образования – подго-
товка педагогов, которые будут способны воспитать успешного и духовно-
нравственного гражданина России. Очевидно, что современные нрав-
ственные ориентиры, выделяют общественную значимость педагогическо-
го труда и устанавливают высокие требования к личности учителя, как 
носителя духовности по определению.  

Уместно ли говорить в наши дни о воспитании в высшей школе? 
Например, Н. Л. Селиванова отмечает, что необходимость воспитывать 
студентов в вузе до сих пор остается темой для дебатов: «Многие исследо-
ватели и практики считают, что студенты, являясь, по сути, взрослыми 
людьми, не нуждаются в каком-либо воспитании. Кроме того, основной 
целью вуза является профессиональная подготовка студентов. Главенство-
вание такого мнения привело в 90-е годы к свертыванию воспитательной 
работы в вузе» [5, с. 5].  

Но сейчас мы ощущаем острую необходимость развития воспитатель-
ной сферы в стране в целом, что определило потребность актуализировать 
процесс воспитания не только в школе, но и в вузе. Будущие педагоги – 
это сегодняшние студенты, молодые люди, живущие в эпоху технологий и 
открытий, которые приводят к информационному обилию, но не каждый 
способен справиться с таким потоком информации. Абитуриенты, прихо-
дящие в педагогический вуз, уже имеют уровень нравственного сознания, 
сформированный ещё в школе, но насколько качественно сформированы 
нравственные устои и ценностные ориентиры, сказать очень сложно.  

Профессиональная подготовка будущего педагога начинается с пер-
вых дней пребывания в стенах вуза. Системе российского образования 
необходим новый педагог, осознающий свое призвание в формировании 
духовно-нравственных ценностей подрастающего поколения. Ценности, 
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транслируемые педагогами вуза, способствуют развитию собственных 
духовно-нравственных качеств будущих учителей [4]. Педагог воздейству-
ет на студентов собственной личностью, на личном примере показывая 
идеал, к которому необходимо стремиться. Никакие достижения научно-
технического прогресса не смогут заменить значимость личности педагога 
в формировании собственного опыта у обучающихся.  

Однако, современная образовательная ситуация осложняется тем, что 
на текущий момент в государстве пока ещё не разработаны и не приняты 
федеральные государственные стандарты воспитания для высшей школы, 
которые были бы актуальны в современных условиях. Вместе с тем обще-
ство и государство предъявляет высокие духовные и нравственные требо-
вания к современному учителю.  

Мы придерживаемся мнения, что нравственность и духовность – это 
базовые характеристики личности человека. И если нравственность приня-
то понимать, как совокупность общих принципов и норм поведения людей 
по отношению друг к другу в обществе, то духовность понимается как 
содержание внутреннего мировоззрения личности, его отношение к выс-
шим ценностям – к идеалу, как сознательное стремление человека к посто-
янному самосовершенствованию, чтобы приблизить свою жизнь к этому 
идеалу. Нравственные нормы зависят от условий жизни общества и опре-
деляются этими условиями. И поэтому принципиально важно выстраивать 
эти нор мы на фундаменте духовных ценностей. Поэтому мы делаем ак-
цент именно на духовно-нравственное развитие будущих педагогов. В про-
тивном случае, правила поведения будут продиктованы мимолетными инте-
ресами, оправдывающими любые перемены и перестройки в обществе.  

Исследователи данной проблемы отмечают, что нравственные каче-
ства личности – это свойства, признаки, черты, свидетельствующие о со-
знательном, добросовестном отношении личности к общему благу, выс-
шему благу и саморазвитию, как к конечной цели развития общества. Это 
устойчивые черты сознания и поведения, которые проявляются в отноше-
нии личности к другим людям, социуму, собственной деятельности и в 
отношении к себе. Работа по формированию и развитию нравственных 
качеств будущего учителя и воспитателя в педагогическом вузе – процесс 
сложный и многогранный. Однако часто она проводится изолированно от 
блока профессионально-педагогических качеств. Отсутствие целостности 
восприятия системы духовно-нравственного воспитания приводит к тому, 
что снижается качество воспитательной работы. Система духовно-
нравственного воспитания в педагогическом вузе должна способствовать 
обеспечению преемственности в воспитательной работе со студентами 
разных курсов, достижению единства педагогических требований к сту-
дентам, а также учету их индивидуальных особенностей.  

Главная задача создания и внедрения системы духовно-нравственного 
воспитания будущего педагога в образовательный процесс вуза – форми-
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рование на базе жизненных ценностей гуманистического мировоззрения. В 
сущности, «духовно-нравственное воспитание состоит лишь в том, чтобы 
человек научился слушать свою совесть и подчиняться ей». Высокий уро-
вень развития духовно-нравственных качеств студентов педагогического 
вуза может быть опосредован наличием таких факторов как: создание в 
вузе эмоционально-психологического фона, в котором присутствует ува-
жение нравственных норм, духовных ценностей и правил человеческого 
общения; соответствие содержания духовно-нравственного воспитания его 
цели, а также уровню нравственного развития студентов, особенностям 
будущей специальности; акцентирование внимания на предотвращении 
аморальных явлений в студенческой среде, подтверждение моральных 
принципов, декларируемых преподавателями, практикой, соответствую-
щей самым высоким критериям нравственности [4]. Иными словами, 
должна быть сформирована высокая духовно-нравственная культура, со-
ставляющими которой являются:  

– духовно-нравственное мышление;  
– духовно-нравственные чувства;  
– духовно-нравственное поведение.  
Ведущая роль в воспитании будущих педагогов принадлежит препо-

давательскому составу учебного заведения [6]. Ценностное отношение к 
профессии у студентов формируется только в том случае, когда работа 
вуза и каждого отдельного преподавателя основывается на непрерывном 
духовно-нравственном и личностно-профессиональном совершенствова-
нии, профессионально-педагогической культуре, профессиональном и пе-
дагогическом саморазвитии, профессиональном воспитании выпускников, 
а также ориентируется на качество педагогической деятельности.  

Мы согласны с мнением Дмитриевой Е. Ю., которая пишет о том, что 
«педагогика подобна искусству. Она способна воспитывать, вызывать до-
верие, вдохновлять, вести за собой. Педагогика предполагает не только 
безупречное владение предметом своей науки, но и высокий уровень педа-
гогической культуры и этики, личностных и профессиональных качеств 
будущих педагогов» [2].  

Таким образом, необходимо готовить преподавателя для будущего, 
знать, какие качества молодого специалиста будут востребованы в бли-
жайшее время, и в соответствии с этим создавать в педагогическом про-
цессе условия для развития данных качеств. А это возможно через реше-
ние множества педагогических задач, на что указывают современные ис-
следователи [8]. Подводя итог, стоит подчеркнуть, что развитие духовно-
нравственных качеств будущих педагогов в процессе профессиональной 
подготовки является важной задачей, решение которой возможно при пол-
ноценном использовании воспитательного потенциала образовательной 
среды вуза.  
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Только развиваясь как духовная и нравственная личность, будущий 
педагог способен относиться к своей профессии педагога не как к заработ-
ку, а как к призванию, осознавая, какую миссию он несет.  

Бесспорно, будущее нашей страны и будущее наших детей создается 
именно сегодня, здесь и сейчас, и зависит не только от качества професси-
онализма будущих специалистов в области образования, но и от того, 
насколько личность педагога будет духовно развита, насколько он (буду-
щий педагог) готов нести ответственность за «мир вокруг себя и себя в 
этом мире». Поэтому педагогическое образование должно быть направ-
ленно на подготовку всесторонне развитой личности, наполненной высо-
кой духовной культурой и готовой делиться этим, сея «разумное, доброе, 
вечное», как это было всегда. 
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РЕФЛЕКСИВНЫЕ МЕТОДЫ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

Аннотация. Исследуются рефлексивные методы, реализующиеся в процессе воспита-
ния студентов. Куратор воспитательной работы, в основу которой положена модель гумани-
стической педагогики, рассматривается как наставник. Описываются задачи и принципы 
деятельности наставника. Материалы статьи представляют практическую ценность для педа-
гогов, а также учителей, педагогов-психологов, воспитателей, тьюторов, наставников. 

Ключевые слова: педагог, наставник, воспитание, индивидуальный подход, рефлексия. 

T. F. Usheva  

Irkutsk  

Reflexive methods in the implementation of educational work with student of the Pedagogical Institute 

Abstract. Reflexive methods implemented in the process of upbringing students are investigated. The cura-
tor of educational work, which is based on the model of humanistic pedagogy, is viewed as a mentor. The tasks 
and principles of the mentor's activity are described. The materials of the article are of practical value for teachers, 
as well as teachers, educational psychologists, educators, tutors, mentors. 

Keywords: teacher, mentor, upbringing, individual approach, reflection. 

Основы гуманистического воспитания в педагогике были заложены в 
50–60-е гг. ХХ в. и развивались в трудах учёных гуманистической психо-
логии и педагогической науке. Гуманистическая модель не потеряла свою 
актуальность и в XXI в. Главными понятиями при подготовке будущих 
педагогов являются определения современной педагогики: «нравственный 
выбор», «саморазвитие», «личностное самосовершенствование», «взаимо-
действие», «рефлексия». В процессе воспитания студент выступает как 
уникальная личность, готовая к развитию, но не всегда готовая к самосо-
вершенствованию [1]. 

Личность студента в теории гуманистической психологии понимается 
как саморазвивающаяся система, которая стремится к совершенству и от-
личается ориентацией на сотворчество, позитивным восприятием и отно-
шением к окружающим. Для такой личности важен процесс самоактуали-
зация, где она может себя проявить в отношениях с другими, а самое глав-
ное сделать выбор и принять ответственность за происходящее.  

Особенности организации воспитательного процесса, формы и мето-
ды воспитания и сообщества воспитанников в рамках гуманистического 
подхода применяются как педагогические условия личностн6ого развития 
студентов. 

Каждый преподаватель реализует задачи воспитания, но большая 
часть воспитательных дел и мероприятий реализуется куратором группы. 
Куратор является не только попечителем (дословный перевод), но и орга-
низатором, а также ответственным за результаты воспитательной работы. 
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Направление воспитательной деятельности со студентами в Педаго-
гическом институте реализуется на основных принципах воспитания. Пер-
вый принцип воспитания, который основывается на цели и задачах воспи-
тания. Данный принцип: морально-нравственные отношения во взаимо-
действиях. Куратор ориентирует студентов на социально-культурные цен-
ности (отношение к человеку, обществу, познанию, природе, труду) и цен-
ностным основам жизни – любви, добру, правде, истине, красоте.  

В воспитательном процессе куратор сам реализует данный принцип, 
демонстрируя его актуальность. Если преподаватель постоянно уделяет 
внимание морально-нравственным отношениям во взаимодействиях со 
студентом, то обращает профессиональное внимание будущего педагога 
на основы деятельности и взаимодеятельности его с воспитанниками.  

Вторым принципом воспитания является принцип субъектности: ку-
ратор максимально содействует развитию способности студента осозна-
вать свое «Я» в связях с другими людьми и миром, осмысливать свои по-
ступки и действия, предвидеть их результаты и последствия для себя и 
других людей, проводить анализ профессиональных (на этапе обучения в 
вузе квазипрофессиональных) и жизненных решений. Принцип субъектно-
сти исключает указания или требования в адрес студентов, а предполагает 
совместное с ними принятие решения, чтобы обучающийся сам осмыслил, 
сопоставил, провел рефлексию своей деятельности и сделал выводы.  

Всегда очень сложно согласовать правила жизни, социальные нормы 
и самобытность неповторимой личности каждого студента. Для этого в 
воспитательной работе очень важно реализовывать третий принцип воспи-
тания: принимать студента как данность, признание за ним права на суще-
ствование его таким, как он есть. Для этого важно проявлять уважение к его 
истории жизни, которая сформировала его на данный момент именно таким, 
каков он есть, признавать ценности его личности, сохранять по отношению 
к каждому обучающемуся, вне зависимости от его учебных и научных успе-
хов, развития, социального и материального положения, способностей, ува-
жения к его личности. Границы принятия данности существуют: они отра-
жены в двух «нельзя» – «нельзя посягать на личность другого человека» и 
«нельзя не работать над саморазвитием». Данные постулаты очень важны 
и необходимы для молодого человека современной культуры. 

Только сочетание всех трёх принципов: морально-нравственные от-
ношения во взаимодействиях, субъектности и принимать студента таким, 
какой он есть, позволяет анализировать результаты воспитательной рабо-
ты через критерии: диалогичности, нравственности и ответственности. 
Современное воспитание может иметь разнонаправленный вектор цели, но 
суть организации процесса неизменна.  

Очень часто куратор по отношению к студентам выступает в роли 
наставника. 
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Деятельность наставника предполагает решение комплекса следую-
щих задач. 

1. Передача и формирование ценностностных смыслов деятельности, 
которую реализуют совместно наставник и обучающийся. 

2. Создание педагогических условий для становления у сопровождае-
мого устойчивой мотивации к деятельности. 

3. Психолого-педагогическая помощь студенту. Она важна в получе-
нии и освоении новых компетенций, знаний и умений.  

4. Организация освоения деятельности, сочетающих психологический 
комфорт. Для каждого студента должна быть создана развивающая и безопас-
ная среда для здоровья и образования. Может существовать некоторая доля 
риска (участие в конкурсах, грантах и т.п.), которая необходима, чтобы фор-
мировались самостоятельность и ответственность будущего педагога. 

Для реализации данных задач основными методами являются рефлек-
сивными. Рефлексивные методы в вопросах воспитания помогают студен-
там понять и осознать основания своей деятельности, осмыслить нормы и 
правила взаимодействия [3].  

Для самоанализа можно использовать такие методы как анкетирова-
ние, беседа, неоконченные предложения и т.п. 

Коммуникативные рефлексивные умения необходимо развивать в 
процессе групповой, коллективной формах учебного процесса. С целью 
определения успешности работы учеников в группе, уровня их коммуни-
кации, необходимо анализировать и результат [2]. 

Методика «Личный ежедневник». Преподаватель может предложить 
студентам работу по данной методике. Технологическая основа методики 
позволяет регулярно планировать свои действия, подвергать анализу свои 
достижения и затруднения. Особенно данная методика продуктивна, когда 
студент находится в трудной жизненной ситуации. Такая форма рефлексии 
даёт возможность фиксировать личный результат, что немаловажно для 
самопонимания, а главное для самоопределения. Личный ежедневник мо-
жет иметь разные варианты внешнего вида (например, «Портфолио», «Чек 
лист», «Блокнот»), но, по сути, он должен, во-первых, иметь места для 
понимания обучающимся «Кто Я?» (какую позицию сейчас занимаю); во-
вторых, иметь места для ежедневного планирования, а в-третьих, места 
для постоянного самоанализа деятельности.  

Методика «Позиционирование». В процессе воспитательных меро-
приятий у студентов появляется возможность занимать те или иные пози-
ции. Позиция не ассоциируется полностью с ролью. Роль – долговремен-
ная позиция. У человека, имеющего роль, существуют долженствования и 
обязанности. Занять позицию – это на некоторое время присвоить себе 
право быть кем-то, другой взгляд на ситуацию. Студент, оставаясь самим 
собой, может занять позицию «другого» и проанализировать свои силы. 
Самой важной позицией в воспитательном процессе является позиция ак-
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тивного участника. Главная задача учащихся – действовать, быть актив-
ными во всех видах деятельности.  

Методика «Зеркало» позволяет получить моментальную обратную 
связь. Определяется место на электронном ресурсе, где есть закладки 
(рубрики), которые позволяют определить проблематику высказывания. 
Преподаватели и студенты могут в любой момент времени могут внести 
записи по предложенным темам. Такие записи обычно содержат и одобре-
ния, часто критику и предложения, но важно, чтобы содержали и конкрет-
ные дела, которые сделал студент и преподаватель. На фиксации конкрет-
ных фактов можно понимать про себя, понимать про других, или сформу-
лировать то, что не понятно. Практика показывает, что «Зеркало» вызыва-
ет активный интерес и является местом для самоанализа. Важно сразу ор-
ганизовать работа так, чтобы оно не стало местом критики других, а явля-
лось методом для самопонимания и постановки новых целей. 

Многолетний опыт работы по реализации рефлексивных методов в 
воспитательной деятельности показывает, что проблема, с которой прихо-
дится сталкиваться куратору, состоит в том, что студенты часто не испы-
тывают потребности в осознании своего развития, не обнаруживают при-
чин своих проблем или результатов, затрудняются сказать, что именно 
происходит в их деятельности. Поэтому начинать использовать рефлек-
сивные методики необходимо уже с первых дней обучения в институте, 
уделяя особое внимание обучению студентов осознанию цели и сущности 
их деятельности в процессе воспитания. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО САДА 

ГОРОДСКОГО ТИПА 

Аннотация. Обобщается опыт реализации проектного метода в процессе организации 
деятельности дошкольников в условиях детского сада городского типа. Показывается, что 
проектная деятельность направлена на активизацию познавательных способностей дошколь-
ников, раскрытие и развитие их творческих возможностей и творческого потенциала с учётом 
их множественных интересов. Делается вывод о влиянии проектной деятельности детей до-
школьного возраста на повышение и стабилизацию у дошкольников разного рода познава-
тельной деятельности, а также дальнейшую успешную адаптацию к обучению детей в школе. 

Ключевые слова: проектная деятельность, творческий подход, инновационные педаго-
гические технологии, деятельность дошкольников, детский сад городского типа, проектный 
метод, готовность к обучению в школе. 

N. B. Faber 
Irkutsk  

Organization of project activities of preschool-cov in the conditions of kindergarten of urban type 

Abstract. The article presents the experience of implementing the design method in the process of organiz-
ing the activities of preschoolers in an urban kindergarten. The project activity is mainly aimed at activating the 
cognitive abilities of preschool children, revealing and developing their creative abilities and creative potential, 
taking into account their multiple interests. The organization of project activities of preschool children is focused 
on improving and stabilizing various types of cognitive activity in preschoolers, as well as further successful 
adaptation to the subsequent education of children in school. 

Keywords: рroject activity, creative approach, innovative pedagogical technologies, activities of preschool 
children, urban kindergarten, project method, readiness to learn at school. 

В современных условиях изучение вопросов и проблем организации 
проектной деятельности дошкольников в условиях детского сада город-
ского типа представляется крайне актуальной темой для исследования. 
Актуальность данной темы исследования связана с тем, что в условиях 
современной действительности нужно по праву оценивать роль, значение 
и важность развития познавательной деятельности в жизни ребёнка до-
школьного возраста, а также значение и важность развития познаватель-
ной деятельности дошкольника для его дальнейшего развития и становле-
ния, как личности. 

Важными предпосылками для того, чтобы организовывать деятель-
ность дошкольников в условиях детского сада городского типа, именно 
посредством применения проектной деятельности, выступают такие зна-
чимые факторы, как постоянное изменение и процесс совершенствования 
развивающей среды, а также вопросы, связанные с применением и исполь-
зованием в развитии познавательной деятельности дошкольников разного 
рода инновационных современных технологий. Также немаловажным и 
значимым представляется процесс адекватного вовлечения членов семьи 
дошкольника в разного рода воспитательные и образовательные процессы, 
а также его постоянное и функциональное взаимодействие с социумом. 
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В процессе исследовательской деятельности нами была поставлена 
цель: создание условий для развития познавательной активности ребёнка 
через совместную деятельность педагога, родителей, социума. Для дости-
жения поставленной цели определены следующие задачи: создать условия 
для обеспечения психологического благополучия и здоровья детей, разви-
вать познавательные способности, творческое мышление и воображение, 
формировать предпосылки для поисковой деятельности, интеллектуальной 
инициативы, развивать умения определять возможные методы решения 
проблемы с помощью взрослого, а затем и самостоятельно, развивать же-
лание участвовать в процессе совместной проектно-исследовательской 
деятельности [4, с. 198]. 

Стоит отметить, что одними из ключевых видов деятельности до-
школьников выступают такие виды деятельности как игровая и поисковая. 
Таким образом, следует сделать вывод, что проектная деятельность для 
дошкольников – это одна из важнейших предпосылок развития качеств, 
которые пригодятся ему в дальнейшей взрослой жизни, а именно: развитие 
самостоятельности мыслей и поступков, чувства ответственности за свои 
слова и поступки, умение и стремление достигать поставленных целей, а 
также формирование у дошкольника желания и умения трудиться в ко-
манде, умение анализировать свои действия, поступки, свою текущую дея-
тельность и уметь делать из этого соответствующие выводы. Помимо это-
го, представляется важным уметь извлекать ошибки из проведённой дея-
тельности и работать над ними в дальнейшем [1, с. 76]. 

Организация проектной деятельности дошкольников, как правило, 
используется во всех возрастных группах. Различие составляют лишь виды 
проектов и особенности их организации, их целей и ключевой направлен-
ности. Так, к примеру, использование проектной деятельности, как в 
младшем, так и раннем возрасте, носит ключевую направленность на то, 
чтобы развить у ребёнка разного рода сенсорные способности, оказать 
влияние на развитие и дальнейшее укрепление его психоэмоциональной 
сферы, а также активности движений. В средних и старших группах ак-
тивно используются экспериментирование, конструирование и другая 
продуктивная деятельность в воспитательно-образовательных проектах.  

В рамках исследования темы данной научной статьи были выделены 
следующие этапы осуществления проектной деятельности детьми старше-
го дошкольного возраста. Первый, ключевой этап организации проектной 
деятельности дошкольников в условиях детского сада городского типа – 
это этап целеполагания. В рамках данного этапа, представляется возмож-
ным определить такие этапы, как, к примеру, вопросы определения и фор-
мулировки проблемы, а также предложение и разработка разного рода ва-
риантов решения сформулированной проблемы, принятие такого решения, 
а также вопросы, связанные с самостоятельной диагностикой различных 
возможностей из разряда «могу» или же «хочу» [5, с. 1]. 

Второй этап организации проектной деятельности дошкольников в 
условиях детского сада городского типа направлен на планирование про-
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цесса. В рамках данного этапа есть ряд подэтапов, таких как, формулиров-
ка всех этапов данной работы, вопросы, связанные с определением после-
довательности выполнения на каждом этапе работы, а также вопросы под-
бора инструментов и материалов.  

Третьим этапом организации проектной деятельности дошкольников 
в условиях детского сада городского типа является этап реализации про-
цесса. В рамках данного этапа имеют место такие подэтапы, как практиче-
ская реализация этапов, разного рода действий и операций, предусмотрен-
ных процессом, а также контроль каждого шага и коррекция. 

Четвёртый этап организации проектной деятельности дошкольников в 
условиях детского сада городского типа – рефлексия работы. Подэтапы 
данного этапа – возможность сопоставления конечного результата с це-
лью, которая была намечена изначально. Пятый, заключительный этап 
организации проектной деятельности – коррекция проведённой работы. 

Итоги анализа научной литературы позволили прийти к выводу, что 
познавательное становление связано с интенсивным развитием сюжетно-
ролевой игры, рисования, конструирования. В процесс создания образов 
начинает подключаться текст, вызывая или же укрепляя за ним цепочку 
представлений или же обобщений. К 5–7 годам в процесс развития вклю-
чается специфичное планирование, которое возможно именовать ступен-
чатым: малыш задумывает шаг, делает его, лицезреет итог и на его базе 
задумывает грядущий шаг.  

При организации проектной деятельности с детьми вначале стала 
применять в упражнениях принцип интеграции, который ориентирован на 
становление личности малыша, его познавательных и креативных возмож-
ностей [4, с. 73]. Серия занятий соединена общей задачей. К примеру, зна-
комство ребят с дикими животными и их детёнышами протекало на 
упражнениях познавательного и художественно-эстетического циклов – 
малыши знакомились с видами диких животных в произведениях писате-
лей, поэтов. Дети охотно и с увлечением принимали участие в поиске за-
труднений, длительное время вспоминая и делясь эмоциями не только со 
сверстниками, родителями, но и со всеми окружающими – «Как зимует 
медведь», «Лоси», «Заячья нора». 

В последующем нами был разработан проект по продвижению к цели, 
где были подготовлены консультации для родителей воспитанников сле-
дующей: «Влияние проектной деятельности на всестороннее развитие ре-
бёнка», «Совместное творчество как средство на пути к взаимопонима-
нию», ознакомила родителей с изученными детьми задачами, предложив 
оказать поддержку собственному ребёнку при реализации текущего проек-
та, подчеркнув, что нужно принимать во внимание тот факт, что проекты 
дошкольников, как правило, обгоняют их технические возможности. Вы-
делили значимость совместной работы, которая даёт возможность разви-
тию, укреплению доверительных отношений между ребёнком и взрослым 
[3, с. 562]. Родители воспитанников с удовольствием откликнулись на пред-
ложение принять участие в проекте: «Дикие животные и их детёныши». 
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Следующим этапом данной исследовательской работы стал творче-
ский проект «Моя семья – моя опора!», где дети показали самостоятель-
ность, активность, проявили инициативу, озвучили оригинальные идеи на 
занятиях познавательного и художественно-продуктивного цикла. Форма-
ми работы стали все виды детской деятельности: игровая, познавательно-
исследовательская, изобразительная, коммуникативная, музыкальная, кон-
струирование. При совместной работе родителей и детей были организо-
ваны креативный конкурс и выставка поделок на тему «Творческая семья», 
где прослеживалась активность, вовлечённость в процесс, заинтересован-
ность со стороны ребят и их семей. На этапе презентации проекта, мы с 
родителями воспитанников пришли к выводу, что проектная деятельность 
важна тем, что отображает интересы ребёнка, поддерживает его уникаль-
ное видение мира, стимулируется познавательная активность, развивается 
мышление, воображение, креативность [2, с. 75]. 

Реализуя проектный метод на практике, можно сделать вывод, что 
данные метод расширяет область для познавательной активности детей, 
развития их творчества, коммуникативных навыков, возможности для их 
самовыражения, способствует установлению доверительных отношений со 
сверстниками, ближайшим окружением, значимыми взрослыми, успешной 
социализации – всё это оказывает позитивное воздействие на становление 
и развитие личности ребёнка дошкольного возраста. 
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ПРОДУКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ  
КАК ФАКТОР УСПЕШНОСТИ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

Аннотация. Статья посвящена проблеме продуктивности воспитания в условиях совре-
менной семьи. Авторы исходят из того, что успешность семейного воспитания зависит от прио-
ритетов и характера детско-родительского взаимодействия, определяется занимаемыми участ-
никами контакта позициями и возникающими между ними на этой основе отношениями. Уста-
новлено, что результаты процесса взаимодействия в семье значимы как для полноценного раз-
вития ребенка, так и для дальнейшего личностного самосовершенствования его родителей. 
Раскрыто содержание взаимосвязи сфер долга, любви и интереса, под влиянием которых формиру-
ется личность ребенка, взаимодействующего с родителями, происходит его идентификация. 

Ключевые слова: семья, семейное воспитание, сфера семейного воспитания, продук-
тивное взаимодействие, личность ребенка. 
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Productive interaction between family members as a factor in the success of family education 

Abstract. The article is devoted to the problem of the productivity of education in the modern family. The 
authors proceed from the fact that the success of family education depends on the priorities and nature of child-
parent interaction, is determined by the positions taken by the participants of the contact and the relations that arise 
between them on this basis. It is established that the results of the process of interaction in the family are signifi-
cant both for the full development of the child and for the further personal self-improvement of his parents. The 
authors reveal the content of the relationship between the spheres of duty, love and interest, under the influence of 
which the child's personality is formed, interacts with parents, and his identification takes place. 

Keywords: family, family education, the scope of family education, productive cooperation, personality of child. 

Главный замысел и цель семейной жизни – воспитание 
детей. Главная школа воспитания – это взаимоотношения 

мужа и жены, отца и матери.  
 В. А. Сухомлинский 

В каждой отдельной семье родители строят свою воспитательную си-
стему, которая формируется на основе личного опыта родителей, получен-
ного в своих семьях, обогащается данными прочитанной литературы и 
советами других людей, к которым прислушивались родители в процессе 
воспитательной деятельности. Тысячи невидимых нитей связывают семью 
с множеством других сообществ. Это детский сад, школа, организации 
дополнительного образования, другие семьи. Чем интенсивнее и глубже 
связь с другими коллективами, тем разнообразнее, привлекательнее, инте-
реснее жизнь этой семьи, тем крепче и прочнее ее положение в системе 
общественных отношений [3]. 

Как известно, семья является начальным институтом воспитания ре-
бенка, здесь закладываются предпосылки его социализации. «Семья явля-
ется важнейшим элементом социальной ситуации развития. Именно в се-
мье социализация происходит наиболее естественно и безболезненно для 
ребенка», – считал Л. С. Выготский [1]. Несмотря на то что процесс социа-
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лизации является во многом стихийным, на его результаты существенно 
влияют разные факторы: ценностные установки семьи, уровень образова-
ния её членов, социальный статус, материальные условия. Но особый от-
печаток на процесс становления ребенка накладывают взаимоотношения 
членов семьи, возникающие и развивающиеся в процессе их межличност-
ных и деятельностных контактов друг с другом. 

Согласно ФЗ РФ № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 
родители «обязаны заложить основы физического, нравственного и интел-
лектуального развития личности ребенка...» [6, ст. 44 пп. 1–2], именно они 
являются первыми педагогами для своих детей, и на них лежит ответ-
ственность в воспитании личностных качеств ребенка. 

По мнению А. В. Хуторского, семья представляет собой социальный 
микромир, в котором формируется частный, неофициальный взгляд на 
самые острые и актуальные вопросы общественной жизни. Главным эф-
фектом воспитания является нравственное и физическое здоровье всех 
членов семьи и ее в целом [7].  

В современной педагогике основные задачи семейного воспитания 
связываются с формированием у ребенка личностных качеств, необходи-
мых ему для того, чтобы достойно преодолеть преграды и трудности, 
встречающиеся на жизненном пути, уметь находить выходы из нестан-
дартных ситуаций и творчески решать возникающие проблемы. Все это в 
свою очередь призвано обеспечить выполнение главной цели – вырастить 
полноценную в моральном плане личность. 

Непреходящее значение семейного воспитания в развитии личности ре-
бенка отмечают многие отечественные и зарубежные педагоги и психологи.  

Так, П. Ф. Каптерев (1849–1922), давая семейному воспитанию высо-
кую оценку, считал, что оно имеет самостоятельное значение. Главная его 
задача состоит в совершенствовании человеческой природы. «Семья есть 
самое главное и самое лучшее педагогическое учреждение, воспитываю-
щее живым делом, а не словом», – утверждал П. Ф. Каптерев [2]. 

Педагог-гуманист, учитель В. А. Сухомлинский (1918–1970) рассуж-
дал: «Ребенок – зеркало семьи; как в капле воды отражается солнце, так в 
детях отражается нравственная чистота матери и отца. Самая ценная черта 
хороших родителей, которая передается детям без особых усилий, – это 
душевная доброта матери и отца, умение делать добро людям. В семьях, 
где отец и мать отдают частицу своей души другим, принимают близко к 
сердцу радости и горести, дети вырастают добрыми, чуткими, сердечны-
ми». Главная задача родителей, по мнению В. А. Сухомлинского, – «дать 
каждому ребенку счастье» [5]. 

Первые впечатления об окружающем мире, которые приобретает ребе-
нок в семье, являются самыми живыми, глубокими и постоянными. Это од-
на из основных причин влияния семьи на детей. В процессе взаимодействия 
со всеми членами семьи у ребенка закладываются основы физического и 
умственного развития, его мировоззрение, осуществляется нравственное 
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воспитание, происходит воспитание таких качеств, как доброжелательность, 
доброта, внимание и милосердие к старшим, младшим и слабым, честность, 
открытость и др. Влияние семьи происходит непрерывно, в течение длительно-
го промежутка времени и в самых различных условиях и ситуациях [4].  

Наше исследование, в частности, показало, что результаты семейного 
воспитания во многом будут зависеть от приоритетов и характера детско-
родительского взаимодействия, его направленности (на деятельность, об-
щение, на личность ребенка); занимаемых участниками контакта позиций 
(субъект-объектная, субъект-субъектная связь, «обращаемая» (ситуативно-
обусловленная) субъектность взрослого и ребенка) и возникающими меж-
ду ними на этой основе функционально-ролевыми, личностно-
ориентированными или ценностно-личностными отношениями. Грамотно 
организованное семейное взаимодействие действительно способно созда-
вать благоприятные условия как для продуктивного развития ребенка, так 
и для дальнейшего личностного самосовершенствования его родителей, 
оптимизации сферы семейного воспитания в целом. Содержательная 
насыщенность и гармоничность связанных между собой сфер долга, любви 
и интереса обеспечивают положительное влияние семьи на ребенка. 

Родственная любовь активизирует внутрисемейное общение, измене-
ние и совершенствование жизни близких людей. Проявление в семье забо-
ты, взаимоподдержки, душевной тревоги за близкого человека консолиди-
рует истинную, высшую человеческую любовь в душе ребенка. Недоста-
ток любви и ласки приводит к отрицательным последствиям. Ребенок рас-
тет в обстановке эмоциональной отверженности, безразличия, холодности. 
В результате у него могут развиться такие психические состояния, как 
невроз, чрезмерная чувствительность к невзгодам или озлобленность. Сле-
пая всепоглощающая любовь, т. е. противоположность ее отсутствия, по-
такание капризам ребенка приводят к развитию эгоистических черт лично-
сти. Таким образом, можно сделать вывод: любовь к ребенку должна быть 
вдумчивой, педагогически целесообразной во имя позитивного будущего 
ребенка, обеспечения его поступательного развития. 

Взаимодействие с ребенком в условиях семьи затрагивает несколько 
основных сфер. Так, сфера долга предполагает на основе взаимной требо-
вательности и уважения приобщение ребенка к выполнению трудовых дел, 
здоровому отдыху и освоению культуры. Совместное обсуждение членами 
семьи предстоящих заданий, взаимопомощь и взаимопроверка качества 
выполненных поручений способствуют формированию у ребенка чувства 
долга. Соответственно в целенаправленной совместной деятельности и 
общении членов семьи осуществляется начальное гражданское, духовное, 
трудовое и нравственно-волевое воспитание. Вместе с тем недостаточное 
внимание в сфере долга в семейном воспитании приводит к несформиро-
ванности у ребенка чувства ответственности, т. е. способности исполнять свои 
обязательства, следовать принятым в обществе правилам. Зачастую такой 
ребенок не осознает последствий своего влияния на мир в целом. 
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Взаимодействие в сфере интереса способствует объединению и спло-
чению всех членов семьи, укреплению между ними эмоциональных свя-
зей. Общие семейные интересы – прогулки по парку, катание на коньках и 
лыжах, игры в волейбол или шахматы, посещение музея или театра, об-
суждение совместно прочитанных книг и многое другое – помогают ду-
ховному общению и воспитанию членов семьи и прежде всего, детей. Воз-
никающие при этом эффекты эмоциональной подпитки, сорадования и 
соогорчения обогащают эмоциональную сферу ребенка, развивают его 
внимание к другим людям, их чувствам и состояниям, формируют у него 
такое важное качество как отзывчивость. 

Важно иметь в виду, что сферы интереса и долга тесно переплетают-
ся. Дети, принимая участие в разнообразных игровых ситуациях, с интере-
сом относятся к выполнению различных заданий. В таком случае исполне-
ние долга и обязанностей у ребенка не только базируется на волевых уси-
лиях, но и соединяется с переживаемыми положительными эмоциями и 
чувствами. Таким образом, увлеченность, чистый неподдельный интерес 
соединяются с чувством ответственности и долга. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод: правильно орга-
низованное воспитательное взаимодействие объединяет родителей и детей, 
делает семью более крепкой и устойчивой. Члены такой семьи не просто 
проводят значительное количество времени вместе. В таких семьях дети в 
большей степени защищены от негативного влияния и рисков окружающего 
мира. Семейное воспитание позволяет родителям передать, а детям принять 
накопленный опыт, духовное богатство. Таким образом, семейное воспита-
ние, основанное на совместной деятельности и общении всех ее членов, спо-
собствует качественной и осознанной социальной идентификации ребенка, 
успешному становлению его как личности и индивидуальности. 
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С. А. Харченко 
г. Иркутск  

ВОСПИТАНИЕ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА КАК СОТРУДНИКА  
СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация. Обсуждаются и актуализируются возможности воспитания будущего педа-
гога как социально активного специалиста, способного к сотрудничеству с разными субъек-
тами взаимодействия. Выделяются ключевые особенности механизма кластерного взаимо-
действия, предполагающего включение обучающихся в совместную деятельность по произ-
водству уникального, социально значимого продукта.  

Ключевые слова: сотрудничество, культура сотрудничества, кластер, кластерный под-
ход, кластерное взаимодействие, совместная деятельность, социально значимый продукт. 

S. A. Kharchenko  
Irkutsk  

Education of the future teacher as an employee of a modern educational organization 

Abstract. The article discusses and actualizes the possibilities of educating a future teacher as a socially ac-
tive specialist, capable of cooperation with different subjects of interaction. The key features of the mechanism of 
cluster interaction are highlighted, which implies the inclusion of students in joint activities for the production of a 
unique, socially significant product. 

Keywords: cooperation, culture of cooperation, cluster, cluster approach, cluster interaction, joint activity, 
socially significant product. 

Актуализация проблемы сотрудничества в педагогической науке и 
практике в настоящее время обусловлена не только социальными процес-
сами, происходящими в обществе (демократизация отношений, господство 
«экономизма» над идеалами духовного возрождения и др.), но и состояни-
ем массовой педагогической практики (неудовлетворенность педагогов и 
обучающихся процессом взаимодействия; авторитарная позиция педагогов 
по отношению к воспитанникам и т. п.). Доминанта экономического изме-
рения всех аспектов социокультурной жизни ставит нас перед необходи-
мостью наиболее полного осмысления новых ценностей современной эко-
номической цивилизации. В этой связи сегодня как никогда ранее акту-
альны слова Е. И. Рерих: «Чем невежественнее человек или народ, тем 
меньше сотрудничества в нем» [3, с. 900]. 

Высшая школа как социальный институт, создающий новую модель 
современного специалиста, реализует компетентностный подход в доволь-
но противоречивых условиях, когда вопрос базовых составляющих данной 
модели остается открытым. Так, В. Г. Федотова [3] эксплицирует модели 
современного человека из экономических теорий. Среди прочих выделяет-
ся «экономический человек», действующий ради собственной выгоды, 
обладающий квалификацией в достижении экономического интереса, а 
также различающийся степенью активности в зависимости от своей про-
фессиональной роли. Мы полагаем, что в сложившейся объективной ситу-
ации можно прогнозировать опасность взращивания в стенах вуза «компе-
тентного эгоиста», потребителя, действующего в узком пространстве соб-
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ственных интересов и ожиданий. Разрастанию в студенческой среде таких 
явлений как индивидуализация и конкуренция способствует и балльно-
рейтинговая система оценивания учебных результатов обучающихся. 

Тем самым, в условиях современного обучения студент ориентирован 
скорее на соперничество, нежели на объединение с другими. Поэтому обу-
чать сотрудничеству, на наш взгляд, не менее важно, чем учебному пред-
мету. Подчеркнем, что конкуренция и индивидуализация на занятиях ста-
новятся уместны исключительно в контексте грамотно организованного 
сотрудничества.  

Проблема сотрудничества сегодня всесторонне изучается. Несмотря 
на довольно широкий круг представленных исследований, разрабатываю-
щих различные аспекты сотрудничества: педагогику поддержки 
(Н. Н. Михайлова, О. С. Газман, с. М. Юсфин); педагогику взаимодействия 
(А. С. Белкин, И. А. Зимняя, А. И. Кравченко, Н. И. Щевандрин); органи-
зацию учебного сотрудничества в коллективных, кооперативных, группо-
вых формах работы (А. И. Донцов, Х. Й. Лийметс, А. В. Петровский, 
Д. И. Фельдштейн, Г. А. Цукерман); в них, на наш взгляд, недостаточно 
обоснован опыт реализации идей сотрудничества в современной образова-
тельной практике. 

Безусловно, идеи сотрудничества являются основой множества со-
временных педагогических технологий. Вместе с тем сотрудничество как 
целостная технология пока не реализовано в конкретной модели, и не име-
ет в достаточной степени разработанного инструментария. В качестве 
главной причины неэффективного опыта взаимодействия между людьми 
мы выделяем отсутствие культуры сотрудничества у его участников. Часто 
уровень развития культуры – коллективной, корпоративной, профессио-
нальной или внутренней – отстает от развития технологий, значительно 
снижая эффективность их использования. 

Определяя сотрудничество как совместную деятельность субъектов 
взаимодействия в одном физическом или виртуальном пространстве с це-
лью создания ценности, мы выделяем составляющие элементы совместной 
работы, свидетельствующие об эффективности сотрудничества: 1) дове-
рие, 2) общность, 3) коммуникация 4) обмен информацией (генерирование 
и свободный обмен идей), 5) наличие одной (или более) общих целей и 
задач, 6) среда: физическая и виртуальная, 7) коллаборативный хаос (не-
структурированный обмен идеями с целью создания ценности), 8) кон-
структивное противоречие, 9) инновации, 10) ценность. 

Наличие данных характеристик свидетельствует об эффективности 
сотрудничества, о его культуре, развитие которой у будущих педагогов 
становится возможным посредством использования кластерного подхода в 
образовательной практике. Кластер (cluster) в переводе с английского 
означает «пучок», «гроздь», «группа», «концентрация». Термин появился в 
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статистике и информатике, а затем стал активно использоваться в социо-
логии и экономике.  

Согласно концепции Майкла Портера [1], кластер – это группа гео-
графически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ни-
ми организаций (образовательные заведения, органы государственного 
управления, инфраструктурные компании), действующих в определенной 
сфере и взаимодополняющих друг друга. В ходе своих исследований 
Майкл Портер выявил, что наиболее конкурентоспособные компании 
обычно не разбросаны бессистемно по разным странам, а сконцентрирова-
ны в одной стране или даже регионе. Тем самым, кооперирующиеся фир-
мы, достигая конкурентоспособности на мировом рынке, распространяет 
свое положительное влияние на ближайшее окружение: поставщиков, по-
требителей и конкурентов. В свою очередь, успехи окружения положи-
тельным образом влияют на дальнейший рост конкурентоспособности 
корпорации. 

Так происходит формирование «кластера» – сообщества фирм, сосед-
ствующих отраслей, взаимно способствующих росту конкурентоспособно-
сти друг друга. При этом кластеры выполняют роль точек роста внутрен-
него рынка, усиливая экономику государства. Вслед за первым зачастую 
образуются новые кластеры, и международная конкурентоспособность 
страны довольно быстро увеличивается. Она поддерживается, прежде все-
го, мощными позициями отдельных кластеров, в то время как вне их даже 
самая сильная экономика может давать скорее посредственные результаты. 

Постепенно эффективно взаимодействующие кластеры становятся 
причиной крупных капиталовложений и повышенного внимания прави-
тельства. Так кластер становится чем-то большим, чем простая сумма от-
дельных его частей. Ядром кластера являются несколько мощных компа-
ний, при этом между ними сохраняются здоровые конкурентные отноше-
ния. Тем самым кластер способствует росту эффективной специализации 
производства, предоставляя работу множеству мелких фирм и малых 
предприятий. Как следствие, происходит формирование единого профес-
сионального поля общения и распространения инноваций. 

Одной из важнейших характеристик кластера является его инноваци-
онная ориентированность. Самые эффективные кластеры формируются 
там, где осуществляется прорыв в области технологии производства с по-
следующим выходом на новые рыночные позиции. Именно поэтому мно-
гие страны все активнее реализуют кластерный подход в процессе регули-
ровании национальных инновационных программ. 

Кластерный подход в образовании также основан на партнёрстве за-
интересованных друг в друге субъектов. Он успешно применяется в иссле-
дованиях проблем конкурентоспособности субъектов, а также как метод 
стимулирования инновационной деятельности образовательных организа-
ций. При сохранении конкуренции структурные подразделения образова-
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тельных организаций оказывают друг другу необходимую поддержку. 
Конкурентная среда не мешает структурным подразделениям «помогать» 
друг другу и успешно развиваться. В случае же ограничения конкуренции 
в кластере происходит его разрушение. Именно поэтому кластеры образо-
вательного процесса рассматриваются как инновационные точки роста: 
они становятся базой, на которой осуществляется функционирование ин-
новационной образовательной системы. 

Кластер представляет собой практикоориентированную деятельность 
творческих мастерских, тренинговых групп, лабораторий, специально ор-
ганизованных для создания продукта или услуги, которые окажутся зна-
чимыми для целевой аудитории [2].  

Таким образом, кластер – это, прежде всего, образовательная ситуа-
ция, специально организованная для создания продукта или услуги. Отме-
тим, что продукты взаимодействия в кластере являются тем необходимым 
элементом, благодаря которому все его участники приобретают не только 
знания и умения. Наиболее прочные и в то же время поддающиеся транс-
формации результаты данного вида взаимодействия касаются процессов 
формирования личностных качеств. Однако продукты и услуги, успешно 
реализованные в деятельности, также являются существенными и опреде-
ляющими элементами обогащающего кластера. 

Автор подчеркивает, что кластеры создаются по аналогии с тем, ка-
ким образом происходит приобретение знаний и опыта в реальных жиз-
ненных ситуациях, не исключающих оригинальности каждого кластера. В 
дополнение к созданию реальной жизненной ситуации в кластере группи-
ровка студентов по интересам формирует то, что ученые называют «кри-
тической массой». При общности интересов участников кластера нивели-
руются различия в возрасте, увеличивается творческий характер взаимо-
действия.  

Внутри кластера происходит обязательное разделение труда, подоб-
ное существующему на производстве. Это условие позволяет обучающим-
ся владеть частью продукции и найти ту нишу, которая будет комплимен-
тарна их интересам, стилям самовыражения и общения. Каждый участник 
кластера имеет возможность развивать свою специализацию и вносить 
«значимый вклад в создание целого» или же проявлять активность в со-
здании собственного продукта. Тем самым, один обогащающий кластер 
может генерировать различное количество продуктов и услуг [2]. 

Без сомнения, в процессе взаимодействия могут возникнуть противо-
речия, разногласия, недопонимания, конфликтные ситуации. Обратимся 
вновь к мнению Е. И. Рерих: «Самая большая трудность в том, что люди, 
за редчайшими исключениями, не умеют сотрудничать. Искусство объ-
единять людей в сотрудничестве есть одно из наитруднейших» [3, с. 893]. 

Важно помочь обучающимся выявить, идентифицировать возникшую 
в ходе взаимодействия проблему, найти альтернативные способы разре-
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шения конфликтной ситуации, адекватно оценить действия партнера. Для 
предупреждения возникновения противоречий участникам кластера следу-
ет осознавать единство целей и задач взаимодействия, с достаточной пол-
нотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами ком-
муникации и совместной деятельности, оказывать взаимную помощь в их 
реализации, а в случае необходимости – делегировать полномочия.  

Следует подчеркнуть, что в процессе продуктивного взаимодействия 
будущие специалисты приходят к осознанию многообразия форм выраже-
ния человеческой индивидуальности, научаются ценить и уважать уни-
кальность других людей. Тем самым, реализация кластерного взаимодей-
ствия, основанного на доверии и признании ценности и уникальности 
вклада каждого в результат совместной деятельности, неизбежно запуска-
ет процесс личностного развития обучающихся. 

Таким образом, реализация кластерного подхода в образовательном 
процессе высшей школы дает возможность студентам поддерживать ко-
операцию, признание и уважение индивидуальных особенностей и по-
требностей друг друга. Уникальность описанной модели организации дея-
тельности обучающихся, на наш взгляд, состоит не только в возможности 
получения результата как инновационного, социально ценного продукта, 
но и в создании условий для личностных приращений каждого участника 
кластерного взаимодействия, важнейшим из которых является культура 
сотрудничества. 
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С. В. Царегородцева  
Черемхово  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ПРОЕКТНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРОСТКОВ В УЧРЕЖДЕНИИ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. Обобщается опыт реализации проекта «И дети ковали Победу! А я смог 
бы?» в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Обсуждается 
истинное состояние подросткового патриотизма, отмечаются формы работы с учащимися в 
рамках проектной деятельности, направленной на формирование личностно-значимого от-
ношения к теме ВОВ.  

Ключевые слова: воспитание, дополнительное образование, подростки, патриотизм, 
проектная деятельность, Великая Отечественная война, дети войны, встреча-интервью. 

S. V. Tsaregorodtseva 
Cheremkhovo  

The educational effect of the project activities of adolescents in additional education 

Abstract. The article presents the experience of implementing the project “And children forged Victory! 
Could I? " as part of the celebration of the 75th anniversary of Victory in the Great Patriotic War. The author 
discusses the true state of adolescent patriotism and shares the forms of work with students in the framework of 
project activities aimed at forming a personally meaningful attitude to the theme of the Second World War. 

Keywords: upbringing, additional education, adolescents, patriotism, project activities, the Great Patriotic 
War, children of war, meeting-interview. 

Тема Великой Отечественной войны (далее ВОВ) для современного 
школьника знакома, но недостаточно интересна и мало изучена им. Кли-
повое мышление, характерное для сегодняшних учащихся создаёт иллю-
зию того, что ежегодные мероприятия, проводимые в рамках празднования 
Дня Победы, уже дали им полное представление об этой исторической 
странице нашей страны. А поскольку сейчас время мирное, дальнейшее 
изучение темы войны подростки не считают необходимым. Ребята пред-
почитают жить с удовольствием «здесь и теперь». Зная их психологию 
мышления, несложно спрогнозировать ответ на вопрос «Что о Великой 
Отечественной войне, вы хотите узнать ещё?». Многие из подростков, чьи 
прадеды отдали жизни, здоровье во благо Отечества отвечают: «Ничего! 
Мне эти знания не пригодятся, а значит, они мне не нужны». Не это ли 
истинная картина сегодняшнего состояния патриотизма, и не это ли вызов 
времени нам-педагогам? Мы понимаем: общество деградирует, утрачивая 
эту бесценную культурно и духовно формирующую историческую связь с 
предками.  

Бессмысленно пропагандировать среди подростков значимость патри-
отизма и социально-активной жизненной позиции, не создав особого эмо-
ционального настроя и личностной мотивации, не вовлекая их в эту самую 
социально-активную деятельность. Одно дело, когда подросток – пассив-
ный потребитель информации, получаемой из уст взрослого, и совершенно 
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другое, когда какой-либо факт находит отклик в его душе. Тогда у него 
появляются вопросы, ответы на которые он готов искать сам, потому что 
ему это действительно интересно. А если есть возможность ещё и расска-
зать об этом другим, «разбудить» сверстников, показать иную сторону 
жизни, тогда возникает стремление генерировать интересные формы пере-
дачи информации. Такую мотивацию к познанию и конструктивным дей-
ствиям даёт проектная деятельность.  

Педагогическая идея проекта «И дети ковали Победу! А я смог бы?» 
заключается в том, что руководитель – наставник стремился через проект-
ную деятельность учащихся создать эмоционально-познавательную и 
творческую атмосферу, при которой подростки (не только проектная ко-
манда, но и благополучатели) перейдут с уровня поверхностного отноше-
ния к теме ВОВ на уровень сопереживания и интереса к судьбам советских 
людей. При этом педагог становится связующим звеном, помогающим 
детям совершить эмоциональный прыжок во времени, по-новому – душой 
взглянуть на своё прошлое, почувствовать себя частью своей страны.  

Для этого были поставлены следующие педагогические цели: 
− создание условий для развития у подростков интереса к истории 

страны и формирование личностно-значимого отношения к теме детского 
патриотизма и трудового подвига в годы Великой Отечественной войны; 

− формирование умений проектной и исследовательской деятельно-
сти у учащихся, гибких навыков. 

Задачи: 
− расширить представление подростков о тяготах военной жизни 

советских детей, формировать навыки поиска, систематизации и трансля-
ции материалов различными способами; 

− создать атмосферу взращивания духовных качеств личности под-
ростка: чувства сострадания и сопереживания, отзывчивости, целеустрем-
лённости, жизнестойкости и др.; научить разрабатывать мероприятие с 
сильным эмоциональным эффектом, и с помощью различных форм «дер-
жать» внимание аудитории; 

− формировать умения самостоятельно распределять обязанности, 
налаживать партнерские отношения со всеми участниками проекта. 

В ходе реализации проекта были использованы следующие формы и 
виды деятельности: круглый стол «Скоро День Победы!», опрос «Что мы 
знаем о детях ВОВ?», командообразующие игры, взаимообучение, дискус-
сия «Готов поделиться новыми фактами!», анкетирование других учащих-
ся на тему «Как думаешь, дети как-то повлияли на исход войны?», интер-
вью у дитя войны-труженицы тыла «Как это было?», литературное творче-
ство «Детям ВОВ посвящается», опыт «Чернила из сажи», игра военного 
детства «Камешки», аукцион «Что в мешке?», практикум-эксперимент 
«300 грамм хлеба – это много или мало?», практикум «Пишем перьями и 
чернилами как дети войны». 
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Реализация данного проекта способствовала повышению мотиваци-
онного фона в команде проекта, вследствие чего значительно возрос инте-
рес к теме ВОВ, расширился ранее запланированный спектр реализуемых 
творческих и социальных дел в рамках проекта, а также возросло количе-
ство участников, вовлечённых в проектную деятельность. 

Учащиеся прошли познавательный и творческий путь от замысла к 
готовому проектному продукту – это полезный опыт сценарной, журна-
листской, литературно-творческой, исполнительской, организаторской, 
опытнической, проектно-исследовательской и иных видов деятельности, 
это опыт ведущей коммуникации со взрослыми и возможность передачи 
нового опыта и знаний сверстникам, по принципу равный-равному. 

В результате были получены такие проектные продукты, как сценарий 
встречи-интервью «И дети ковали Победу! А я смог бы?» и само меропри-
ятие. По форме оно схоже с проектом РДШ «Классные встречи», где зна-
чимому взрослому школьники задают вопросы. Отличительная особен-
ность нашей встречи-интервью заключается в разнообразии форм органи-
зации общения с интервьюируемым и гостями, а также в периодической 
смене видов деятельности для эффективного взаимодействия организато-
ров встречи и гостей. Такой подход способствует лучшему усвоения ауди-
торией информации и поддержанию стабильного интереса к мероприятию.  

Результатом творческой деятельности стало и авторское стихотворе-
ние участника проекта С. Миничева «И дети ковали Победу!», которое 
принесло автору победу на Региональном и Всероссийском этапах IV ге-
роико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества 
«Звезда спасения». Стихотворение легло в основу созданного ребятами 
видеоролика «Детям ВОВ посвящается!», он собрал около полутора тысяч 
лайков в открытом Всероссийском онлайн-фестивале #Спасибо за Победу!  

Принёс свои плоды и опыт журналистской деятельности: в печатных 
и электронных СМИ появились следующие публикации ребят: интервью с 
Т. А. Гондя «В гостях у дитя ВОВ»; интервью с Е. П. Ивановой «Экскур-
сия в прошлое с дитя войны – труженицей тыла»; текст ученического про-
екта «И дети ковали Победу! А я смог бы?»; событийные статьи и заметки. 
Две работы вошли в сборник научно-практической конференции «Снова к 
прошлому взглядом приблизимся». В настоящее время ребята работают 
над сборником, в который войдут все их авторские материалы, появивши-
еся благодаря их искренней заинтересованности проектом. 

 Удалось получить и общее представления о знаниях учащихся по те-
ме «Дети Великой Отечественной войны». В ходе анкетирования, прово-
димого проектной группой среди сверстников, было отмечено, что многие 
подростки испытали серьёзные затруднения при ответах. Например, на 
вопрос «Сколько сейчас лет людям, чьё детство выпало на годы Великой 
Отечественной войны?», самыми распространёнными ответами были: 50, 
60, 70 лет. Впрочем, и сами участники проекта в процессе рефлексии при-
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знавали, что их знания о ВОВ вначале проекта были довольно скудными, 
но они смогли пополнить их. И учащиеся-гости в ходе встречи тоже полу-
чили наглядные, эмоционально окрашенные факты о ВОВ и ответы на во-
просы, заданные до мероприятия. 

Ценным приобретением в ходе мероприятия и для педагога-
наставника, и для проектной группы стало получение от гостей-
благополучателей эмоционально-положительного отклика, проявлений 
сопереживания и сострадания, заинтересованности и погружения в раз-
мышление: «Как бы я жил, если бы оказался в прошлом, в годы Великой 
Отечественной войны? Как бы я постарался повлиять на исход войны?». 

Подводя итог проделанной работе, можно констатировать, современ-
ные подростки прониклись предложенной темой. 

Если до мероприятия интервьюируемые учащиеся показали низкий 
уровень заинтересованности темой, и большинство из них, за редким ис-
ключением, были уверены в том, что дети никак не могли влиять на исход 
ВОВ и праздно проводили своё время, то в конце активно выражали свои 
предположения о том, что они, окажись на месте своих военных сверстни-
ков, научились бы вязать и тоже отправляли бы на фронт тёплые вещи, выра-
зили готовность изготавливать оружие и боеприпасы, помогать раненым.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
НАРОДОВ РАЗНОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ 

Аннотация. Исследуются необходимость и возможности сохранения, распространения 
и развития национальной культуры, воспитания бережного отношения к историческому и 
культурному наследию народов России, проживающих в Иркутской области и г. Братске в 
частности. Рассматривается формирование культуры межнациональных отношений до-
школьников посредством художественной литературы народов разных национальностей. 

Ключевые слова: культура межнациональных отношений, патриотическое воспитание, 
художественная литература. 

Yu. Shadova  
Bratsk  

The preschool children interethnic relations culture Formation through acquaintance  
with the fiction of peoples of different nationalities 

Abstract. The article examines the need to preserve, spread and develop national culture, to foster a careful 
attitude to the historical and cultural heritage of the peoples of Russia, whose representatives live in the Irkutsk 
region and the city of Bratsk through acquaintance with the fiction of different peoples. 

Keywords: culture of interethnic relations, patriotic education, literary works. 

В данной статье представлен опыт работы дошкольного учреждения 
по воспитанию интереса и уважения к национальным культурам народов, 
проживающих в г. Братске и Иркутской области, формированию культуры 
межнациональных отношений дошкольников. Формирование культуры 
межнациональных отношений предполагает, прежде всего, создание усло-
вий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 
числе принадлежащими к разным национально – культурным и социаль-
ным слоям, становление этнокультурных и межнациональных отношений, 
основанных на принципах равноправия, самоопределения народов, укреп-
ление общих для всех народов норм и ценностей [3]. 

Отметим, что одним из компонентов национальной культуры является 
художественная литература. Художественная литература обогащает детей 
представлениями о добре и зле, пробуждает и развивает социальные чув-
ства. Художественные произведения поэтов и писателей разных народов в 
образной форме знакомят детей с жизнью своего народа, помогают по-
знать внутренний мир другого человека, его чувства, поступки. В художе-
ственной литературе разных народов как нигде отразились черты особен-
ные черты, нравственные ценности – представлении о добре, красоте, 
правде, верности [1].  
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Благодаря художественной литературе наши воспитанники знакомят-
ся с элементами культуры литовского, татарского, азербайджанского, 
украинского, молдавского, киргизского, армянского, бурятского народа, 
культурой сибирского казачества. Проведение Литературных гостиных в 
нашем учреждении – это традиция. Мы популяризируем такой вид дея-
тельности с воспитанниками, так как эта форма особенно интересна и эф-
фективна. Тем самым нами решается множество задач, в том числе по раз-
витию компетенций педагогов, связанных с формированием навыков по-
ведения в изменяющейся поликультурной среде. 

Следует отметить, что подготовка и проведение Литературной гости-
ной требует от педагогов навыков разного плана, таких как написание сце-
нария, навыки режиссирования, работа над выразительным чтением стихо-
творений и др. Охарактеризуем основные этапы подготовки Литературной 
гостиной. 

Первым этапом является определение темы гостиной. При выборе те-
мы гостиной мы учитываем реализацию долгосрочного проекта нашего 
Учреждения, знаменательные даты в области литературы и искусства в 
нашей стране, городе. На втором этапе организуется место, где будет про-
водиться гостиная. Прежде всего, мы продумываем музыкальное сопро-
вождение, декорации. 

Затем наступаем время технической организации мероприятия: изго-
товление программок, афиш, рекламных листовок, приглашений для роди-
телей. Информация о мероприятии размещается на сайте учреждения. Да-
лее проходит предварительное знакомство с произведениями. При подборе 
художественных произведений, мы ориентируемся на следующее: герои 
(дети), любящие своих самых близких (маму и бабушку, папу и дедушку), 
родную природу, умеющие дорожить дружбой. 

Мы составили электронный сборник, где собрали произведения 
народных писателей, поэтов, народных сказок. Нам пришлось приложить 
много усилий, чтобы собрать произведения национальных авторов, народ-
ные сказки, рассказы, произведения народного фольклора. В процессе ра-
боты мы столкнулись с проблемой: с распадом Советского Союза переста-
ли выпускать книги национальных авторов, сказки разных народов. По-
этому при составлении сборника мы обращались за помощью к сотрудни-
кам детской библиотеки, а также родителям, которые принесли старые 
журналы «Мурзилка», «Борвинок», «Колобок», где печатались произведе-
ния детских писателей и поэтов разных народов. 

Следующий этап – основной по подготовке к проведению Литератур-
ной гостиной. Он осуществляется совместно с музыкальным руководите-
лем, с воспитателем по изобразительной деятельности и включает в себя: 

− чтение литературных произведений в группах, беседы по прочи-
танному; 

− проведение выставок рисунков по произведениям; 
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− изготовление книжек – самоделок; 
− встречи с представителями разных народов, носителей языка, 

проживающих в г. Братске (они знакомят воспитанников со своей культу-
рой, обычаями, традициями, песнями, стихотворениями); 

− проведение работы над выразительностью чтения, репетиции от-
дельных сценок; 

− изготовление атрибутов и декораций к выступлениям детей сов-
местно с родителями; 

− изготовление национальных костюмов. 
При подготовке к проведению Литературной гостиной мы обращаем-

ся за помощью к сотрудникам библиотеки им. Ю. Черных, музея братских 
поэтов Дворца творчества детей и молодежи, сотрудникам библиотеки 
Братского педагогического колледжа. Работники Детской городской биб-
лиотеки им. Ю. Черных знакомили нас с произведениями народных писа-
телей и народными сказками. Ими был проведен мастер – класс для воспи-
тателей по работе над выразительностью чтения стихотворений.  

Мы можем добавить, что на каждое мероприятие мы вводим элемен-
ты театрализации (приход «гостей» из литературных произведений). При 
этом обязательно используются видеофрагменты, мультипликация. В 
назначенное время двери нашей гостиной открываются для детей, родите-
лей, сотрудников, приглашенных гостей. Всем гостям предлагаются зара-
нее подготовленные программки гостиной. 

Эффективной формой работы с воспитанниками является проведение 
театрального фестиваля «Созвездие». Воспитанники с педагогами разыг-
рывают стихотворения, произведения народных писателей, а также сказки 
тех народов, представители которых проживают в городе Братске. Первый 
фестиваль состоялся в 2019 г. Целую неделю детский сад «жил» театром. 
В театральном фестивале участвовали все дошкольные группы, включая 
самых маленьких. Были инсценированы произведения: «Легенда об Анга-
ре», киргизская сказка «Самый сильный», бурятская сказка «Волк – про-
стофиля», украинская сказка «Рукавичка», азербайджанская сказка «Тук-
тук Ханум», «Три пана поросенка» – литовская сказка на новый лад. 

В своей работе мы также используем такие формы работы как музей-
ные праздники и музейные ролевые игры, позволяющие познакомить вос-
питанников с устным народным творчеством, фольклорными произведения-
ми, считалками, потешками. Традиционно проводятся русские фольклорные 
праздники: «Рождество», «Масленица», «Пасха». В нашем Учреждении был 
проведен праздник «Сабантуй» с участием детей и представителями татар-
ской национальности, праздник «Блукаса» с представителями литовской 
национальности, бурятский праздник «Белого месяца Сагаалган». 

Мы считаем, что эта форма работы очень перспективна, хотя и до-
вольно сложна по исполнению: она требует специальной подготовки, атрибу-
тов, в том числе и костюмов, хорошо подготовленных актеров – педагогов. 
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Ролевая игра – это «новая нетрадиционная комплексная форма тематического 
мероприятия, во время которого решается задача формирования сознания 
через возможность личного участия в моделируемых ситуациях» [2]. 

Ролевая игра представляет собой как бы погружение в праздник. Дети 
не просто знакомятся с праздником, а активно участвуют в нем. Важно 
отметить, что в процессе организации деятельности мы вышли за рамки 
своего образовательного учреждения. Так, наши воспитанники приняли 
участие в V, VII, VIII городском Фестивале национальных культур. Опыт 
работы был успешно представлен на региональном этапе Международной 
Ярмарки социально – педагогических инноваций. Мы также стали победи-
телями проекта: «Мини – музеи как форма работы по ознакомлению вос-
питанников с культурами народов, проживающих в городе Братске», лау-
реатами проекта: «Литературная Гостиная как форма формирования куль-
туры межнациональных отношений дошкольников». 

Опыт работы транслировался на Форуме межнационального единства 
«Иркутская область – территория мира и согласия» в городе Иркутске 
(2018 г.), на областном семинаре для государственных и муниципальных 
служащих (2019 г.), а также на Фестивале методических практик по ду-
ховно – нравственному образованию «Иркутская область – территория 
толерантности» (2020 г.). 
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ В ОРГАНИЗАЦИИ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Аннотация. Рассматривается ряд проблем, с которыми сталкиваются родители учени-
ков детской школы искусств. Для решения выявленных проблем предлагаются формы взаи-
модействия преподавателей с родителями, обеспечивающего успешное обучение и развитие 
детей в области искусства. 

Ключевые слова: воспитание, формы взаимодействия, художественное образование. 

O. P. Sheveleva  
Kuitun district  

Working with parents in the organization of additional education 

Abstract. The article examines a number of problems faced by parents of students of a children's art school. 
To solve the identified problems forms of interaction between teachers and parents are proposed which ensure the 
successful education and development of children in the field of art. 

Keywords: education, forms of interaction, art education. 

Детские школы искусств (далее – ДШИ) являются основным, базовым 
звеном отечественной трехуровневой системы художественного образова-
ния, а их историческое предназначение заключается в обучении детей раз-
ным видам искусства посредством многолетнего, упорядоченного учебно-
го процесса с системой контроля качества получаемого детьми образова-
ния. Основная задача ДШИ – подготовить выпускника, чьи полученные 
знания и приобретенные умения способствовали бы его дальнейшему 
профессиональному становлению, либо пополнению рядов грамотной зри-
тельской и слушательской аудитории театров, концертных и выставочных 
залов, являющейся ядром формирования гармоничного, духовно развитого 
российского общества.  

Государственные программы и мероприятия национального проекта 
«Культура» ставят перед детскими школами искусств новые задачи, опре-
деляют уровень ответственности преподавателей за повышение качества 
дополнительного образования, достижение показателей «дорожной карты» 
перспективного развития детских школ искусств, поиск художественно 
одаренных детей и направление их в профессию. 

Согласно Федеральному закону № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», реализация образовательных программ в области искус-
ств основана на принципах непрерывности и преемственности, направлена 
на выявление одаренных детей и молодежи в раннем возрасте, на профес-
сиональное становление, развитие обучающихся, основанное с учетом 
возрастных, эмоциональных, интеллектуальных и физических факторов, а 
также последовательное прохождение взаимосвязанных этапов професси-
онального становления личности [4]. 
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При поступлении учеников в ДШИ осуществляется отбор детей на 
обучение по дополнительным предпрофессиональным программам. При 
подаче документов с родителями (законными представителями) ребенка 
проводится собеседование, в котором поясняется, куда и зачем поступает 
ребенок. Но, несмотря на проведенную работу, во время обучения выявля-
ется ряд проблем: 

– невысокий уровень образования родителей, что приводит к непони-
манию значимости обучения в ДШИ;  

– нежелание родителей участвовать в школьных делах и образова-
тельном процессе своих детей. 

Для решения данных проблем предлагается использовать коллектив-
ные, групповые и индивидуальные формы взаимодействия с родителями. 

К коллективным формам взаимодействия относят родительские со-
брания. Родительские собрания – это маленькие уроки для родителей, на 
которых в первую очередь их необходимо познакомить с нормативными 
актами, программами обучения. Можно через презентации показать до-
стижения детей, результаты участия в конкурсах, выставках, провести 
сравнительный анализ за два года, тем самым показать уровень и качество 
обучения. На родительских собраниях важно обязательно научить родите-
лей правильно оценивать успех детей, контролировать выполнения до-
машнего задания.  

К групповым формам взаимодействия можно отнести сотрудничество 
родителей в качестве участников школьных образовательных событий, 
таких как «Семейный КВН», новогодние мероприятия, праздничные кон-
церты, выставки. В праздничных концертах может выступить ансамбль 
или дуэт, в состав которого будет входить один из родителей и ребенок. 
Для участия детей в гастрольной деятельности, на экскурсии в музей при-
глашать родителей в качестве сопровождающих. Приглашать родителей на 
открытые уроки, персональные выставки детей и преподавателей, акаде-
мические концерты, где можно увидеть и оценить работу преподавателя и 
уровень подготовки обучающихся. 

В качестве индивидуальных форм работы выступают беседы, выпол-
нение индивидуальных поручений, задушевный разговор, переписка, сов-
местный поиск решения проблемы.  

В мессенджерах предлагается создать группы по направлениям (му-
зыкальное и изобразительное искусство), где будут транслироваться все 
проведенные мероприятия и отмечаться успехи детей, что позволит роди-
телям быть осведомленными о работе учреждения. 

Работа с родителями занимает немаловажное место в воспитании и 
успешном обучении детей в ДШИ.  

Для достижения качественного образования и творческого развития 
обучающегося необходимо тесное сотрудничество: преподаватель – уче-
ник – родитель. Только в таком «союзе» можно добиться высоких резуль-
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татов. Исходя из этого, преподавателю в первую очередь необходимо 
найти тесный контакт с учащимся, стать для него примером в выбранной 
деятельности. А со стороны родителей важны постоянное внимание к обу-
чению ребенка, заинтересованность, поддержка в его творческих начина-
ниях. Следовательно, сотрудничество родителей и педагогов поможет 
лучше узнать ребенка, открыть индивидуальные способности, увидеть его 
в разных ситуациях, помочь ему в поиске жизненных ориентиров, преодо-
лении негативных поступков и проявлений в поведении. Ребенок будет 
себя чувствовать комфортно в обучении, если преподаватели и родители 
будут союзниками. 

А. С. Макаренко говорил: «Воспитывают все: люди, вещи, явления. Но 
прежде всего, – люди. Из них на первом месте родители и педагоги» [2]. 

Воспитание – направленное воздействие на человека со стороны об-
щественных институтов с целью формирования у него определенных зна-
ний, взглядов и убеждений, нравственных ценностей, политической ори-
ентации, подготовки к жизни [1]. 

Семья вместе со школой, используя ряд факторов, формируют усло-
вия воспитывающей среды, которые определяют эффективность всего об-
разовательного процесса. Если школа сделает родителей своими союзни-
ками, то она станет сильнее во всех отношениях.  

В тех семьях, где родители на протяжении всего образовательного 
процесса поддерживают своих детей, взаимодействуют с преподавателя-
ми, можно добиться высоких результатов и дальнейшего введения их в 
профессию. 

В. А. Сухомлинский писал: «Только вместе с родителями, общими 
усилиями, учителя могут дать детям большое человеческое счастье» [3]. 
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И ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 

Аннотация. Обосновывается необходимость родительского просвещения в вопросах 
обучения детей. Раскрываются основные способы просветительской работы, которая способ-
ствовала бы умению родителей строить личную стратегию образования и воспитания соб-
ственных детей. 
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просветительская работа, компетентность, обучение, воспитание, ФГОС. 
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Parent university «portrait of a successful first grader» as a means of increasing parental competence in the 
upbringing and teaching of children 

Abstract. This article substantiates the need for parental education in the teaching of children. The main 
methods of educational work are revealed, which would contribute to the ability of parents to build their own 
strategy for the education and upbringing of their own children. 

Keywords: parent university, portrait of first graders, parents, educational work, competence, training, edu-
cation, federal state educational standard. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-
ного образования определяет «Портрет выпускника дошкольного образо-
вательного учреждения», следовательно, и будущего первоклассника. Ак-
цент со знаний и умений в нем смещен на наличие качеств, «обеспечива-
ющих социальную успешность» [4]. 

Основываясь на многолетнем опыте работы, можно отметить, что 
большая часть родителей заинтересована в том, чтобы иметь исчерпыва-
ющие сведения о проблеме подготовки детей к школе. В последние годы 
при проведении диагностики педагоги часто сталкиваются с определен-
ным типом родительского отношения к этому аспекту: полное отвержение 
необходимости заниматься подготовкой детей к школе. Есть родители, 
которые считают: «Пойдем в школу и все узнаем». 

В связи с глобальной информатизацией общества социализация чело-
века затруднена. Общество характеризуется заметными социальными из-
менениями: уменьшением состава семей (так, по данным переписи 2010 г., 
число семей с одним ребенком составляет около 65 %, с двумя детьми – 
35 %, а с тремя и более – менее одного процента), снижением рождаемо-
сти, изменением трудовых и профессиональных траекторий женщин, 
удлинением периода трудовой занятости. Современная семья все чаще 
воспитывает одного ребенка, все реже пользуется помощью и опытом 
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старших поколений, растет число разводов, и наблюдается рост неполных 
семей [1]. 

Быстрые изменения законодательства в сфере образования и воспита-
ния детей, множество моделей воспитания, затрудненный выбор форм об-
разования для своих детей приводят к тому, что молодые родители оказы-
ваются перед необходимостью самостоятельно выстраивать свои роди-
тельские стратегии. Они не опираются на долгий опыт предшествующих 
поколений и не имеют достаточных знаний и опыта для осуществления 
этого выбора. 

Актуальной становится организация просветительской работы, кото-
рая способствовала бы умению родителей строить свою стратегию по об-
разованию и воспитанию собственных детей. 

Отсюда перед педагогами образовательных учреждений встает задача 
необходимости содержательной квалифицированной помощи родителям 
просветительского, образовательного и консультационного характера. Та-
кая помощь должна быть направлена на восполнение знаний умений и 
компетентностей родителей, формирование у них представлений о своих 
правах и обязанностях; содействие становлению осознанного выбора 
направления в развитии детей и помощи в поиске ответов на возникающие 
вопросы в области реализации своей родительской позиции. 

В связи с этим возникла потребность организовать на базе нашей 
школы клуб для родителей, в рамках работы которого был реализован 
проект «Портрет успешного первоклассника». 

Цель родительского университета – формирование единого представ-
ления, каким должен быть успешный первоклассник. 

Задачи родительского университета: 
– провести просветительскую работу по ознакомлению с требования-

ми ФГОС и связи целевых ориентиров воспитания выпускника ДОО и 
планируемых результатов начального общего образования [5]; 

– совместно с родителями создать портрет успешного первоклассника; 
– дать рекомендации по подготовке выпускника ДОО к успешному 

обучению в школе. 
Проведение данного мероприятия позволит решить следующие задачи: 
– выпуск дидактического материала «Советы для родителей. Успеш-

ный первоклассник»; 
– повышение уровня педагогической компетентности родителей; 
– создание условий, способствующих развитию взаимопонимания, со-

трудничества семьи и школы; 
– совместное создание портрета успешного первоклассника; 
– помощь родителям в корректировке их деятельности по подготовке 

выпускника ДОО к успешному обучению в школе. 
Многие исследователи возможностей различных форм работы с 

родителями в открытом образовательном пространстве, в том числе клубы для 
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родителей, лектории и родительские университеты как формы взаимодействия, 
отмечают его роль в реализации гуманно-личностного подхода к детям.  

С точки зрения А. В. Спесивцева, родительские университеты 
выполняют функцию психолого-педагогического просвещения родителей, 
на основе которого происходят повышение уровня знаний родителей, их 
осведомленности и, как следствие, изменение их представлений, подходов 
к воспитанию детей. Основу взаимодействия родителей и педагогов при 
этом составляют сотрудничество и совместное творчество [3]. 

Родительский университет, по определению А. С. Розорвиной, – это 
единство школы и семьи в воспитании и развитии детей [2].  

Знания родителей о целенаправленности школы и о тех идеях, по ко-
торым строится в ней образовательный процесс, благотворно влияют на 
результат работы школы и семьи. Требуется, особенно в первые годы обу-
чения ребёнка в школе, терпеливая разъяснительная работа среди родите-
лей. Школа должна быть открытой для них и стать помощником. Необхо-
димо сделать так, чтобы школа стала продолжением семьи, а семья – про-
должением школы. Они должны взаимно дополнять друг друга и состав-
лять одно целое. 

Для достижения результатов работы выше описанного «Родительско-
го университета» были выбраны технологии, позволяющие формировать 
ответственную, самостоятельную позицию родителей в процессе прохож-
дения данного мероприятия: 

– апелляция к собственному опыту; 
– получение поддержки от педагогов; 
– получение позитивного опыта в ходе совместной групповой работы. 
Ознакомление с дидактическим материалом «Советы родителям. 

Успешный первоклассник» проходит в виде непринужденного общения с 
элементами тренинга, «мозгового штурма», получения практических ре-
комендаций по самостоятельной работе дома. Рекомендованы интернет 
ресурсы для эффективной совместной деятельности родителей и ребенка к 
успешному обучению в школе. 

Данный методический материал изначально был разработан для реа-
лизации муниципального сетевого проекта «Обеспечение преемственности 
основных общеобразовательных программ дошкольного, начального, ос-
новного общего образования» в 2018/2019 учебном году. Он апробирован 
в феврале 2019 г. при проведении районного мероприятия, посвященного 
Дню семьи, в целях развития системы непрерывного образования родите-
лей, выявления и распространения положительного опыта работы образо-
вательных организаций с семьей, оказания психолого-педагогического 
сопровождения семьи, консультирования обучающихся и родителей по 
вопросам образования.  
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Вышеописанную методическую разработку можно применить во всех 
образовательных учреждениях района для подготовки успешного перво-
классника. Ее могут использовать в своей работе и педагоги дошкольного 
образовательного учреждения, и учителя начального общего образования, 
независимо от стажа, опыта и личностных особенностей. 

Это гарантирует изменение родительской позиции, повышение педа-
гогической компетентности родителей в воспитании и образовании вы-
пускника ДОО. И как результат этой деятельности мы получим повыше-
ние уровня подготовленности будущего первоклассника. 

Таким образом, под родительским университетом мы понимаем фор-
му работы с родителями, которая строится на основе анализа потребностей 
родителей в получении информации по разным вопросам обучения и вос-
питания детей дошкольного возраста и организуется на основе разных 
форм работы и взаимодействия с широким спектром специалистов в соот-
ветствии с запросом родителей. Формами взаимодействия с родителями в 
рамках данного мероприятия являются лекции, тренинги, родительские 
чтения, родительские ринги, конференции. 
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Аннотация. Исследуется взаимодействие образовательной организации с родительской 
общественностью. Обобщается опыт по улучшению микроклимата в школе, развитию куль-
туры общения взрослых и детей, решению многих общешкольных проблем. Обозначаются 
особенности планирования ключевых общешкольных дел. 
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Key school-wide cases as one of the most effective how to work with the parents of students 

Abstract. The authors actualize the problem of interaction of the educational organization with the parental 
community. The experience of improving the microclimate at school, developing a culture of communication 
between adults and children, and solving many general school problems is presented. The features of planning key 
general school affairs are indicated. 

Keywords: educational organization, personal development, key school-wide affairs. 

В условиях новой системы развития образования необходимым и 
важным условием личностного развития школьников является взаимодей-
ствие школы и семьи. Успешность достижений ребенка зависит от того, 
кто и как влияет на его развитие.  

В любой общеобразовательной организации на первом плане стоит 
личностное развитие школьников, которое возможно лишь тогда, когда 
родители сами станут активными участниками педагогического процесса, 
а школа будет помогать им, оказывая методическую помощь в воспитании 
и обучении детей. Именно поэтому большую роль в воспитательном про-
цессе школы играют ключевые общешкольные дела. 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 
которых принимает участие большая часть школьников и которые обяза-
тельно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 
педагогами, родителями и детьми [1]. Это комплекс коллективных творче-
ских дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вме-
сте с педагогами и родителями в единый коллектив.  

Условия дистанционного обучения обозначили проблему повышения 
мотивации к обучению не только перед учителями, но и родители стали 
задумываться над тем, как разнообразить жизнь своего ребёнка, чем заин-
тересовать, чтобы вовлечь в интересный и увлекательный мир. В каждом 
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классе школы появились свои интересные ключевые дела, помогающие 
родителям и детям найти общий язык, понять и разнообразить мир, в кото-
ром мы живём. Такие мероприятия часто помогают родителям по-другому 
взглянуть на своих детей, увидеть их с другой стороны. А дети, в свою 
очередь, по-новому узнают своих родителей. Каждое ключевое дело пла-
нируется всем классным коллективом, а вовлекаемые родители помогают 
реализовать его. Каждый ребенок, родитель и педагог становится частич-
кой большого механизма под названием «Школа», который работает пра-
вильно только тогда, когда каждая его часть правильно выполняет свою 
функцию. 

Мы считаем, что только совместная деятельность всех членов боль-
шого школьного коллектива: педагогов, учащихся и родителей, может 
привести к весомому результату. Опыт подготовки и проведения ключе-
вых общешкольных дел в нашей образовательной организации показывает, 
что только работая вместе, можно достичь определённых результатов. Ро-
дители и дети сообща планируют, готовят, проводят и оценивают свою 
работу. Каждый из них ищет лучшие пути для достижения цели, привлекая 
при этом социальных партнёров школы, друзей, родственников. 

Данная форма работы с детским коллективом также важна как для де-
тей, которые стоят на внутришкольном учёте, так и для семей, находящих-
ся в социально-опасном положении. Работать с такими семьями с каждым 
годом становится всё сложнее. Не все из них идут на контакт. Многие про-
сто не замечают проблем, которые возникают в семье из-за отсутствия 
взаимопонимания между поколениями родителей и детей, поэтому мы 
привлекаем для организации ключевых общешкольных дел социального 
педагога и педагога-психолога, которые планируют свою работу так, что-
бы вовлечь родителей и детей в совместную деятельность. Ребята, вовле-
каемые в работу, стараются вовремя прийти на «Совет дела», чтобы не 
подвести своих одноклассников, найти «изюминку» планируемого меро-
приятия. Родители же стараются помочь своему ребёнку, приходят на ре-
петиции, вносят свои предложения в сценарий. Такие события, как прави-
ло, запоминаются надолго. 

У ребят появляется возможность к самоутверждению, самовыраже-
нию, что позволяет многим из них выбрать правильное направление своей 
деятельности, помогает в профориентации. Данная работа у нас ведётся с 
начальной школы, ведь именно в этом возрасте у ребят закладываются 
задатки профессии, а проведение ключевого общешкольного дела укреп-
ляет ребёнка в своём выборе.  

Для решения конкретной задачи или выполнения творческого зада-
ния, при планировании коллективного творческого дела, создаются микро-
коллективы, микрогруппы, что также позволяет социализировать многих 
ребят, раскрыть их способности, что играет большую социализирующую 
роль. Очень часто такие группы создаются по случайному принципу (с 
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помощью считалки, жребия). Особенно это важно для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и их родителей. С каждым годом 
таких ребят становится всё больше. Вовлекая их в ключевое дело, мы по-
могаем обучающимся почувствовать себя полноценными участниками 
образовательного процесса. Ребятам нравится работать в группах, знако-
миться с новыми людьми, каждый из них с удовольствием посещает засе-
дание микрогруппы, вносит свои предложения, проектирует задания. Ро-
дители таких ребят очень часто сами предлагают свою помощь в органи-
зации мероприятия. 

При планировании коллективного творческого дела ребята внутри 
каждой группы вносят свои предложения, потом каждая группа обменивается 
мнениями по поводу проведения коллективного творческого дела, затем про-
исходит защита идей. В результате рождается окончательное решение. Хочет-
ся отметить, что наша работа по вовлечению обучающихся и их родителей в 
ключевые общешкольные дела строится следующим образом. 

На внешкольном уровне:  
− участие обучающихся в социальных проектах (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности); 
− патриотические акции; 
− экологические акции; 
− общешкольные родительские и ученические собрания; 
− спортивно-оздоровительная деятельность; 
− досугово-развлекательная деятельность. 
На школьном уровне: 
− общешкольные праздники;  
− торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом уча-

щихся на следующий уровень образования; 
− церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов 

за активное участие в жизни школы. 
На уровне классов:  
− выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  
− участие школьных классов в реализации общешкольных ключе-

вых дел;  
− проведение в рамках класса итогового анализа детьми об-

щешкольных ключевых дел. 
На индивидуальном уровне: 
− вовлечение, по возможности, каждого ребенка и родителя в клю-

чевые дела школы; 
− индивидуальная помощь ребёнку; 
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− наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, про-
ведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 
старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

− при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 
беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми.  

Каждое ключевое общешкольное дело – это прежде всего коллектив-
ная, очень кропотливая и важная работа для всех её участников, которая 
играет важную роль для формирования школьного коллектива.  
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Аннотация. Обсуждается возможность и необходимость подготовки педагога к гигие-
нической оценке воспитательной деятельности с позиций её безопасности в условиях распро-
странения  Covid-19. Предлагается методологическое  обоснование системы подготовки пе-
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Preparation of the teacher for the hygienic assessment  
of educational activities from the point of view of its safety 
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in educational organizations” 

Abstract. The possibility and necessity of training a teacher for a hygienic assessment of educational activi-
ties from the standpoint of its safety in the context of the spread of Covid-19 is discussed. The methodological 
substantiation of the system of teacher training for the hygienic assessment of education is proposed on the basis of 
a convergent model of effective networked educational interaction. 

Keywords: education, teacher, hygiene assessment, safety, network theory. 

Актуальность представляемой статьи определяется через противоре-
чие, связанное с вызовами пандемии: с одной стороны, воспитание госу-
дарством и обществом признается важнейшим направлением всесторонне-
го духовного, нравственного и интеллектуального развития детей, с другой 
стороны в условиях распространения Covid-19 [3] нужно создавать необ-
ходимые условия в воспитательной деятельности образовательной органи-
зации для укрепления здоровья детей и подростков, принятию эффектив-
ных мер по охране и предупреждения утомления. В этой связи актуальной 
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становится осмысление проблемы подготовки педагога к гигиенической 
оценке [2] воспитательной деятельности с позиций междисциплинарности.  

Цель статьи: представить методологические основания лежащие в ос-
нове подготовки педагога к гигиенической оценке воспитательной дея-
тельности с позиций её безопасности. 

Методы исследования. Методологическим основание представленно-
го исследования является методология междисциплинарного подхода, тео-
рия эффективного сетевого образовательно взаимодействия. Применялись 
методы исследования на основе кросс-культурного анализа [5]. 

Междисциплинарный подход [1], применительно к нашему исследо-
ванию, был полезен с позиций возможности нарушения жесткости дисци-
плинарных делений научного знания, которые становятся «проходимыми», 
что способствует появлению разного рода систем «поверх» дисциплинар-
ного деления, «меж»-системных образований, «экстра»-систем. Междис-
циплинарность методологически дополнительно обогащает то, что опре-
делено внутри дисциплинарных делений.  

Результаты. Разработана и теоретически обоснована научная конвер-
гентная (сближение, интеграция, Р. Гир, Ф. Китчер, Н. Кэртрайт, Л. Лау-
дан, У. Ньютон-Смит, А. Д. Сахаров.) модель гигиенической оценки вос-
питания с позиций безопасности, эффективного сетевого образовательного 
взаимодействия (сетевая теория), лежащая в основе подготовки педагога 
[4] к гигиенической оценке воспитательной деятельности с позиций её 
безопасности (табл.).  

Таким образом, нами предпринята попытка научного осмысления но-
вого дискурса в теории и практике воспитания: подготовка педагога к ги-
гиенической оценке воспитания с позиций безопасности. Конвергентная 
модель гигиенической оценки воспитания может быть применена в прак-
тике деятельности образовательной организации как технологический ме-
ханизм наращивания и обогащения компетенций педагогов в образовании 
эпохи пандемии. 
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Таблица  
Конвергентная модель гигиенической оценки воспитания с позиций безопасности 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 
1) междисциплинарный подход; 2) кросс-культурный метод анализа; 3) теория сетевого образовательного взаимодействия 

ПРИНЦИПЫ: медико-биологический – безвредность; социальной профилактической комплексности – благополучие; 
мультидисциплинарности – интеграция; компетентности – когнитивность 

Параметры Показатели Свойства Результаты Уровни безопасно-
сти

Физиологический 
связан с закономерностями 
функционирования и пове-
дения организма личности 
и его систем с воспита-

тельной средой 

Контейнирование 
связан с динамической 

идентификацией и вбира-
нием эмоций личности 

(импульсы, чувства, энер-
гия) и помощь в их пере-

живании

1. Безопасность (защищённость интере-
сов личности, когда внешнее и внутрен-
ние факторы не приводят к ухудшению 

её функционирования и развития) 
1. Надежность (сохранность работоспо-
собности личности в течение некоторого 

времени)

Расслабление/Зажим 
 
 
 

Позитивные / Отрицательные эмоции 

Первый:
Опасно/вредно 

Второй: 
Безопасно/  
защищено 
Третий: 

Полезно/выгодно

Социальный 
взаимодействие участни-
ков воспитательных отно-

шений 

Коммуникативная 
толерантность 

черта личности, характери-
зующая терпимое отноше-
ние личности к людям 

1. Ценностные установки
(устойчивые представления, позиции, 

убеждения к когнитивной и эмоциональ-
ной оценке) 

2. Опыт гуманистического 
взаимодействия (диалогичное, полеми-
ческое, альтруистическое, бережное 
отношение к человеку и природе)

Культура личностных смыслов 
философия творческого поведения лич-

ности и интерпретация бытия 
Личностный опыт когнитивности само-
стоятельная ментальная способность 

личности понимать, творчески преобра-
зовывать действительность 

 Личностный 
качества и привычки лич-

ности 

Качества личности 
позитивно оцениваемые 
черты характера, стабиль-
ные внутренние особенно-
сти, ценностные ориента-

ции личности 

1. Идентичность личности
(отождествление себя с иным человеком 

или личностью) 
2. Культура личности (способы креа-

тивного достижения созидания) 
3. Индивидуальный успех (процесс и 

результат работы личности над собой и 
своими целями)

Психические свойства личности 
Индивидуальные качества личности 

Сильные стороны деятельности лично-
сти 

Психологический 
ресурс биолого-социально-
психической адаптации 

Адекватность  
и рефлексивность 

соответствие ожиданием 
личности обучающегося 

1. Соответственность (согласован-
ность и равенство и конвергентность 

(сближение) качеств личности) 
2. Осмысленность (способность пости-

гать ясность смыслов и целей)

Соразмерность самооценки 
 
 

Принятие и самообогащение мотивов 

Подбор диагностического инструментария и методик для качественной гигиенической оценки в теории и практике воспитания 

ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГА-ВОСПИТАТЕЛЯ К ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ПОЗИЦИЙ ЕЁ БЕЗОПАСНОСТИ 
 



ВОСПИТАНИЕ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ. ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ, ОПЫТ 
Материалы II Всероссийской научно-практической конференции. Иркутск, 22–28 марта 2021 г. 

327 

Список использованной литературы 
1. Божков О. Б., Игнатова С. Н. Междисциплинарность в исследовании (ав-

то)биографических данных // Социологический журнал. 2017. Т. 23, № 4. C. 89–103. 
http://dx.doi.org/10.19181/socjour.2017.23.4.5530.  

2. Кучма В. Р., Ткачук Е. А., Шишарина Н. В., Подлиняев О. Л. Гигиеническая оценка 
инновационных образовательных технологий в начальной школе // Гигиена и санитария. 
2019. Т. 98, № 3. С. 288–294. http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2019-98-3-288-293.  

3. Поливанова К. Н. Новый образовательный дискурс: благополучие школьников // Куль-
турно-историческая психология. 2020. Т. 16, № 4. C. 26–34. https://doi.org/10.17759/chp.2020160403. 

4. Селиванова Н. Л., Степанов П. В. Подготовка будущего педагога как воспитателя: 
теоретическое обеспечение // Образование и саморазвитие. 2018. Т. 13, 2. С. 45–52. 
https://doi.org/10.26907/esd13.2.07 

5. Шишарина Н. В., Подлиняев О. Л., Ромм Т. А. Кросс-культурный анализ стратегий 
гигиенической экспертизы в образовании // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения 
и истории медицины. 2020. № 28. С. 840–850. http://dx.doi.org/10.32687/0869-866X-2020-28-s1-
840-850. 

Информация об авторах 
Шишарина Наталья Викторовна – кандидат педагогических наук, доцент, кафедра педа-

гогики, Педагогический институт, Иркутский государственный университет, г. Иркутск, 
Россия, e-mail: nshishsarina@yandex.ru. 

Ромм Татьяна Александровна – доктор педагогических наук, профессор, заведующая 
кафедрой педагогики и психологии, Институт истории, гуманитарного, социального образо-
вания, Новосибирский государственный педагогический университет, г. Новосибирск, Рос-
сия, е-mail: tromm@mail.ru 

Кирдянкина Светлана Владимировна – кандидат педагогических наук, заведущая ка-
федрой развития воспитательных систем, Региональный институт кадровой политики и не-
прерывного профессионального образования, г. Иркутск, Россия, е-mail: kirdynkina@mail.ru 

* * * * * * * * 



ВОСПИТАНИЕ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ. ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ, ОПЫТ 
Материалы II Всероссийской научно-практической конференции. Иркутск, 22–28 марта 2021 г. 

328 

УДК 371.4:364.048.6(571.53) 
Н. Ю. Щукина 

А. А. Маслакова  
Е. С. Шелест  

Самара  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
С ВРЕМЕННЫМ ДЕТСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ В УСЛОВИЯХ 
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА «СОСНОВАЯ ГОРКА» 

Аннотация. Обобщается опыт организации воспитательной работы с временным дет-
ским коллективом педагогами социального учреждения в рамках Программы воспитания. 
Раскрывается содержание основных направлений работы, которые обеспечивают создание 
условий для формирования и становления социально-активной, нравственно и физически 
здоровой личности, готовой к самоопределению. 

Ключевые слова: направления воспитательной работы, программа воспитания, ключе-
вые дела, временный детский коллектив, субъекты взаимодействия, социальное партнерство. 
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The main directions of educational work with a temporary children's team 
 in a rehabilitation center «Sosnovaya gorka» 

Abstract. The experience of organizing educational work with a temporary children's collective by teachers 
of a social institution within the framework of the Education Program is summarized. The content of the main 
directions of work is revealed, which ensure the creation of conditions for the formation and formation of a social-
ly active, morally and physically healthy personality, ready for self-determination. 

Keywords: areas of educational work, educational program, key cases, temporary children's collective, sub-
jects of interaction, social partnership. 

Развитие гражданского общества в России невозможно без воспита-
ния молодежи в духе как традиционных, так и современных идей, взгля-
дов, ценностей. В последние годы в этом направлении достигнут значи-
тельный прогресс, чему способствовало обновление содержания воспита-
ния, внедрение форм и методов, основанных на лучшем педагогическом 
опыте в сфере воспитания.  

Преобразования произошли и в организации воспитательной работы с 
детьми, изменились подходы, приемы и средства воспитания. При этом 
возникла необходимость в том, чтобы новые социально-педагогические 
условия и организованная в детском учреждении воспитательная работа 
обеспечивала процесс общения детей как фактор их личностного развития, 
фактор их успешной социализации [4].  

Именно детский коллектив является основной базой накопления 
детьми позитивного социального опыта. Коллектив является той воспиты-
вающей средой, которая регулирует и корректирует поведение каждого 
участника межличностных отношений, предъявляя определенные требова-
ния к способам выстраивания контактов в пространстве совместной дея-
тельности [2]. На сегодняшний день особый интерес представляет сов-
местная деятельность детей и взрослых, так как для достижения положи-
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тельного воспитательного воздействия детскому коллективу необходимо 
педагогическое руководство.  

Степанов П. В. утверждает, что наиболее эффективно совместная дея-
тельность совершается в форме основных педагогических действий, кото-
рыми являются: 

− вовлечение воспитанников в такие совместные с педагогом дела, 
которые отвечали бы их интересам и потребностям; 

− создание детско-взрослых общностей, объединяющих педагога и 
его воспитанников ощущением своей принадлежности к общему кругу; 

− побуждение детей к усвоению социально значимых знаний, разви-
тию в себе социально значимых отношений, накоплению опыта осуществ-
ления социально значимых действий [1]. 

Исходя из исследований современных педагогов, научных деятелей 
(Декмакова И. Д., Шустова И. Ю. и др.) можно констатировать, что дет-
ско-взрослая общность имеет приоритетное значение для воспитания и 
развития современного школьника. Детско-взрослая общность является 
тем значимым внешним условием, которое поддерживает спонтанную ак-
тивность воспитанника в проявлении себя и в то же время актуализирует 
осознание им своих действий, проявление субъектной позиции во взаимо-
действии со сверстниками и значимыми взрослыми [5]. 

Отличительной особенностью воспитательного процесса в реабилита-
ционном центре «Сосновая горка» является то, что работа педагогами пла-
нируется и организуется в условиях временного детского коллектива 
(группа, отряд), так как дети приезжают в Центр на реабилитацию на ко-
роткий период (в среднем от 18 до 25 дней). 

Данные мониторинга потребностей ведущих работодателей региона в 
сфере отдыха и оздоровления детей убеждают в том, что социальный заказ 
на специалистов по работе с временными детскими коллективами с каж-
дым годом существенно возрастает [3].  

Временный детский коллектив обладает огромным воспитательным 
потенциалом. Причина высокой эффективности временных детских кол-
лективов состоит в том, что наряду со сложностями работы с ними, име-
ются и значимые положительные особенности, определяющие успешность 
воспитательной деятельности, а именно: 

– сборный состав – в группы (отряды) собираются дети из разных 
мест жительства Иркутской области, ранее не знавшие друг друга, что 
позволяет расширить круг общения ребят; 

– автономность существования – на период заезда ослабляется влия-
ние привычного социального окружения ребенка, в том числе отрицатель-
ного, (семьи, класса, друзей) и усиливается позитивное воспитательное 
воздействие; 

– коллективный характер деятельности, общения, жизни – практи-
чески круглые сутки дети и взрослые находятся в обществе друг друга, 
учатся продуктивно взаимодействовать, участвовать в интересной и об-
щезначимой социально-культурной деятельности. 
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Воспитательная система в учреждении складывается из совместной 
деятельности педагогов, детей, родителей, социальных партнеров (специали-
стов учреждений города и района) и охватывает весь педагогический процесс. 

В основе организации воспитательного процесса в РЦ «Сосновая гор-
ка» лежит Программа воспитания, в соответствии с которой педагоги 
учреждения планируют свою воспитательную работу с детьми, включаю-
щую в себя разнообразные культурно-досуговые мероприятия и социо-
культурные события, проводимые как на внутреннем, так и на внешнем 
уровне (рис.). 

 
Рис. Внутренние и внешние субъекты взаимодействия 

Много интересного в течение года проводится в Центре: совместные 
познавательные и развлекательные мероприятия, игры, групповые и меж-
групповые занятия, занятия по дополнительному образованию, концерты 
детского творчества, экскурсии, разнообразные акции, с помощью кото-
рых решается цель воспитания, направленная на усвоение социально зна-
чимых знаний, развитие социально значимых отношений и приобретение 
опыта участия в социально значимых делах. При этом огромный воспита-
тельный потенциал несет педагогическое взаимодействие реабилитацион-
ного центра с различными социальными партнерами. 

Особый интерес детей и взрослых вызывают разнообразные квест-
игры, которые обучают командной работе, способствуют сплочению дет-
ского коллектива, дарят яркие эмоции и незабываемые ощущения. Это 
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такие квест-игры, как «В поисках пиратского клада», «По следам индей-
ских племен», «Школа юных детективов» и другие [6]. 

Не менее захватывающей для ребят является проектная деятельность, 
которая воспринимается детьми как увлекательная, основанная на личном 
опыте деятельность и имеющая практическую направленность (исследова-
тельский проект «Главное богатство «Сосновой горки» – сосновый бор»; 
творческий проект «Мультфильмы своими руками» и др.).  

Большое внимание в нашем учреждении уделяется организации соци-
окультурных мероприятий с активным участием детей, имеющих особые 
образовательные потребности и ограниченные возможности. Часто ребя-
там дается возможность самим решить, какое мероприятие им провести, 
они вместе думают над тем, как лучше его подготовить, распределяют 
между собой задания, поручения и, помогая друг другу, добиваются 
успешного результата, анализируют свою работу и работу других ребят. 

Несомненно, воспитательная работа, которая организуется педагогами 
реабилитационного центра «Сосновая горка», играет важную роль в рас-
крытии творческого потенциала и личностных возможностей детей и под-
ростков с ограниченными возможностями, является источником новых 
впечатлений для детей, позволяет расширить круг общения и опыт пози-
тивного социального взаимодействия со своими сверстниками. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ  
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация. Рассматривается важность формирования основ культуры безопасности у 
детей старшего дошкольного возраста. На основе анализа теоретических и прикладных раз-
работок предлагаются занятия по формированию культуры безопасности. 

Ключевые слова: безопасность, культура безопасности, дошкольный возраст, до-
школьное образование, дошкольник, безопасное поведение. 

А. A. Yablokova 
Irkutsk  

Formation of the foundations of a safety culture for older preschoolers 

Summary: The article discusses the importance of forming the foundations of a safety culture in older pre-
school children. Based on the analysis of theoretical and applied developments, the author offers classes on the 
formation of a safety culture. 

Keywords: safety, safety culture, preschool age, preschool education, preschooler, safe behavior. 

В условиях современной действительности детство является уникаль-
ным периодом в жизни каждого человека. Именно в детстве ребенок 
накапливает тот жизненный опыт, который впоследствии станет базой и 
фундаментом в его взрослой жизни. В начале жизненного пути ребёнка 
берегут родители, педагоги. Но нынешний мир таит большое количество 
угроз, от которых обязательно должны быть защищены дети. В старшем 
дошкольном возрасте детям характерны любознательность, энергичность, 
повышенная впечатлительность, восприимчивость, наивно-игровое отно-
шение к почти всем явлениям, с которыми они сталкиваются в своей жиз-
ни – всё это может привести к появлению опасной ситуации. 

Актуальность темы данной научной статьи обоснована тем, что, если 
у ребёнка не сформированы основы культуры безопасности, природная 
любознательность ребёнка может стать опасной для него самого. В этом 
большая часть ответственности ложится на педагогов и родителей. Их 
главной задачей является подготовка детей к сложным, а порой и опасным 
жизненным ситуациям. И здесь важно, чтобы педагог, опираясь, на харак-
терные особенности этого возраста, подбирал правильные методы и приё-
мы работы. А возникающая к шести годам потребность поступать в соот-
ветствии с установленными правилами, нормами, становление осознания 
своих действий и поступков становятся хорошим фундаментом для фор-
мирования основ культуры безопасности у детей. Подготовка человека к 
безопасной жизни в находящейся вокруг него среде должна осуществлять-
ся на всех без исключения стадиях его существования и начинаться она 
должна с дошкольного возраста [4]. 
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Вопрос о необходимости формирования основ культуры безопасности 
у детей дошкольного возраста в российской педагогике появился в одно и 
то же время с вопросом воспитания культуры здоровья, здорового стиля 
жизни.  

Согласно Указу Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации», безопасность трак-
туется как «состояние защищенности жизненно важных интересов лично-
сти, общества и государства от внешних и внутренних угроз» [5]. Безопас-
ность – это не только лишь комплекс приобретенных сведений, но ещё и 
способность компетентно вести себя в небезопасных для жизни ситуациях 
[2]. В конце XX в. понятия «культура» и «безопасность» были соединены в 
одно в обеспечении безопасности дошкольников. 

Культура безопасности – это некоторый уровень формирования твор-
ческих сил и возможностей человека к профилактике рисков, предотвра-
щению и уменьшению вреда, наносимого вредоносными и опасными фак-
торами жизнедеятельности ему лично, а также ущерба иным людям и об-
ществу в целом.  

«Основная цель развития культуры безопасности детей – предоста-
вить любому ребенку представления о ключевых угрожающих жизни си-
туациях и правилах поведения в них» [6]. 

Соображение о надобности знакомить дошкольников с безопасным 
поведением в быту, учить навыкам использования потенциально небез-
опасными предметами, было высказано в конце 20–30-х гг. XX в. 
О. Дегтяренко, Н. Ковальковской, Э. Краснопольским и др. педагогами.  

О. Дегтяренко, Н. Ковальковской, Э. Краснопольским были высказа-
ны идеи о знакомстве ребят дошкольного возраста с безопасным поведе-
нием в быту, на улице, в природе, обращение с техникой.  

В. М. Федявская выделяла вопросы несчастных происшествий на 
улице – это неведение правил уличного движения ребятами, как вести себя 
правильно на дорогах, владеть собой в небезопасных условиях. Она счита-
ла, что преподаватели дошкольных учреждений обязаны воспитывать зна-
ния детей о безопасности постоянно, не только на занятиях, но и в иных 
видах деятельности. 

Такие ученые, как А. Н. Каюрова, О. В. Скокова, Т. С. Шеховцова 
подчеркнули следующие составляющие воспитания культуры безопасно-
сти: воспитать мотивацию к защищенности, создать запас знаний об небез-
опасных случаях, ситуациях и их предупреждениях, расценивать воздействия 
к неопасному поведению и преодолению небезопасных обстановок [3]. 

В настоящее время у детей наблюдается несамостоятельность, безы-
нициативность, неспособность самостоятельно принимать решения, не 
сформирована культура безопасного поведения, и они не знают, к кому 
обратиться за помощью. Поэтому, формирование культуры безопасности 
является актуальной проблемой в воспитании дошкольников. 
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Для того чтобы повысить культуру безопасности старших дошколь-
ников, можно предложить детям игровые упражнения Л. Л.Тимофеевой, 
Н. Ю. Марчук, Т. А. Белоноговой и некоторых других авторов.  

Постоянное повторение одного упражнения, является на наш взгляд, 
улучшением его выполнения. Впрочем, упражнения при обучении до-
школьников разрозненно, не дадут ожидаемого эффекта, и вследствие это-
го их нужно совместить в системы, подсистемы и комплексы. 

Упражнения вкладывают детям не только лишь знания, но и практи-
ческие действия, при выполнении заданий нужно сделать проблемную 
ситуацию, тогда эти задания не превращают данное упражнение в механи-
ческую операцию.  

На умение отыскивать опасные предметы между иных, мы можем 
провести такие игровые упражнения как «Безопасная и опасная вещь в 
доме», «Ядовитые растения» и др. В игре «Опасно – неопасно» ребятам 
предлагаются карточки с изображением небезопасных и безопасных пред-
метов. Перемешанные карточки надо было поделить на две группы, в со-
ответствии с этим небезопасные предметы в одну группу, безопасные – в 
другую. Далее ребёнка нужно попросить рассказать, почему он считает эти 
предметы небезопасными. В игре «Ядовитые растения» ребятам предлага-
ется среди карточек, взять карточку, назвать, какое растение на ней изоб-
ражено, ядовитое оно или же неопасное, и пояснить, почему он, так счита-
ет. Численность карточек, находящихся на столе, приравнивается числен-
ности ребят в подгруппе. Все предметы и растения, используемые в кар-
точках, обязаны быть знакомы ребятам.  

К игровым заданиям, развивающим умения видеть опасную ситуа-
цию, можно отнести «Опасные ситуации», «Пешеходы», «Зимние забавы». 
В данных игровых упражнениях детям предлагались изображения. Взгля-
нув на них, ребятам необходимо было квалифицировать, кто из изобра-
женных на них людей поступает верно, а кто нет; рассказать, почему дан-
ные действия неверные и к чему это нарушение может привести [1]. 

Приведём пример игрового упражнения «Опасные ситуации. «По-
смотрите на картинки. Где изображены опасные ситуации? На всех кар-
тинках изображены опасные ситуации? На какой нет? Какие опасные си-
туации изображены на картинках? Почему они опасные? Как можно было 
бы их избежать? А если она все же произошла, что нужно сделать? Цель 
упражнения: формирование системы знаний об источниках опасности в 
быту и средствах их преодоления и предупреждения. Так мы формируем 
мотивационный и знаниевый компоненты. Дети ознакомятся с правилами 
безопасности, такими, например, как нельзя оставлять включённые элек-
троприборы без присмотра. Нельзя вешать вещи рядом с огнём, оставлять 
игрушки и другие предметы рядом с огнём и оставлять вещи на батарее. 
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Умение выбираться из опасной ситуации, можно развить с помощью 
игры-упражнения «Если бы…». На иллюстрациях изображена опасная 
ситуация, которая уже случилась. Ребятам предлагается установить, отчего 
это произошло, несоблюдение какого правила привело к данной ситуации, 
и самое ключевое, мы задаем детям вопросы, собственно, что же делать в 
данной ситуации, раз она уже произошла. 

Для развития компетентностного компонента могут быть проведены 
такие игровые упражнения, как «Телефонный звонок», «Машина». В них 
проигрываются небольшие ситуации на закрепление умения вести себя в 
опасной ситуации. 

Впоследствии, после каждого проведённого упражнения с детьми 
необходимо выделить правила поведения, которые нужно соблюдать. По-
тому что, зная, к каким результатам приведёт несоблюдение этих правил, 
дети станут понимать, почему так важно их блюсти.  

Подведя итоги, мы можем убедиться, что есть много игровых упраж-
нений, позволяющих закреплять, уточнять и систематизировать представ-
ления детей об источниках опасности, о правилах безопасного поведения и 
возможных последствиях их нарушения; развивающих умение различать 
потенциально опасные предметы, формирующих представления о необхо-
димых действиях в случае опасности. 
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