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ПРОВЕДЕНИЕ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ В ШКОЛЕ
КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 
УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

CONDUCTING HEALTH-SAVING ACTIVITIES AT SCHOOL 
AS A NECESSARY CONDITION 
FOR STRENGTHENING THE HEALTH OF SCHOOLCHILDREN

Л.А. Авсиевич, А.А. Лоншаков                                       L.A. Avsievich, A.A. Lonshakov

Научный руководитель Н.Е. Строгова1

Scientific adviser N.E. Strogova

Здоровье, школьники, мотивация к укреплению здоровья, здоровый образ жизни, здоро-
вьесберегающие мероприятия. 
В статье рассматриваются основные направления, по которым проводятся здоровьесбе-
регающие мероприятия в образовательных организациях, и раскрываются особенности 
формирования в них мотивации к укреплению собственного здоровья школьников.

Health, schoolchildren, motivation to strengthen health, healthy lifestyle, health-saving activities.
The article considers the main directions in which health-preserving measures are held in edu-
cational organizations, and reveals the peculiarities of the formation of motivation in them to 
strengthen their own health of schoolchildren.

В	настоящее	время	сложно	встретить	ребенка	с	абсолютно	идеальным	здо-ровьем.	По	данным	Российской	академии	медицинских	наук,	ежегодно	
количество	здоровых	детей	снижается	в	2	раза.	Малоподвижный	образ	

жизни,	высокий	уровень	учебного	труда,	накопление	отрицательной	энергети-
ки,	психические	перегрузки	и	многие	другие	факторы	приводят	к	отрицатель-
ным	 отклонениям	 в	 состоянии	 организма	 детей.	 Статистика	 неумолимо	 сви-
детельствует	о	том,	что	80	%	детей	имеют	проблемы	с	физическим,	психиче-
ским	 здоровьем,	 а	 то	 и	 всем,	 вместе	 взятым.	и	 только	 20	%	 детей	 остаются																														
абсолютно	здоровыми.	

Здоровье	подрастающего	поколения	определяет	будущее	страны,	потенциал	
общества	и	 социально-экономическое	развитие,	поэтому	оно	является	предме-
том	первоочередной	важности.	Согласно	закону	«Об	образовании	в	РФ»	школы	
призваны	выполнять	как	образовательную	функцию,	так	и	укреплять	и	сохранять	
здоровье	обучающихся.	В	настоящее	время	проблемой	образования	является	не-
достаточное	внедрение	здоровьесберегающих	технологий,	поэтому	необходимо	
1	 Кандидат	 педагогических	 наук,	 доцент	 кафедры	 педагогики,	 ФГБОу	 ВО	 «Красноярский															
государственный	педагогический	университет	им.	В.П.	Астафьева».
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сконцентрироваться	на	 создании	и	реализации	условий	для	ведения	 здорового	
образа	жизни	и	мотивации	к	укреплению	собственного	здоровья	школьников.

Здоровьесберегающие	 технологии	понимаются	 как	 комплекс	мероприятий,	
реализуемых	с	целью	оздоровления	обучающихся	и	профилактики	их	заболевае-
мости.	При	достижении	данной	цели	необходимо	придерживаться	трех	принци-
пов	валеологии:	формирование,	укрепление	и	сохранение	здоровья	школьников,	
а	также	необходимость	создания	условий	для	развития	мотивации	к	укреплению	
и	осознанному	отношению	к	собственному	здоровью	[5;	6].

Под	здоровьем	принято	понимать	состояние	полного	духовного,	физическо-
го,	психического	и	социального	благополучия,	а	не	только	отсутствие	болезней	
и	физических	дефектов.	Здоровьем	также	называют	общее,	полноценное	состоя-
ние	и	самочувствие	человека	[7].

Ответственность	 за	 здоровье	 обучающихся	 в	школе	 возлагается	на	педагога	
(педагога-организатора),	важной	функцией	которого	является	разработка,	органи-
зация	и	проведение	здоровьесберегающих	мероприятий	в	учебно-воспитательном	
процессе.	данная	деятельность	в	основном	реализуется	во	внеурочное	время	с	це-
лью	формирования	мотивации	к	укреплению	и	сохранению	здоровья	обучающих-
ся,	воспитания	привычки	ведения	здорового	образа	жизни,	развития	способностей,	
удовлетворения	потребности	в	общении	и	самопознании	[1].

Поэтому	перед	ответственным	 за	проведение	 здоровьесберегающего	меро-
приятия	педагогом	возникают	вопросы:	как	организовать	деятельность	школьни-
ков	на	мероприятиях,	чтобы	она	носила	оздоровительный	и	здоровьесберегаю-
щий	характер?	Как	«активировать»	потребность	ведения	здорового	образа	жиз-
ни?	Как	оказывать	целостное	воздействие	на	обучающихся,	стимулируя	их	само-
развитие	и	самореализацию?

В	связи	 с	 этим	 здоровьесберегающие	мероприятия	 в	школе	проводятся	по	
следующим	наиболее	важным	направлениям:

–	 активизация	двигательного	режима	и	поддержание	оптимального	уровня	
работоспособности	обучающихся;

–	 снижение	уровня	заболеваемости	как	школьников,	так	и	педагогов;
–	 обеспечение	развития	здоровьесберегающей	среды	учебно-воспитательного	

процесса;
–	предупреждение	и	профилактика	вредных	привычек	у	обучающихся;
–	 содействие	 в	формировании	устойчивой	потребности	к	 сохранению	соб-

ственного	здоровья	и	ведения	здорового	образа	жизни;
–	 укрепление	здоровья	и	овладение	навыками	саморазвития	[3;	4].
Организация	 мероприятий	 должна	 охватывать	 все	 компоненты	 образова-

тельного	процесса	и	иметь	здоровьесберегающий	потенциал,	вследствие	чего	
будет	простраиваться	безопасное	здоровьесберегающее	пространство	школы	и	
будут	реализовываться	конкретные	цели	и	задачи,	формы	и	методы	организа-
ции	соответствующих	мероприятий.	Опора	на	здоровьесберегающий	принцип	
поможет	повысить	качество	усвоения	знаний;	сохранение	и	укрепление	здоро-
вья	как	части	жизнедеятельности	школьника;	оздоровительно-педагогическая	
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направленность	на	деятельность	обучащихся	и	потребность	к	здоровому	обра-
зу	жизни;	создание	условий,	способных	удовлетворять	здоровьесберегающий	
интерес	 детей	 к	 активной	 деятельности.	 Таким	 образом,	 организация	 и	 про-
ведение	здоровьесберегающих	мероприятий	будет	способствовать	укреплению	
здоровья	школьников,	активно	в	них	участвующих.
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ПО РАЗВИТИЮ ДЕТСКОГО КОЛЛЕКТИВА 
В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

FORMS OF EXTRACURRICULAR WORK 
ON THE DEVELOPMENT OF CHILDREN'S COLLECTIVE 
IN THE CONDITIONS OF DISTANCE EDUCATION
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Внеклассная работа, дистанционное образование, педагог, организация внеклассной дея-
тельности, воспитание.
Статья посвящена проблеме организации внеклассной работы в условиях дистанцион-
ного образования, описана опытно-экспериментальная работа по применению комплек-
са внеклассных воспитательных мероприятий в условиях дистанционного образования.

Extracurricular activities, distance education, teacher, organization of extracurricular activities, 
upbringing. 
The article is devoted to the problem of organizing extra-curricular activities in the distance 
education conditions. Experimental work on the use of a complex of extra-curricular educa-
tional activities in the distance education conditions is described in the article.

В	связи	с	рядом	социальных	и	санитарных	ограничений	актуальным	стал	вопрос	о	предоставлении	учащимся	образовательных	учреждений	обще-
доступного	и	качественного	образования	в	дистанционном	формате.	Рас-

смотрим	вопрос,	насколько	удобно	и	эффективно	применять	дистанционные	тех-
нологии	в	образовательной	деятельности,	в	частности,	в	ходе	организации	вне-
классной	воспитательной	работы.

для	 того	чтобы	ответить	на	 этот	 вопрос,	 была	проведена	опытно-экспери-
ментальная	работа	по	применению	комплекса	внеклассных	воспитательных	ме-
роприятий	в	условиях	дистанционного	образования. В	ней	принимали	участие	
учащиеся	6	«Б»	класса	МАОу	СШ	№	90	г.	Красноярска	в	составе	26	человек.	

На	 первом	 этапе	 работы	 была	 обнаружена	 актуальная	 для	 данного	 класса	
проблема,	решение	которой	необходимо	было	найти	в	ходе	специально	организо-
ванной	воспитательной	деятельности:	с	помощью	включенного	педагогического	
наблюдения,	диагностических	опросов,	беседы	с	классным	руководителем	были	
выявлены	сложности	во	взаимоотношениях	между	учащимися	и	сплоченности	
классного	коллектива.
1	 Кандидат	 педагогических	 наук,	 доцент	 кафедры	 педагогики,	 ФГБОу	 ВО	 «Красноярский																				
государственный	педагогический	университет	им.	В.П.	Астафьева».
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На	втором	этапе	были	определены	подходящие	формы	проведения	внекласс-
ной	 воспитательной	 работы,	 разработка,	 организация	 и	 реализация	 комплекса	
воспитательных	задач	в	условиях	дистанционного	образования:

1. «Классный кинозал на удаленке».	 На	 основе	 синема-технологии	 было	
проведено	внеклассное	мероприятие	на	материале	фильма	«Чучело»	(реж.	Р.	Бы-
ков).	Выбор	фильма	был	обусловлен	актуальностью	вопросов,	представленных	в	
нем:	духовности	и	безнравственности,	детской	дружбы	и	предательства,	детской	
жестокости,	буллинга	и	др.	С	помощью	видеоконференции	Zoom	стало	возмож-
ным	оптимально	и	комфортно	организовать	совместный	просмотр	фильма	педаго-
гом	с	учащимися,	затем	обсуждать,	задавать	вопросы	друг	другу,	анализировать,	а	
также	находить	решение	конфликтных	ситуаций,	представленных	в	фильме.	

2. Онлайн классный час с элементами тренинга «Все мы разные, но мы 
вместе».	Целью	данного	мероприятия	являлось	сплочение	классного	коллекти-
ва	через	формирование	у	учащихся	ценностей	человеческого	общения,	умения	
и	навыков	сотрудничества,	построение	межличностных	отношений	и	создание	
условий	для	воспитания	чувства	толерантности.	Классный	час	был	проведен	на	
онлайн-платформе	GetLocus,	которая	позволяет	педагогу	работать	как	с	отдель-
ной	группой	учащихся	(3–7	человек),	так	и	со	всем	классом	вместе,	а	также	со-
вместно	работать	с	рисунками	и	онлайн-доской,	просматривать	видео,	вносить	
изменения	в	иллюстрации,	что	и	было	необходимо	для	применения	такой	формы	
работы,	как	онлайн-классный	час.

3. Создание виртуального альманаха «Калейдоскоп национальных куль-
тур».	Общая	цель	–	формирование	у	обучающихся	уважения	к	истории	и	культуре	
народов	России.	Конкретная	цель	–	применение	на	практике	умения	взаимодейство-
вать	с	другими	учащимися,	работать	в	группах	и	при	необходимости	решать	кон-
фликтные	ситуации.	Общее	онлайн-собрание	и	представление	уже	готового	альма-
наха	происходило	на	платформах,	позволяющих	проводить	совместные	конферен-
ции	с	большим	количеством	пользователей	и	работать	в	группах.	данные	меропри-
ятия	проводились	после	уроков,	в	удобное	для	большинства	учащихся	время	и	не	
были	привязаны	к	определенному	месту,	т.к.	проходили	онлайн.	Решение	текущих	
вопросов	по	работе	над	альманахом	было	организовано	в	специально	созданных	
«беседах»	в	социальной	сети	«Вконтакте»,	т.к.	все	учащиеся	имели	доступ	к	данной	
сети	и	были	там	зарегистрированы.	Это	оказалось	особенно	удобным,	т.к.	каждый	
мог	представить	свой	материал	в	любое	время,	сразу	же	получить	обратную	связь	
по	своей	работе	или	попросить	помощи	в	написании	главы	альманаха.	Оптималь-
ным	оказалось	проводить	в	дистанционном	формате	не	только	внеклассные	вос-
питательные	мероприятия,	но	и	организовывать	совместную	реализацию	различ-
ных	воспитательных	проектов.	Самими	учениками	было	отмечено,	что	совместное	
творчество	способствовало	улучшению	взаимоотношений	между	ними,	спорные	
ситуации	хотя	и	возникали	в	процессе	работы,	но	быстро	и	мирно	разрешались.

На	третьем	этапе	проводилось	диагностическое	исследование	по	выявлению	
эффективности	применения	внеклассных	воспитательных	мероприятий	в	услови-
ях	дистанционного	обучения.	При	помощи	комплекса	диагностических	методик	
(Опросника	«Мой	класс»	Гильбаха	З.Ю	[2]	и	Экспресс-опросника	«индекс	толе-
рантности»	(Г.у.	Солдатова,	О.А.	Кравцова,	О.е.	Хухлаев,	л.А.	Шайгерова))	[3]



[	10	]

в	 экспериментальной	 группе,	 где	 проводились	 внеклассные	 воспитательные	
мероприятия,	была	замечена	тенденция	к	увеличению	степени	удовлетворен-
ности	школьной	жизнью,	 сплоченности	классного	коллектива	и	уровня	толе-
рантности	 учащихся	 и	 одновременно	 с	 этим	 снижение	 уровня	 конфликтно-
сти	и	напряженности	в	классе	со	среднего	показателя	(в	начале	исследования)																										
до	низкого	(в	конце	ОЭР).	

Таблица
Результаты диагностики учащихся 6-х классов МАОУ СШ № 90 г. Красноярска
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Высокая 34	% 46	% 38	% 27	% 19	% 27	% 20	% 31	%

Средняя 46	% 38	% 38	% 38	% 46	% 50	% 57	% 53	%

Низкая 20	% 16	% 23	% 34	% 34	% 23	% 23	% 16	%

Опрос	учащихся	с	помощью	методики	«Незаконченные	предложения»	позво-
лил	сделать	вывод,	что	проведение	внеклассных	воспитательных	мероприятий	
в	дистанционном	формате	удобно,	познавательно,	практично	и	вызывает	живой	
интерес	у	обучающихся.	

Таким	образом,	исследование	способов	решения	проблем	взаимоотношений	
между	учащимися	и	сплоченностью	класса	показало,	что	организация	и	прове-
дение	внеклассной	работы	в	дистанционном	формате	является	эффективным	ин-
струментом	воспитания	школьников	так	как:

–	позволяет	выбрать	удобное	время	для	проведения	мероприятия;
–	 дает	возможность	организовать	как	общую	работу,	так	и	работу	в	отдель-

ных	группах;
–	 дает	свободу	местонахождения	учащихся	во	время	мероприятия;
–	повышает	иКТ	компетенции	учащихся.
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Видеоигра, жанры видеоигр, функции видеоигр, формирующий потенциал видеоигры.
В статье рассматриваются формирующие возможности видеоигр в процессе школьного 
обучения. Приводится классификация видеоигр, анализируется их функционал. Обосно-
вываются возможности применения видеоигры при изучении биологии в контексте Го-
сударственного образовательного стандарта.

Video game, video game genres, video game functions, the formative potential of a video game.
The article discusses the formative possibilities of video games in the process of school educa-
tion. The classification of video games is given, their functionality is analyzed. The possibilities 
of using video games in the study of biology in the context of the State Educational Standard 
are substantiated.

Влияние	 видеоигр	 на	 подрастающее	 поколение	 оценивается	 по-разному,	
и,	к	сожалению,	часто	«благодаря»	средствам	массовой	информации	они	
приобретают	в	наши	дни	дурную	репутацию.	Попытки	корреспондентов	

объяснить	асоциальные	поступки	молодого	поколения	довольно	часто	сводятся	
к	негативному	влиянию	видеоигр	на	неокрепшие	мысли,	чувства	и	сознание	под-
растающего	 поколения.	По	 нашему	мнению,	 в	 основе	 агрессивного,	 разруши-
тельного	поведения	человека	кроются	куда	более	серьезные	причины	внешнего	
и	внутреннего	плана,	в	то	время	как	игра	вообще	и	видеоигра,	в	частности,	мо-
жет	использоваться	в	качестве	эффективного	средства	полноценного	формирова-
ния	человека	в	духе	толерантности	и	миролюбия.	В	нашей	статье	предпринята	
попытка	обосновать	пользу	и	эффективность	применения	видеоигры	в	процессе	
школьного	обучения	биологии	в	контексте	развития	предметных,	метапредмет-
ных	и	личностных	образовательных	результатов.	

В	семидесятые	годы	прошлого	века	были	проведены	первые	исследования	по	
использованию	видеоигр	в	образовательной	сфере,	которые	позволили	выявить	
«мотивационный	эффект	и	когнитивный	потенциал	видеоигр»	в	учебном	процес-
се	[2,	с.	47].	В	практике	повседневного	общения	понятия	«компьютерная	игра»	
и	«видеоигра»	используются	как	синонимичные	дефиниции.	Под	«видеоигрой»
1	 Кандидат	 педагогических	 наук,	 доцент	 кафедры	 педагогики,	 ФГБОу	 ВО	 «Красноярский																
государственный	педагогический	университет	им.	В.П.	Астафьева».
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принято	понимать	разновидность	игр,	предполагающих	«взаимодействие	с	неко-
торым	интерфейсом,	который	отображается	на	дисплее:	экране	телевизора	или	
портативного	гаджета,	мониторе	компьютера»	[1].	В	определении	жанровой	ка-
тегоризации	 видеоигр	 нет	 единства	мнения,	 поскольку	 исследователи	 выделя-
ют	 различные	 основания	 для	 классификации	 (Т.Х.	Кутлалиев,	А.	Киризлеев	 и	
другие).	Наиболее	типичным	является	выделение	следующих	жанров	видеоигр:	
Action	 (шутеры,	 платформеры,	 файтинги	 и	 т.д);	 приключения	 (квесты);	 симу-
ляторы:	 стратегия;	 головоломка;	ролевые	игры	 (РПГ,	рогалики	и	 т.д);	 смешан-
ные	жанры.	В	дополнение	к	перечисленным	классам	видеоигр	называют	спор-
тивные	 (гонки	и	разные	другие	виды	спорта);	игры	с	программированием,	ре-
кламные,	творческие,	обучающие,	которые	описывают	не	столько	характер	игро-
вой	деятельности,	сколько	назначение,	направленность	игры	[3].	Независимо	от	
жанровой	принадлежности,	видеоигры	выполняют	обучающую	(выработка	на-
выков	решения	проблем,	планирования	и	управления),	развлекательную	(подня-
тие	настроения),	коммуникативную	(укрепление	навыков	общения),	релаксаци-
онную	(эмоциональная	разрядка),	развивающую	(стимулирование	когнитивной,	
творческой	и	мотивационной	сферы)	и	воспитательную	(освоение	нравственных	
ценностей)	функции.	Какой	метод	обучения	обладает	такой	полифункциональ-
ностью	и	направленностью	на	формирование	образовательных	результатов?	Фе-
деральный	государственный	образовательный	стандарт	основного	общего	обра-
зования	третьего	поколения,	 акцентируя	внимание	на	необходимости	развития	
личностных	качеств	обучающихся	и	разумном	использовании	цифровых	техно-
логий,	устанавливает	четкие	требования	к	результатам	освоения	школьной	про-
граммы.	По	нашему	мнению,	использование	видеоигры	при	обучении	биологии	
послужит	эффективным	инструментом,	повышающим	уровень	сформированно-
сти	 личностных	 результатов	 в	 контексте	 выработки	 ценностного	 отношения	 к	
учебному	предмету	и	к	образовательному	процессу	в	целом,	позволит	повысить	
уровень	овладения	междисциплинарными	понятиями	и	универсальными	учеб-
ными	действиями	на	основе	применения	игровых	технологий.

Так,	видеоигра	«Spore»	эффективна	как	в	усвоении	учебного	материала,	на-
пример,	по	теме	эволюция	на	уроке	биологии,	так	и	в	личностном	становлении	
обучающихся.	По	ходу	игры	в	жанре	«симулятор»	игрок	управляет	микроорга-
низмом,	обеспечивая	ему	выживание.	для	этого	микроорганизм	должен	питать-
ся,	в	процессе	чего	в	награду	игрок	получает	местную	игровую	валюту	–	очки	
дНК.	далее	под	управление	игрока	попадает	не	один	организм,	а	целое	племя.	
игрок	создает	корабль	и	начинает	изучение	галактики.	Эта	игра	позволяет	акти-
визировать	 эволюционные	 знания,	 креативное	мышление,	 полет	фантазии,	 за-
действуя	элементы	повествования,	красочные	изображения	и	анимацию.	Вместе	
с	тем	данная	и	другие	видеоигры	обладают	и	специфическими	возможностями,	
такими,	как	интерактивность,	интерфейс,	навигация	по	игровому	пространству,	
алгоритмическое	и	процедурное	взаимодействие	между	игрой	и	участниками	об-
разовательного	процесса.	Также	значительным	образовательно-воспитательным	
эффектом	обладают	игры	жанра	«Визуальная	новелла»,	«Головоломки»,	процесс	



игры	которых	построен	на	 решении	 разного	 рода	 загадок,	 поиска	 целого	 спи-
ска	необходимых	предметов.	Это	позволяет	успешно	развивать	такие	значимые	
в	универсальных	учебных	действиях	личностные	качества,	как	внимательность,	
сосредоточенность	и	настойчивость.	

В	заключение	заметим,	что	видеоигры	вовсе	не	должны	заменить	традицион-
ные	методы	обучения.	Но	они	в	сопровождении	грамотного	методического	обе-
спечения	обладают	значительными	потенциальными	возможностями	в	придании	
учебному	процессу	увлекательности	и	эмоциональной	насыщенности,	комфорт-
ности	в	освоении	образовательных	результатов.
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Профессиональное самоопределение; структура профессионального самоопределения; 
личностно-направленный компонент; педагогическая стратегия; образовательные собы-
тия; индивидуальный маршрут.
В статье обозначена трехкомпонентная структура профессионального самоопределе-
ния старшеклассника и представлены особенности развития одного из ее компонентов: 
личностно-направленного. Концептуальная идея его развития заключается в педагоги-
ческой стратегии актуализации потребностей старшеклассника в выборе будущей сферы 
профессиональной деятельности посредством формирования индивидуального маршру-
та профессионального самоопределения.

Professional self-determination; structure of professional self-determination; person-directed 
component; pedagogical strategy; educational events; individual route.
The article outlines the three-component structure of professional self-determination of a high 
school student and presents the features of the development of one of its components: personal-
ity-oriented. The conceptual idea of its development is seen through the pedagogical strategy of 
actualizing the needs of a high school student in choosing a future field of professional activity 
through the formation of an individual route of professional self-determination.

Профессиональному	самоопределению	старшеклассников	в	условиях	вве-
дения	ФГОС	СОО	уделяется	особое	внимание.	При	этом	важна	их	под-
готовленность	 к	 профессиональному	 самоопределению	 на	 основе	 са-

мостоятельного	построения	ими	маршрута	индивидуально	ориентированного														
образования.

В	МАОу	«Средняя	школа	№	148	имени	Героя	Советского	Союза	и.А.	Бо-
рисевича»	 г.	 Красноярска	 разработаны	 и	 апробированы	 модель	 и	 педагоги-
ческое	 обеспечение	 профессионального	 самоопределения	 старшеклассника	

1	 доктор	педагогических	наук,	профессор	кафедры	педагогики,	проректор	по	научной	работе	
и	внешнему	взаимодействию,	ФГБОу	ВО	«Красноярский	государственный	педагогический	
университет	им.	В.П.	Астафьева».
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школы-комплекса.	 При	 их	 теоретическом	 обосновании	 применялись	 научно-
методологические	подходы,	изложенные	в	работах	В.А.	Адольфа	[1],	Н.Ф.	ильи-
ной	[4]	и	А.С.	ильина	[3].

Следует	 отметить,	 что	 профессиональное	 самоопределение	 старшекласс-
ника	имеет	многокомпонентную	структуру	и	определяется	характером	и	степе-
нью	единства	составляющих	ее	компонентов:	личностно-направленного,	пред-
ставленного	 мотивами,	 целями,	 ценностями	 осознанного	 выбора	 профессио-
нальной	деятельности;	содержательно-когнитивного,	представленного	систе-
мой	знаний	старшеклассника	о	профессиональной	сфере,	с	которой	они	плани-
руют	связать	дальнейшую	профессиональную	деятельность,	 о	 требованиях	к	
работнику	данной	профессиональной	сферы,	кроме	того,	в	данный	компонент	
входят	 освоенные	 старшеклассником	 содержание	 и	 средства	 профессиональ-
ного	 самоопределения,	 позволяющие	 ему	 построить	 индивидуальный	 марш-
рут	профессионального	самоопределения;	деятельностно-рефлексивного,	вы-
ражающегося	в	способах	и	средствах	построения	и	реализации	индивидуаль-
ного	маршрута	самоопределения,	умения	осуществлять	рефлексию	способов	и	
средств	этого	самоопределения.

Каждый	из	компонентов	профессионального	самоопределения	старшекласс-
ника	использует	определенную	педагогическую	стратегию	[5].	Так,	для	развития	
личностно-направленного	компонента	применяется	педагогическая	стратегия	ак-
туализации	потребностей	старшеклассника	в	выборе	будущей	сферы	професси-
ональной	деятельности	посредством	формирования	индивидуального	маршрута	
профессионального	самоопределения	за	счет	разработки	и	организации	образо-
вательных	событий,	направленных	на	формирование	мотивов,	понимание	целей,	
ценностей	данного	выбора.	

Образовательные	 события	в	 контексте	педагогической	 стратегии	«актуали-
зация»	выдвигают	задачи	формирования	и	реализации	целей	и	планов	личности,	
раскрытия	содержания	информационной	основы,	последовательности	принятия	
решений,	кроме	того,	форм	контроля	и	регуляции	процесса	и	результатов	про-
фессионального	самоопределения	старшеклассника.

В	 ходе	 образовательных	 событий	 выявляется	 характер	 мотивации	 старше-
классников,	что	выражается	в	осознании	личной	и	социальной	значимости	бу-
дущей	профессии,	связи	интересов	старшеклассников	с	их	ценностными	ориен-
тациями;	кроме	того,	учитываются	и	интенсивность	эмоциональных	пережива-
ний,	волевых	усилий,	особенности	внимания.	При	этом	важное	место	занимает	
формирование	образовательной	среды	профессионального	самоопределения	[2].

При	простраивании	образовательных	событий	были	использованы	следую-
щие	методы	и	технологии,	отраженные	в	Стратегии	развития	профессиональной	
ориентации	населения	в	Красноярском	крае	до	2030	года:

1.	Методы	профессиональной	активизации.
2.	Методы	профессионально-образовательного	информирования.
3.	Технологии	профориентационного	нетворкинга.
4.	Технологии	и	методы	инвент-профориентации	[6]
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Таким	образом,	развитие	личностно-направленного	компонента	професси-
онального	 самоопределения	 старшеклассника	школы-комплекса	 имеет	 в	 сво-
ей	 основе	 реализацию	 педагогической	 стратегии	 актуализации	 потребностей	
старшеклассника	 в	 выборе	 будущей	 сферы	 профессиональной	 деятельности	
посредством	 формирования	 индивидуального	 маршрута	 профессионального	
самоопределения.
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-
ния, урок, учитель, школьники, здоровье субъектов образовательный процесса. 
В статье рассматривается проблема здоровьесбережения обучающихся начальных клас-
сов, нашедшая теоретическое решение в ФГОС НОО, раскрываются пункты програм-
мы формирования культуры здоровья, здорового и безопасного образа жизни начального 
образования, описываются здоровьесберегающие требования к уроку.

Federal state educational standard of primary general education, lesson, teacher, schoolchildren, 
health of subjects of the educational process.
The article discusses the problem of health saving for primary school students, which has found 
a theoretical solution in the Federal state educational standard of primary general education, 
reveals the points of the program for the formation of a culture of health, a healthy and safe 
lifestyle of primary education, describes the healthy requirements for the lesson.

Здоровье	–	это	бесценное	достояние	не	только	каждого	человека,	но	и	все-
го	общества.	Как	воспитание	нравственности	или	патриотизма,	так	и	вос-
питание	 уважительного	 отношения	 к	 своему	 здоровью	 необходимо	 на-

чинать	с	самого	детства.	Может	ли	хорошо	учиться	школьник,	если	у	него	по-
стоянно	 кружится	 голова,	 если	 его	 организм	 ослаблен	 продолжительными	 бо-
лезнями,	если	он	не	умеет	сам	бороться	с	недугом,	если	малоактивен	или	вооб-
ще	не	утруждает	себя	физической	нагрузкой?	Статистика	уверенно	подтвержда-
ет	факт	того,	что	двигательная	активность	детей	стала	очень	низкой,	а	это	угро-
жает	серьезными	последствиями	в	их	физическом	и	психическом	здоровье.	Так,	
перед	системой	образования	встает	еще	целый	ряд	очень	важных	задач:	создать	
для	обучающихся	на	весь	период	обучения	в	школе	здоровьесберегающую	среду	
[4,	 с.	 70;	 6];	 способствовать	 снижению	 уровня	 заболеваемости	 школьников;	
создавать	 условия	 для	 сохранения	 оптимального	 уровня	 работоспособности	
1	 Кандидат	 педагогических	 наук,	 доцент	 кафедры	 педагогики,	 ФГБОу	 ВО	 «Красноярский															
государственный	педагогический	университет	им.	В.П.	Астафьева».
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на	уроках;	формировать	у	детей	знания,	умения,	навыки	и	компетенции	по	веде-
нию	здорового	образа	жизни	[5],	сохранению	и	укреплению	здоровья.

В	образовательных	организациях	здоровьесберегающий	компонент	заклады-
вается	в	учебно-воспитательный	процесс	при	составлении	учебных	планов,	об-
разовательных	программ,	что	не	противоречит	соответствующему	федерально-
му	государственному	образовательному	стандарту.	Нас	интересует,	как	проявля-
ется	данный	компонент	в	начальной	школе.	Программа	формирования	культуры	
здоровья,	здорового	и	безопасного	образа	жизни	начального	образования	долж-
на	обеспечивать:

–	пробуждение	в	детях	желания	заботиться	о	своем	здоровье	путем	соблюде-
ния	правил	здорового	образа	жизни	и	организации	здоровьесберегающего	харак-
тера	учебной	деятельности	и	общения;

–	формирование	установок	на	использование	здорового	питания;
–	использование	оптимальных	двигательных	режимов	для	детей	с	учетом	их	

возрастных,	психологических	и	иных	особенностей,	развитие	потребности	в	за-
нятиях	физической	культурой	и	спортом;

–	 соблюдение	здоровьесозидающих	режимов	дня;
–	формирование	негативного	отношения	к	факторам	риска	здоровью	детей	

(сниженная	 двигательная	 активность,	 курение,	 алкоголь,	 наркотики	 и	 другие	
психоактивные	вещества,	инфекционные	заболевания);

–	 становление	умений	противостояния	вовлечению	в	табакокурение,	употре-
бление	алкоголя,	наркотических	и	сильнодействующих	веществ;

–	формирование	у	школьника	потребности	обращаться	без	страха	к	врачу	по	
любым	вопросам,	связанным	с	особенностями	роста	и	развития,	состояния	здо-
ровья;	развитие	готовности	самостоятельно	поддерживать	свое	здоровье	на	осно-
ве	использования	навыков	личной	гигиены	[3].

для	учителя	очень	важно	организовать	урок	так,	чтобы	он	обеспечивал	реа-
лизацию	перечисленных	выше	пунктов	программы.	От	учета	здоровьесбереже-
ния	в	рациональном	построении	урока	во	многом	зависят	функциональное	со-
стояние	школьников	в	процессе	учебной	деятельности,	возможность	длительно	
поддерживать	умственную	работоспособность	на	высоком	уровне	и	предупре-
ждать	переутомление.	Эти	же	условия	влияют	на	общее	физическое	состояние	
учителя	и	его	здоровье.	Разрабатывая	технологическую	карту	урока,	педагог	учи-
тывает	основные	современные	здоровьесберегающие	требования	к	занятию:	ра-
циональная	плотность	урока	(время,	затраченное	школьниками	на	учебную	ра-
боту),	которая	должна	составлять	не	менее	60	%	и	не	более	75–80	%;	в	содержа-
тельной	части	занятия	должен	быть	сделан	акцент	на	здоровье	обучающихся	как	
ценности;	 в	 течение	урока	должно	быть	использовано	не	менее	двух	 техноло-
гий	преподавания,	направленных	на	активное	проявление	инициативы	и	творче-
ского	самовыражения	детей;	учет	ведущих	каналов	восприятия	информации	(ау-
диальный,	визуальный,	кинестетический	и	их	сочетание);	формирование	внеш-
ней	и	внутренней	мотивации	учебной	деятельности	младших	школьников;	осу-
ществление	индивидуального	подхода	к	обучающимся	исходя	из	их	личностных																																							
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возможностей.	Кроме	того,	для	увеличения	работоспособности	и	снижения	утом-
ляемости	необходимо	включать	в	проведение	урока	физкультминутки,	опреде-
лять	их	место,	содержание	и	длительность	(лучше	на	20-й	и	35-й	минутах	урока,	
длительностью	по	1	минуте,	состоящие	из	трех	легких	упражнений	с	3–4	повто-
рениями	каждого)	[1].

Формирование	отношения	к	здоровью	как	ценности	и	культуры	здорового	об-
раза	жизни	–	одна	из	приоритетных	задач,	определенных	в	нормах	ФГОС.	если	
еще	в	недалеком	прошлом	делали	упор	именно	на	физическом	состоянии	школь-
ника,	то	теперь	на	первое	место	поставлено	общее	здоровье:	физическое,	психи-
ческое,	эмоциональное,	нравственное,	социальное.	и	главная	задача	учителя	–	не	
только	вести	уроки	в	чистом	кабинете,	своевременно	проветривать	помещение,	
следить	 за	 правильной	 осанкой	 и	 проводить	физкультминутки,	 но	 и	 создавать	
психологически	и	эмоционально	благоприятную	атмосферу	в	классе,	формиру-
ющую	здоровую	во	всех	отношениях	личность.
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В статье раскрываются важные вопросы организации женского образования в России 
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The article reveals important issues of the organization of women’s education in Russia from an-
cient times to the present day. Special attention is paid to the ways of solving the problems of the 
organization of this system.

Современные	преобразования	российской	школы	опираются	не	только	на	
новейшие	 достижения	 педагогической	 науки	 и	 инновационной	 педаго-
гической	практики.	их	фундаментальной	опорой	является	исторический	

опыт	отечественного	образования,	его	демократические	и	гуманистические	тра-
диции.	Мы	убеждены,	что	успех	нынешних	преобразований	находится	в	прямой	
зависимости	от	того,	насколько	глубоко	и	масштабно	они	решают	как	неотлож-
ные	современные	проблемы,	так	и	задачи,	оставленные	им	в	наследство	предше-
ствовавшей	российской	школой.	история	отечественного	образования,	в	частно-
сти	–	женского	образования,	которому	посвящена	работа,	дает	богатейший	мате-
риал,	который	может	быть	востребован	сегодня.

Первые	упоминания	о	женском	образовании	в	России	относятся	к	XI	веку,	ко	
времени	правления	киевского	князя	Всеволода	Ярославича.	его	дочь,	Анна	Все-
володовна,	постриглась	в	монахини,	а	затем	открыла	школу	молодых	девиц,	пер-
вую	в	европе	[5].	Необходимо	отметить,	что	женское	образование	в	те	времена	
носило	достаточно	демократичный	характер:	в	X–XI	вв.	на	Руси	сложилась	уни-
кальная	обстановка,	когда	грамотность	и	образованность	распространялись	сре-
ди	широких	слоев	населения	во	многом	благодаря	деятельности	мастеров	гра-
моты	[7].	К	сожалению,	высокие	традиции	образования	на	Руси	были	прерваны	
татаро-монгольским	нашествием.	
1	 Кандидат	 педагогических	 наук,	 доцент	 кафедры	 педагогики,	 ФГБОу	 ВО	 «Красноярский															
государственный	педагогический	университет	им.	В.П.	Астафьева».
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Следующей	 значительной	вехой	в	 системе	женского	образования	в	России	
стал	1764	год, когда	на	трон	взошла	императрица	екатерина	Великая.	Одно	из	ее	
любимых	детищ	–	Смольный	институт	благородных	девиц	в	Петербурге.	Он	по-
лучил	название	«Воспитательное	общество	благородных	девиц».	Смольный	дол-
жен	был	«дать	государству	образованных	женщин,	хороших	матерей,	полезных	
членов	семьи	и	общества»	[4].	По	уставу,	разработанному	и.и.	Бецким,	обучение	
длилось	12	лет.	девушки	изучали	русскую	словесность,	географию,	арифметику,	
историю,	иностранные	языки,	музыку,	танцы,	рисование,	светские	манеры	и	раз-
личные	виды	домоводства.	После	смерти	императрицы	учебным	заведением	ста-
ла	управлять	супруга	Павла	I	Мария	Федоровна.	для	поступления	в	учебное	за-
ведение	необходимо	было	сдать	экзамены,	иметь	хорошие	религиозное	воспита-
ние	и	пройти	отбор	по	происхождению.	Получать	знания	в	институте	могли	сра-
зу	200	воспитанниц.

Вторая	половина	XIX	века	–	время	постепенного	развития	женского	образо-
вания.	Было	открыто	более	30	институтов	благородных	девиц,	а	в	1858	году	в	Пе-
тербурге	появилось	первое	в	Российской	империи	женское	среднее	учебное	заве-
дение	–	Мариинское	женское	училище.	В	последующее	годы	подобные	училища	
создавались	во	многих	городах	империи,	рассчитаны	они	были	на	девушек	из	не-
богатых	семей	всех	сословий.	Реформы	сформировали	достаточно	масштабную	
систему	этого	образования,	они	дали	мощный	импульс	развитию	средней	жен-
ской	школы	и	прежде	всего	министерским	 гимназиям	и	прогимназиям.	Кроме	
того,	реформы	фактически	сравняли	женскую	и	мужскую	среднюю	школу	и	обе-
спечили	значительное	опережение	демократизации	социального	состава	средней	
женской	школы	по	сравнению	с	мужской.

В	1859	году	инспектором	Смольного	института	назначили	Константина	дми-
триевича	ушинского.	Педагог	полностью	изменил	подходы	к	обучению,	расши-
рил	количество	изучаемых	предметов,	старался	привить	девочкам	любовь	к	чте-
нию	и	любознательность.	Заметим,	что	введенная	им	система	женского	образо-
вания	была	первой	в	ряду	радикальных	школьных	реформ	1860-х	годов,	она	ста-
ла	прологом	других	школьных	реформ.

Вторая	половина	XIX	века	примечательна	тем,	что	многие	женщины	начали	
стремиться	к	получению	высшего	образования	–	все	чаще	на	лекциях	в	универ-
ситетах	стали	появляться	дамы.	Были	открыты	Бестужевские	курсы	и	Высшие	
женские	медицинские	курсы	в	Санкт-Петербурге,	курсы	В.и.	Герье	в	Москве	и	
некоторые	другие	курсы	в	Казани,	Киеве,	Томске.

Свой	вклад	в	развитие	образования	внес	дмитрий	Милютин,	благодаря	кото-
рому	в	1872	году	в	Петербурге	открываются	курсы	образования	ученых	акуше-
рок	при	медико-хирургической	академии.	В	Красноярске	стараниями	В.М.	Кру-
товского	были	открыты	женские	акушерские	курсы.

Высшие	Бестужевские	 курсы	 –	 первый	женский	 университет	 страны.	Они	
стали	 предвестниками	 женского	 образования	 и	 помогли	 появлению	 женщины	
нового	типа	–	активной,	имеющей	одинаковые	с	мужчинами	права.	Курсы	имели	
три	факультета:	словесно-исторический,	физико-математический	и	специальный	
математический.	Юридический	добавили	в	1906	году.
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Первая	мировая	война	внесла	свои	коррективы	в	благополучие	«Бестужев-
ки».	Финансирование	было	нестабильным,	и	здание,	 где	располагались	курсы,	
стали	по	частям	сдавать	под	общежития.	Бессистемность	образовательного	про-
цесса	и	ухудшение	дисциплины	способствовали	тому,	что	в	1918	году	были	за-
крыты	Бестужевские	курсы.	

Наследие	царской	России	в	отношении	образования	в	целом	и	женского	об-
разования	в	частности	было	удручающим.	После	утверждения	советской	власти	
в	 стране	 новая	 правящая	 партия	 активно	 взялась	 за	 преобразование	 образова-
тельной	системы.	В	составе	ЦК	ВКП(б)	был	создан	особый	отдел	по	работе	сре-
ди	женщин,	и	коммунистическая	партия	и	профсоюзы	уделяли	особое	внимание	
повышению	культурного	уровня	женщин.	Стоит	отметить,	что	в	1918	году	было	
узаконено	совместное	обучение	мальчиков	и	девочек.	

Конечно,	в	XXI	веке	идея	раздельного	образования	в	ее	чистом	виде	воспри-
нимается	как	малопонятное	явление.	Но	на	существование	гендерных	различий	
закрывать	глаза,	как	минимум,	нелепо.	Мы	уверены,	что	богатый	отечественный	
опыт	организации	женского	образования	должен	быть	учтен	в	современной	си-
стеме	образования.
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Гибкие навыки, soft skills, организационно-педагогические условия, навыки XXI века, млад-
шие школьники.
В статье рассматриваются и раскрываются особенности организационно-педагогических 
условий формирования soft skills младших школьников, обосновывается необходимость 
их целенаправленного развития.

Flexible skills, soft skills, organizational and pedagogical conditions, skills of the XXI century, 
junior schoolchildren
The article discusses and reveals the features of the organizational and pedagogical conditions 
for the formation of soft skills of younger schoolchildren, justifies the need for their purposeful 
development.

В	быстро	меняющихся	условиях	современного	мира,	которые	затрагивают	все	сферы	жизни,	появляется	необходимость	развития	soft	skills,	овладе-
ние	которыми	обеспечивает	продуктивность	деятельности	человека	в	лю-

бой	отрасли,	в	том	числе	и	в	образовании	[1].	В	связи	с	этим	целесообразно	уже	
на	начальной	ступени	образования	формировать	soft	skills,	что	позволит	обучаю-
щимся	быть	успешными	в	разных	сферах	деятельности,	ориентироваться	в	бы-
стро	 меняющихся	 условиях	 жизни,	 эффективно	 взаимодействовать	 с	 другими	
людьми	и	достигать	поставленных	целей.	

Существует	множество	различных	трактовок	понятия	«soft	skills»	или,	как	
их	называют,	«гибкие»	навыки	[1;	2;	4],	однако	в	целом	можно	определить,	что	
это	широкий	набор	навыков,	компетенций,	личностных	качеств,	которые	позво-
ляют	людям	эффективно	ориентироваться	в	любой	среде,	в	работе	с	другими,	
1	 Старший	 преподаватель	 кафедры	 информационных	 технологий	 обучения	 и	 непрерывного	
образования,	институт	педагогики,	психологии	и	социологии,	ФГАОу	ВО	«Сибирский	феде-
ральный	университет».
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эффективно	выполнять	свою	работу,	а	также	достигать	своих	целей.	учитывая	
специфику	младшего	школьного	возраста,	можно	выделить	следующий	пере-
чень	soft	skills,	которые	целесообразно	формировать	у	обучающихся	коммуни-
кативные	навыки,	управленческие	навыки,	навыки	работы	в	команде,	навыки	
критического	и	креативного	мышления.

Схожи	 с	 soft	 skills	 универсальные	 учебные	 действия	 как	 метапредметные	
результаты,	 указанные	 в	ФГОС	НОО	 [5].	Однако	понятие	 «soft	 skills»	 гораздо	
шире,	 так	как	универсальные	учебные	действия	ограничиваются	учебной	дея-
тельностью,	а	soft	skills	применимы	в	любых	жизненных	ситуациях	и	не	сведе-
ны	к	какой-либо	сфере,	именно	поэтому	целесообразно	организовывать	форми-
рование	soft	skills,	выходя	за	рамки	учебной	деятельности.	иными	словами,	что-
бы	сформировать	у	обучающихся	soft	skills,	необходимо	целенаправленно	созда-
вать	определенные	организационно-педагогические	условия,	которые	будут	это-
му	способствовать.

В	 результате	 практических	 наблюдений	 было	 выявлено,	 что	 формирова-
нию	soft	skills	младших	школьников	способствуют	следующие	организационно-
педагогические	условия:	осуществление	педагогом	тьюторских	действий	по	от-
ношению	к	обучающимся;	проведение	целенаправленного	отбора	учебного	ма-
териала,	ориентированного	на	метапредметное	содержание;	организация	взаимо-
действия,	включающего	разновозрастные	группы	обучающихся.

Принципиальное	значение	осуществления	тьюторских действий педагогом	
обуславливается	тем,	что	для	формирования	 soft	 skills	 важно	образовательный	
процесс	организовать	таким	образом,	чтобы	обучающийся	был	активен	в	выбо-
ре	содержания	образования,	для	этого	педагогом	выясняются	и	учитываются	его	
личностно	значимые	мотивы,	интересы	и	способности.	умея	выходить	в	тьютор-
скую	позицию	и	реализовывать	определенные	тьюторские	действия,	педагог	соз-
дает	условия	для	эффективного	перехода	обучающегося	в	зону	ближайшего	раз-
вития	и	освоения	soft	skills,	соответственно.

Поскольку	soft	skills	являются	«надпредметными»,	«сквозными»	навыками,	
то	для	их	формирования	необходимо	проводить	целенаправленный	отбор учеб-
ного материала, направленного на метапредметное содержание. Soft	skills	не	
зависят	от	какого-либо	предмета,	их	универсальность	и	гибкость	помогают	чело-
веку	быть	продуктивным	в	любой	сфере	жизни,	именно	поэтому	важно	исполь-
зовать	такое	содержание	образования,	которое	направлено	на	мыследеятельност-
ный	тип	интеграции	учебного	материала,	который	предполагает	необходимость	
применения	знаний	и	опыта	из	разных	сфер	жизни	для	разрешения	как	образова-
тельных	задач,	так	и	жизненных	ситуаций.	

учебный	материал,	направленный	на	метапредметное	содержание,	является	
основой	для	организации взаимодействия, включающего разновозрастные груп-
пы обучающихся. иными	словами,	использование	такого	учебного	материала	по-
зволяет	предлагать	обучающимся	задания,	выполнение	которых	не	требует	опре-
деленного	уровня	освоения	того	или	иного	учебного	предмета	[4].	Также	необ-
ходимо	учитывать,	что	ключевыми	soft	 skills	являются	навыки	сотрудничества																	
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и	работы	в	команде,	формирование	которых	обеспечивается	в	процессе	разно-
возрастного	взаимодействия,	где	происходит	столкновение	разных	точек	зрения,	
взаимное	обогащение	опытом,	разнообразное	сотрудничество,	расширение	кру-
гозора	и	т.д.,	что	в	целом	способствует	формированию	soft	skills.

На	основании	того,	что	soft	skills	обучающихся	в	результате	освоения	ФГОС	
НОО	формируются	лишь	частично,	предполагается,	что	для	развития	soft	skills	
младших	школьников	необходим	выход	за	пределы	учебной	деятельности	и	соз-
дание	описанных	организационно-педагогических	условий	в	организации	допол-
нительного	образования.	Характер	взаимодействия	субъектов	образовательного	
процесса	 в	 сфере	 дополнительного	 образования	 изменяется,	 становится	 более	
свободным,	что	открывает	возможности	для	реализации	тьюторских	действий,	
взаимодействия	обучающих	разного	возраста	и	способствует	формированию	soft	
skills	каждого	младшего	школьника.	
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формы и методы обучения.
В статье обосновывается важность развития дискурсивных умений будущих педагогов-
тьюторов. Раскрываются сущность и структура дискурсивных умений педагога-тьютора. 
Обсуждаются возможные интерактивные формы и методы обучения, способствующие 
развитию дискурсивных умений будущих педагогов-тьюторов.

Teacher-tutor, discursive skills, the structure of discursive skills of a teacher, interactive forms of 
learning, interactive teaching methods.
The article substantiates the importance of developing the discursive skills of future teachers-
tutors. The essence and structure of the discursive skills of the teacher are revealed. Possible 
forms and methods of teaching for the development of discursive skills of future teachers-tutors 
are discussed.

Деятельность	педагогов-тьюторов	предполагает	владение	компетенциями,	
направленными	на	помощь	обучающемуся	в	понимании	своих	интересов,	
в	осознании	дефицитов	и	достоинств,	в	построении	индивидуальной	об-

разовательной	траектории	с	учетом	способностей	и	личных	устремлений	обуча-
ющихся	[3].	Коммуникативная	компетенция	выступает	одной	из	таких	компетен-
ций,	позволяя	педагогу-тьютору	успешно	реализовывать	себя	в	позиции	настав-
ника	и	консультанта	для	разных	категорий	обучающихся.	

Важной	составляющей	коммуникативной	компетенции	являются	дискурсив-
ные	умения,	так	как	данная	группа	умений	ориентирована	на	возможность	созда-
вать	собственные	высказывания	с	учетом	строя	языка,	норм	и	целей	коммуника-
ции.	дискурсивные	умения	представляют	собой	«способность	составлять	и	по-
нимать	целостные,	связные	и	логичные	высказывания	разных	функциональных	
стилей,	 а	 также	 умение	 выбирать	 лингвистические	 средства	 в	 зависимости	 от	
типа	высказывания	и	цели	коммуникации»	[6].	

Структура	 дискурсивных	 умений	 педагога	 согласно	 М.	 В.	 Горбуновой	
включает	в	себя:	умение	корректировать	содержание	запланированного	выска-
1	 Кандидат	 педагогических	 наук,	 доцент	 кафедры	 информационных	 технологий	 обучения																			
и	 непрерывного	 образования,	 институт	 педагогики,	 психологии	 и	 социологии.	 ФГАОу																

	 «Сибирский	Федеральный	университет».
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зывания,	 умение	 создавать	 спонтанные	 высказывания,	 умение	 подключить	
свой	тезаурусный	аппарат	при	решении	возникающих	в	дискурсивной	прак-
тике	задач,	умение	соблюдать	этические	и	коммуникативные	нормы	в	учебно-
речевой	ситуации,	умение	передать	свое	эмоциональное	отношение	к	отдель-
ным	компонентам	общения	[2].

уточнение	 структуры	 дискурсивных	 умений	 применительно	 к	 будущим	
педагогам-тьюторам	 позволяет	 выделить	 следующие	 умения,	 которые	 следует	
развивать	в	процессе	подготовки:

–	 умение	 рефлексировать	 и	 корректировать	 содержание	 запланированного	
высказывания	во	взаимодействии;

–	 умение	соблюдать	этические	и	коммуникативные	нормы	в	учебно-речевой	
ситуации;

–	 умение	использовать	импровизацию	в	общении	(педагогическом,	тьютор-
ском);

–	 умение	использовать	словарный	запас	при	решении	возникающих	комму-
никативных	задач	во	взаимодействии;

–	 умение	передать	свое	эмоциональное	отношение	в	ситуации	общения;
–	 умение	проявлять	эмпатию	и	толерантность	в	диалоге;
–	 умение	противостоять	деструктивным	проявлениям	в	педагогическом	диа-

логе;
–	 умение	активно	слушать	и	запоминать	в	ситуациях	общения.
Представленная	совокупность	умений	может	рассматриваться	как	желаемый	

образ	результата	подготовки	будущих	педагогов-тьюторов.	достижение	заявлен-
ного	результата	требует	определения	сообразных	форм	и	методов	обучения.

При	определении	соответствующих	форм	и	методов	обучения	важно	учиты-
вать	 сущность	 дискурсивных	 умений,	 которая	 заключается	 в	 способности	 по-
нимать	чужие	и	конструировать	собственные	связные	тексты	с	использованием	
определенной	тактики	и	стратегии	для	достижения	цели	коммуникации.	дискурс	
при	этом	понимается	как	продукт	речевого	общения	в	определенных	коммуника-
тивных	условиях,	конкретной	ситуации	и	не	может	существовать	вне	ситуации,	
вне	контекста	[1,	с.	78].	Это	значит,	что	для	развития	дискурсивных	умений	не-
обходимо	применять	специфичные	формы	занятий,	предполагающих	групповое	
взаимодействие,	что	позволит	создать	для	студентов	условия,	которые	прибли-
жены	к	реальным	профессиональным.	Тогда	развитие	дискурсивных	умений	бу-
дет	происходить	в	ситуациях,	предполагающих	использование	норм	речи	для	по-
строения	собственного	высказывания.	

Представляется	целесообразным	использование	на	занятиях	активных	и	ин-
терактивных	форм	и	методов	обучения,	направленных	на	организацию	коммуни-
кации	как	внутри	группы,	так	и	с	преподавателем	непосредственно.	К	таким	фор-
матам	можно	отнести	лекции-проблематизации,	мини-тренинги,	дебаты,	пресс-
конференции,	 дискуссионные	 площадки,	 круглые	 столы,	 деловые	 игры,	 кейс-
методы	и	т.д.	Принимая	участие	в	круглых	столах,	дискуссиях,	дебатах,	тренин-
гах,	 ролевых	играх,	 студенты	познают	себя	и	 свои	возможности,	 выстраивают	
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коммуникацию	внутри	группы,	повышая	уровень	социальной	адаптации,	форми-
руют	навык	активной	самостоятельной	деятельности	и	умение	принимать	реше-
ние	в	нестандартных	ситуациях	[4].	

использование	интерактивных	форм	и	методов	на	занятиях	позволяет	опре-
деленным	образом	создать	речевые	ситуации,	приближенные	к	реальной	профес-
сиональной	коммуникации,	демонстрируя	живое	педагогическое	общение,	моде-
лируя	процесс	общения	педагога	с	обучающимися,	администрацией,	родителя-
ми,	коллегами	[5].	В	ходе	таких	занятий	студенты	учатся:	оформлять	свои	мыс-
ли	в	текст;	обозначать	собственное	эмоциональное	отношение;	высказывать	мне-
ния;	использовать	этические	и	коммуникативные	нормы	при	создании	высказы-
ваний;	импровизировать	в	учебно-профессиональных	ситуациях;	слышать	и	слу-
шать	собеседника.

учитывая	все	вышеизложенное,	можно	сделать	вывод	о	том,	что	организация	
группового	 взаимодействия	 студентов	 и	 преподавателя	 посредством	 использо-
вания	активных	и	интерактивных	методов	и	форм	обучения	способствует	разви-
тию	дискурсивных	умений	будущих	педагогов-тьюторов	как	составляющей	ком-
муникативной	компетенции.
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Статья посвящена изучению особенностей этических правил в образовательном процес-
се в цифровом формате. Целью данной статьи является рассмотрение тех сложностей, 
что возникают при общении обучающихся и педагогов в дистанционном обучении. 
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ing digital etiquette.
The article is devoted to the study of the features of ethical rules and the style of interaction 
between a teacher and students in the educational process in a digital format. The purpose of 
this study is to consider the main difficulties that have arisen in the communication of students 
and teachers in distance learning. 

Цифровой	формат	образовательного	процесса	стал	неотъемлемой	частью	
нашей	жизни	по	причине	карантинных	и	других	ограничений,	общение	
преподавателя	с	обучающимся	во	многом	стало	виртуальным.	дистанци-

онное	обучение	поставило	перед	педагогами	и	обучающимися	новые	вызовы	и	
условия,	которые	требуют	оперативного	решения,	в	том	числе	задачу	обучения	
участников	образовательного	процесса	цифровому	этикету.	Онлайн-этикет	или	
нетикет	–	это	«правила	поведения,	принятые	в	том	или	ином	обществе	и	адапти-
рованные	в	цифровой	среде»	[5].	Однако	многие	школьники	и	педагоги	не	име-
ют	достаточных	навыков	такого	общения,	испытывают	определенные	трудности	
в	цифровом	пространстве.

Цифровая	грамотность	–	это	«компетенция	современного	человека,	которая	
включает	в	себя	поиск	информации,	использование	цифровых	устройств,	функ-
ционала	социальных	сетей	и	т.д»	[2].	Отсутствие	этой	компетенции	ведет	к	нару-
шению	образовательного	процесса,	поскольку	цифровизация	является	его	неот-
ъемлемой	частью.	Например,	учитель	может	опоздать	на	онлайн-урок	из-за	недо-
статка	навыков	использования	цифровых	технологий	и	интернет-ресурсов,	а	уче-
ник,	в	свою	очередь,	не	сможет	ответить	на	уроке,	потому	что	не	умеет	включать

1	 Кандидат	 педагогических	 наук,	 доцент	 кафедры	 педагогики,	 ФГБОу	 ВО	 «Красноярский															
государственный	педагогический	университет	им.	В.П.	Астафьева».
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демонстрацию	экрана.	Отсюда	можно	сделать	вывод	о	том,	что	освоение,	изуче-
ние	и	усовершенствование	цифровых	навыков	ускоряет	процесс	коммуникации	
между	 участниками	 образовательного	 процесса.	 Однако	 стоит	 учитывать	 вли-
яние	технического	фактора,	который	в	полной	мере	не	позволяет	беспрерывно	
осуществлять	образовательную	деятельность,	а	именно	возникновение	техниче-
ских	сбоев,	связанных	как	с	самой	техникой,	так	и	с	интернет-связью.	

имидж	участника	образовательного	процесса	–	это	образ,	в	котором	препо-
даватели	и	обучающиеся	предстают	друг	перед	другом.	На	наш	взгляд,	это	один	
из	самых	важных	аспектов	в	дистанционном	образовании.	и	учителю,	и	обучаю-
щемуся	необходимо	соблюдать	опрятный	внешний	вид,	вне	зависимости	от	того,	
где	проходит	урок.	Также	следует	отметить	значение	фотографии	профиля,	кото-
рая	позволит	идентифицировать	личность	участника	образовательного	процесса.	
Кроме	фотографии,	стоит	обратить	внимание	на	подпись	или	имя	профиля.	В	об-
разовательной	среде	необходимо	использовать	полное	имя,	а	не	«ник»	(от	англ.	
nick	name	–	«псевдоним»).

Очень	 важным	 фактором	 соблюдения	 цифрового	 этикета	 является	 место	
организации	 образовательного	 процесса	 в	 дистанционном	 формате,	 т.е.	 место	
трансляции,	необходимость	включения	веб-камеры	и	микрофона.	В	первом	слу-
чае	местом	локации	может	служить	класс	или	квартира.	Сегодня	многие	онлайн-
платформы	позволяют	выбрать	визуальный	фон	на	время	проведения	видеокон-
ференции,	чтобы	соблюдать	 этические	нормы.	Необходимость	включения	веб-
камеры	и	микрофона	должна	быть	обусловлена	требованиями	видеоконферен-
ции	и	роли	ее	участников.	

Как	 в	 реальном	 общении,	 так	 и	 в	 виртуальном	 существуют	 определенные	
ценностные	установки	 [1],	 этические	правила,	 которые	необходимо	соблюдать	
при	организации	диалога	во	время	видеоконференции.	Проблема	диалога	во	вре-
мя	онлайн-урока	связана	с	освоением	цифровой	грамотности.	На	многих	онлайн-
платформах	в	общем	чате	предусмотрена	функция	«поднять	руку»,	что	позволя-
ет	любому	присутствующему	ответить	на	вопрос	или	высказать	свое	мнение,	не	
перебивая	других.	К	сожалению,	часто	участники	образовательного	процесса	в	
дистанте	эту	функцию	игнорируют	либо	не	знают	о	ней.	

В	начале	нашего	исследования	был	реализован	диагностический	этап,	бла-
годаря	которому	удалось	выявить,	что	из	26	учеников	9	класса	МАОу	«Средняя	
школа	№	145»	 г.	Красноярска	 цифровой	 грамотностью	 обладают	 46	%	 учени-
ков,	грамотно	выстраивают	диалог	на	онлайн-уроке	–	58	%	учеников,	придержи-
ваются	опрятного	внешнего	вида,	выбирают	правильное	фото	и	корректное	имя	
профиля	–	34	%	учеников,	правильно	организовывают	рабочее	место	во	время	
онлайн-урока	62	%	учеников.

«Современная	 цифровая	 вежливость,	 –	 по	мнению	О.В.	лукиновой,–	 это	
уже	не	просто	необходимость	избегать	бранных	выражений.	Цифровая	вежли-
вость	сегодня	–	это	такое	взаимодействие,	которое	не	будет	доставлять	собесед-
нику	лишних	проблем,	сделает	общение	удобным	и	сэкономит	всем	силы,	вре-
мя	и	трафик»	[3].	



Таким	образом,	все	участники	образовательного	процесса	должны	обучать-
ся	цифровому	этикету,	чтобы	правильно	выстроить	онлайн-коммуникацию	и	сде-
лать	дистанционное	образование	эффективным.
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Семья с детьми, сопровождение семьи, кризис 3-х лет, симптомы кризиса, этапы тью-
торского сопровождения.
В статье рассматривается процесс сопровождения семьи с детьми в период кризиса 3-х 
лет. Раскрываются действия сопровождения, которые обеспечивают помощь родителям 
в преодолении кризисных явлений их ребенка.

Family with children, family support, crisis of 3 years, symptoms of crisis, stages of tutor support.
The article discusses the process of accompanying a family with children during the crisis of 3 
years. The actions of support that provide assistance to parents in overcoming the crisis phe-
nomena of their child are revealed.

Семьи	с	детьми	сталкиваются	с	множеством	проблем.	Новоиспеченные	ро-
дители	к	2–3	годам	ребенка	только-только	начинают	привыкать	к	своей	но-
вой	роли,	как	у	их	чада	наступает	кризис	трех	лет.	данный	период	оправ-

данно	считается	важным	и	одним	из	сложных	в	ходе	развития	ребенка,	так	как	в	
период	кризиса	трех	лет	ребенок	переходит	на	новую	ступень	развития.	Важно	
подходить	к	данному	периоду	с	пониманием	и	терпением.	

Кризис	 трех	лет	 впервые	был	описан	Эльзой	Келер	 в	 работе	 «О	личности	
трехлетнего	ребенка».	ею	были	выделены	несколько	важных	симптомов	этого	
кризиса:	негативизм,	упрямство,	строптивость,	своеволие,	протест-бунт,	обесце-
нивание,	деспотизм.	[1]	Отечественный	ученый	л.С.	Выготский	назвал	вышепе-
речисленные	симптомы	«семизвездием	симптомов»	или	первым	поясом	кризиса	
трех	лет.	Второй	пояс	кризиса	ученый	описывает	такими	явлениями,	как	невро-
тические	реакции,	 энурез,	ночные	страхи,	речевые	трудности,	 гипобулические	
припадки.	[2]	Но	у	каждого	ребенка	проявление	симптомов	и	их	интенсивность	
происходят	индивидуально.	у	кого-то	симптомы	выражены	ярко,	при	этом	стра-
дает	поведенческая	и	эмоциональная	сферы,	у	кого-то	кризис	протекает	практи-
чески	безболезненно	как	для	ребенка,	так	и	для	его	родителей.

В	силу	того,	что	кризис	трех	лет	ведет	за	собой	негативные	проявления	в	по-
ведении	ребенка,	это	вносит	существенные	изменения	в	быт	семьи.	Привычные	
1	 Кандидат	 педагогических	 наук,	 доцент	 кафедры	 информационных	 технологий	 обуче-
ния	и	непрерывного	образования,	институт	педагогики,	психологии	и	социологии,	ФГАОу																													
«Сибирский	Федеральный	университет».



[	33	]

правила	и	нормы	перестраиваются	на	новый	лад,	что	влечет	за	собой	трудности	
во	взаимоотношениях	родителей	и	ребенка.	довольно	часто	многие	родители	по	
незнанию,	как	поступать	с	ребенком	в	такой	период,	допускают	ошибки,	кото-
рые	приводят	к	нежелательным	последствиям	в	становлении	личности	ребенка.	
для	решения	данной	задачи	предлагается	осуществление	сопровождения	семей	
с	детьми	раннего	дошкольного	возраста.	действия,	направленные	на	поддержку	
семей	с	детьми	раннего	дошкольного	возраста,	соответствуют	этапам	тьюторско-
го	сопровождения.

Первый	этап	–	диагностический.	На	данном	этапе	проводится	включенное	
наблюдение	за	ребенком,	используется	карта	наблюдений.	Объектом	наблюдения	
являются	разные	сферы	жизни	ребенка	и	семьи,	например,	как	играет	ребенок,	
как	общается	с	родителями,	со	сверстниками,	насколько	у	ребенка	выработан	ре-
жим	дня	и	готов	ли	он	его	соблюдать	и	другое.	А	также	на	данном	этапе	прово-
дится	беседа	с	родителями	о	том,	что	их	беспокоит.

Второй	этап	–	проблематизации.	Осуществляется	обратная	связь	с	родителя-
ми	по	результатам	наблюдения	за	ребенком.	Поднимается	вопрос	о	желаемых	ре-
зультатах	и	путях	их	достижения.	

Третий	этап	–	проектировочный.	На	данном	этапе	с	родителями	обсуждается	
путь	к	достижению	желаемых	результатов.	Совместно	с	ними	происходит	поиск	
ресурсов,	составляется	ресурсная	карта,	которая	постоянно	дополняется.	Знако-
мясь	с	отобранными	ресурсами,	родители	открывают	для	себя	возможности	разо-
браться	с	тем,	как	целесообразнее	вести	себя,	чтобы	помочь	ребенку	пройти	кри-
зис	3-х	лет	и	сохранить	собственную	ресурсность.	

Четвертый	этап	–	реализационный.	данный	этап	характеризуется	действия-
ми.	После	обращения	родителей	к	авторитетным	источникам	и	знакомства	с	но-
выми	способами	взаимодействия	с	ребенком	в	период	кризиса	происходит	встра-
ивание	новых	знаний	в	жизнь.	На	данном	этапе	тьютор	может	предложить	не-
сколько	 способов	 сопровождения	 семьи,	 например,	 смоделировать	 ситуацию																	
«я	–	ребенок,	вы	–	мой	родитель»	или	на	собственном	примере	показать,	как	вне-
дрять	полученные	знания	и	новые	способы	взаимодействия	с	ребенком	на	прак-
тике	в	бытовых	условиях.

Пятый	этап	–	аналитический.	Проводится	рефлексия	по	результатам	проде-
ланной	работы.	Что	получилось?	достигнут	ли	желаемый	результат?	Решена	ли	
проблема?	Что	помешало?	Что	было	наиболее	эффективным?	Что	нужно	скор-
ректировать?	и	т.д.

Таким	образом,	семьям	с	детьми	в	период	кризиса	3-х	лет,	нуждающимся	в	
помощи,	можно	ее	обеспечить,	реализовывая	вышеперечисленные	действия.	
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В статье предпринята попытка рассмотрения дидактических игр и упражнений как сред-
ства по формированию представлений о правилах безопасного поведения на дороге у до-
школьников с ОНР в образовательной деятельности. Для организации игровой деятель-
ности детей предлагается использование макетов.

Educational activities, game activity, didactic game, safe behavior, means, exercise, layout.
The article attempts to consider didactic games and exercises as a means to form ideas about 
the rules of safe behavior on the road for preschoolers with ONR in educational activities. For 
the organization of children’s play activities, the use of layouts is proposed.

Формирование	представлений	о	правилах	безопасности	на	 дороге	 у	 до-
школьников	с	общим	недоразвитием	речи	(далее	–	ОНР)	в	условиях	дет-
ского	 сада	 является	 актуальной	и	 значимой	проблемой	 для	 педагогов.	

Одна	из	причин	–	статистика,	указывающая	на	то,	что	дошкольники	составляют	
четвертую	часть	общего	числа	пострадавших	в	дорожно-транспортных	проис-
шествиях	детей	в	качестве	пешеходов	и	пассажиров.	[1]	

Кроме	того,	особенности	развития	дошкольников	с	ОНР	(они	часто	говорят	
тихо,	путают	звуки,	заикаются)	определяют	особую	актуальность	деятельности	
по	ознакомлению	с	правилами	безопасного	поведения.	дети	данной	категории,	
оказываясь	в	экстремальной	ситуации,	не	всегда	могут	позвать	на	помощь	из-за	
растерянности	и	испуга,	поэтому	важно	научить	их	распознавать	и	предвидеть	
потенциальные	угрозы	жизни	и	здоровью.

Организационные	формы	и	методы	образовательной	деятельности	по	озна-
комлению	дошкольников	с	ОНР	с	правилами	безопасного	поведения	на	дороге	

1	 Кандидат	 педагогических	 наук,	 преподаватель,	 КГБПОу	 «Красноярский	 педагогический	
колледж	№	2».
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могут	быть	различными.	Активно	могут	использоваться	метод	наглядного	обуче-
ния,	игровой	метод,	словесный	метод	и	моделирование.	

Наиболее	эффективными	для	ознакомления	детей	с	правилами	безопасного	
поведения	на	дороге,	на	наш	взгляд,	являются	дидактические	(обучающие)	игры.	
Ребенка	в	этих	играх	привлекает	прежде	всего	игровая	ситуация,	а,	играя,	он	не-
заметно	для	себя	решает	дидактическую	задачу.	[2]	Также	эффективно	и	дидак-
тическое	упражнение	–	это	такие	упражнения,	которые	содержат	в	себе	выпол-
нение	одной	задачи	или	одного	действия	с	целью	закрепления	знаний.	дидакти-
ческая	игра	и	дидактическое	упражнение	имеют	одинаковую	смысловую	нагруз-
ку	и	призваны	быть	частью	процесса	обучения	и	приобретения	новых	знаний.	
дидактические	игры	и	упражнения	позволяют	в	дальнейшем	чувствовать	детям	
себя	намного	увереннее	в	реальных	условиях.

для	ознакомления	дошкольников	с	ОНР	с	правилами	безопасного	поведения	на	
дороге	в	образовательной	практике	могут	успешно	использоваться	наборы	дорож-
ных	знаков	с	сюжетными	картинками;	творческие	тетради,	«лэпбуки»	либо	рас-
краски,	специальные	игровые	площадки	для	разыгрывания	различных	ситуаций	на	
дороге.	[3]	Однако,	на	наш	взгляд,	наиболее	эффективно	использование	простран-
ственных	макетов.	Широкие	возможности	использования	имеют	настольные,	на-
стенные	или	напольные	макеты	дорог	и	улиц	города	при	условии	их	дополнения	сме-
няемыми	материалами	для	проведения	дидактических	игр	и	упражнений,	занятий.	

При	апробации	таких	макетов	на	базе	МБдОу	«детский	сад	№74	комбини-
рованного	вида»	г.	Красноярска	с	детьми	дошкольного	возраста	были	проведе-
ны	дидактические	игры	и	упражнения,	благодаря	которым	дети	успешно	усвои-
ли	некоторые	правила	безопасного	поведения	на	дороге	(переход	дороги	на	зеле-
ный	сигнал	светофора	и	по	пешеходному	переходу,	правила	безопасного	поведе-
ния	в	общественном	транспорте	и	на	остановке).	Необходимо	отметить,	что	на-
стольные	и	настенные	(плоскостные)	макеты,	более	распространенные	в	тради-
ционной	практике	деятельности,	вызвали	у	детей	меньший	интерес,	чем	макеты	
напольные.	Макеты	именно	напольного	типа	были	наиболее	востребованы	деть-
ми,	особенно	при	соблюдении	условия	сменяемости	дополнительных	материа-
лов	(зданий,	дорожных	знаков	и	т.д.)	и	использовании	в	макете	элементов,	изго-
товленных	детьми	самостоятельно	(из	конструктора,	бумаги	и	картона	и	т.д.).

использование	 пространственных	 макетов	 при	 проведении	 дидактических	
игр	 и	 упражнений	 позволяет	 обогатить	 деятельность	 по	 формированию	 пред-
ставлений	о	правилах	безопасности	на	дороге	у	дошкольников	с	ОНР	в	услови-
ях	детского	сада,	сделать	ее	более	интересной	для	детей	и	в	то	же	время	соответ-
ствующей	нормативным	требованиям	вариативности	и	полифункциональности.

Библиографический список
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Информация, достоверность информации, алгоритм поиска информации, фильтр, си-
стематизация, образовательная среда.
В статье рассматривается проблема поиска, систематизации и упорядоченности инфор-
мации учащимися в образовательных учреждениях. Авторами предлагается алгоритм 
поиска информации, который может быть размещен на сайтах образовательных учреж-
дениях. 

Information, reliability of information, information search algorithm, filter, systematization, edu-
cational environment.
Тhe article describes the problem of search, systematization and systematization of informa-
tion. The authors propose an algorithm for information retrieval that can be posted on the 
websites of educational institutions.

В	современном	 мире	 информационный	 сегмент	 играет	 огромную	 роль	 в	формировании	 общественного	 мнения.	 Систематизация	 и	 упорядочен-
ность	информации	являются	актуальной	задачей	на	сегодняшний	день.	Не	

существует	единого	подхода	и	алгоритма	в	отборе	данных,	их	трактовки	и	выяв-
лении	истины,	в	связи	с	чем	поиск	достоверной	информации	среди	«словесно-
го	мусора»	занимает	много	времени.	Актуальность	и	правдивость	информации	в	
сети	интернет	также	не	ограничивается	рамками	цензуры,	т.е.	при	желании	лю-
бой	человек	может	исказить	или	просто	исковеркать	научные	или	иные	сведения.

Среди	бесконечного	потока	информации	легко	потеряться,	особенно	ребенку.	
«Вливание	информационного	потока»	не	ограничено	и	не	защищено	на	прави-
тельственном	уровне,	и	зачастую	поиск	проверенной	информации	занимает	мно-
го	времени.	Неокрепшему	детскому	уму	тяжело	ориентироваться	в	информаци-
онном	пространстве,	поэтому	так	важно	научить	детей	«фильтровать	информа-
цию»	с	помощью	организации	единого	подхода	в	образовательных	учреждениях.

Поиск	достоверной	информации	затрудняется	тем,	что	увеличивается	поток	
1	 Старший	преподаватель	кафедры	педагогики,	ФГБОу	ВО	«Красноярский	государственный	
педагогический	университет	им.	В.П.	Астафьева».
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неполных	и	противоречивых	сведений	на	просторах	интернета.	В	связи	с	этим	
у	учащихся	могут	возникнуть	проблемы	с	усвоением	учебного	материала	и	не-
которая	дезориентация.	Зачастую	ученики	стремятся	найти	уже	готовый	матери-
ал,	не	вникая	в	суть	задания.	из	этого	вытекает	нежелание	детей	получать	новые	
знания,	саморазвиваться,	что	ведет	к	понижению	интеллектуального	уровня	на-
селения.

для	того	чтобы	вовлечь	учащихся	в	учебный	процесс,	сделать	его	интерес-
ным	и	полезным,	необходимо	организовать	информационный	контент	таким	об-
разом,	чтобы	дистанционно	дети	могли	получать	качественные	знания.

именно	поэтому	так	важно	создать	доступный	и	удобный	информационный	
ресурс	 для	 эффективного	 применения	 учащимися	 на	 сайтах	 образовательных	
учреждениях.

Рассмотрев	данную	проблематику,	мы	предлагаем	применение	алгоритма	по-
иска	информации	(рис.	1).	На	наш	взгляд	данный	подход	позволит	упростить	по-
иск	информации	для	учащихся,	расширить	их	кругозор,	используя	лишь	прове-
ренные,	достоверные	знания	и	систематизируя	их.

Рис. 1. Алгоритм поиска информации

Алгоритм	поиска	информации	(рис.	1)	включает	три	этапа.	На	первом	этапе	
на	сайте	образовательного	учреждения	размещается	памятка	корректного	поис-
ка	информации,	включающая	в	себя	работу	с	источниками	сети	интернет.	Обра-
щение	учащихся	к	памятке	будет	необходимо	в	случае	отсутствия	нужной	инфор-
мации	на	ресурсе.	В	ней	учащиеся	смогут	прочесть	правила,	которые	помогут														
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убедиться	в	достоверности	данных,	найденных	в	интернет-ресурсах.	Памятка	бу-
дет	содержать	следующие	пункты:

1.	Поиск	источника	информации;
2.	установление	использования	материала	другими	сайтами;
3.	установление	авторитета	сайта,	его	рейтинга;
4.	Получение	сведений об	авторе	материала.
Алгоритм	 поиска	 информации	 на	 сайте	 будет	 содержать	 фильтр,	 сортиру-

ющий	информацию	по	классам,	предметам,	педагогам	и	дополнительной	лите-
ратуре.	Например,	предмет	–	математика,	класс	–	5,	преподаватель	–	Гусейнова	
Г.Э.,	результат	поиска.	Собранные	данные	в	разделе	помогут	ученику	найти	до-
стоверную	информацию,	подготовиться	к	урокам	математики	и	быть	уверенным	
в	точности	полученных	знаний.	Также	фильтр	может	быть	полезен	не	только	уче-
никам,	но	и	преподавателям.	использование	образовательных	ресурсов	способно	
разнообразить	содержание	и	методику	обучения	какому-либо	предмету,	поможет	
учителю	подготовить	и	провести	урок.

Предлагаем	распространить	этот	алгоритм	среди	учителей	школ	города.
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В статье рассмотрены проблемы и перспективы существующей модели государственной 
итоговой аттестации, проведен анализ результатов ЕГЭ в Красноярском крае за три года 
(2019–2021).

State final certification, unified state exam, GIA, exam, quality of education, education system.
The article considers the problems and prospects of the existing model of state final certifica-
tion, analyzed the results of the exam of the Krasnoyarsk Territory for three years (2019-2021).

Качественная	 подготовка	 выпускников	 к	 государственной	 итоговой	 атте-
стации	 является	 основной	 задачей	 современной	школы,	 обусловленной	
тем,	что	это	один	из	основных	показателей	качества	образования	в	школе.	

Законом	РФ	«Об	образовании»	было	закреплено,	что	государственная	(итого-
вая)	аттестация	обучающихся,	освоивших	образовательные	программы	средне-
го	(полного)	общего	образования,	проводится	в	форме	единого	государственно-
го	экзамена	[2].

единый	государственный	экзамен	 (еГЭ)	–	централизованно	проводимый	в	
Российской	Федерации	экзамен	в	средних	учебных	заведениях–школах	и	лицеях.	
Служит	одновременно	выпускным	экзаменом	после	окончания	школы	и	вступи-
тельным	экзаменом	в	вузы	и	ссузы.

Рассмотрим	плюсы	и	минусы	существующей	модели	ГиА:
Положительные стороны Отрицательные стороны

Борьба с коррупцией 
Контроль на экзамене 
Упрощение процедуры 
поступления в вуз

Платные услуги курсов, репетиторов 
Вынужденная зубрежка и «дрессировка» 
Отсутствие мотивации учащихся 
ЕГЭ не спасает полностью от коррупции

1	 доктор	 педагогических	 наук,	 профессор	 кафедры	 экономики	 и	менеджмента,	ФГБОу	ВО	
«Красноярский	государственный	педагогический	университет	им.	В.П.	Астафьева».
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Подача документов 
в несколько вузов 
одновременно
Равные права для всех 
абитуриентов 
Объективность оценок 
Снижение психологической на-
грузки	на	выпускников	обще-
образовательных	учреждений	
за	счет	уменьшения	числа	
экзаменов

Жесткий контроль на ЕГЭ 
Обезличивание абитуриента 
Качество образования в школе снизилось	–	у	учителя	нет	
мотивации	учить!	Функция	учителя	сведена	только	по	на-
таскиванию	учеников	к	тестовыми	шаблонам.
Нарушены права образовательных учреждений	–
еГЭ	лишил	школу	права	принимать	выпускные	экзамены	
в	традиционной	форме,	вузы	принимать	вступительные	
экзамены.	и,	как	следствие:	
Низкий уровень знаний у первокурсников	
Общая деградация	

Рассмотрев	все	минусы	и	плюсы	существующей	модели	ГиА,	можно	сказать,	
что	еГЭ	практически	полностью	переформатировал	школьное	образование.	

Рассмотрим	результаты	еГЭ	в	Красноярском	крае	за	период	2019–2021	гг.

Таблица 1
Количество участников ЕГЭ по всем учебным предметам (за 3 года)

 Предмет Рассматриваемый период, год
2019 2020* 2021

Математика
(профильный	уровень)

Общее	число	
участников,	чел.

7876 7557 7771

Русский	язык Общее	число	
участников,	чел.

15400 12358 13966

Физика Общее	число	
участников,	чел.

3219 2889 2672

Химия Общее	число	
участников,	чел.

1744 1602 1787

информатика Общее	число	
участников,	чел.

2183 2123 2357

Биология Общее	число	
участников,	чел.

2884 2504 2864

География Общее	число	
участников,	чел.

287 159 287

история Общее	число	
участников,	чел.

2048 1787 2008

Обществознание Общее	число	
участников,	чел.

6995 6093 6915

литература Общее	число	
участников,	чел.

1001 902 978

Английский	язык Общее	число	
участников,	чел.

1168 1189 1357

Анализ	результатов	еГЭ	 за	период	2019–2021	 г.	 позволил	 сделать	 вывод	о	
том,	что	больше	всего	сдающих	экзамен	по	таким	предметам:	математика,	рус-
ский	и	обществознание	(таблица	1).	

Поэтому	структуру	и	динамику	участников	по	баллам	покажем	на	этих	пред-
метах.
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Таблица 2
Результаты ЕГЭ за период 2019–2021 г. по обязательным предметам

Показатели Математика 
(профильный 

уровень)

Русский язык *Обществознание

2019	 2020 2021 2019	 2020 2021 2019	 2020 2021
доля	участников,	набрав-
ших	балл	ниже	минималь-
ного,	%

0,57 8,27 5,74 1,32 0,76 0,74 23,47 20,18 20,59

доля	участников,	получив-
ших	тестовый	балл	от	ми-
нимального	балла	до	60	
баллов,	%

53,14 49,10 51,15 32,56 25,44 28,05 47,00 45,01 43,84

доля	участников,	получив-
ших	от	61	до	80	баллов,	%

41,67 37,81 36,83 49,22 51,85 49,53 24,41 27,77 26,92

доля	участников,	получив-
ших	от	81	до	99	баллов,	%

4,51 4,73 6,28 16,64 21,73 21,37 5,12 7,01 8,54

Количество	участников,	
получивших	100	баллов,	%

0,11 0,09 - 0,26 0,22 0,31 0 0,03 0,11

Примечание:	*В	2020	году	еГЭ	по	математике	и	русскому	языку	проводился	только	на	про-
фильном	уровне.	
*Обществознание	–	по	предметам	гуманитарного	цикла.

Анализ	результатов	еГЭ	по	математике	за	три	года	подтвердил,	что	большую	
долю	составляют	участники,	получившие	тестовый	балл	от	минимального	до	60	
баллов,	(2019	г.	–	53,14	%,	2020	г.	–	49,10	%,	2021	г.	–	51,15	%).	Чуть	меньше	при-
ходится	на	участников,	получивших	от	61	до	80	баллов,	а	именно	41,67,	37,81	и	
36,83	%,	соответственно,	по	годам.	

По	всем	 этим	предметам	наблюдается	одна	 тенденция:	 бóльшую	долю	со-
ставляют	участники,	получившие	тестовый	балл	от	минимального	до	60	баллов	и	
от	61	до	80	баллов.	Так,	в	2021	г.	по	математике	доля	участников,	получивших	те-
стовый	балл	от	минимального	до	60	баллов,	составила	51,15	%,	по	русскому	язы-
ку	–	28,05	%,	по	обществознанию	–	43,84	%.	В	этом	же	году	доля	участников,	по-
лучивших	тестовый	балл	от	61	до	80	баллов	по	рассматриваемым	предметам,	со-
ставила	36,83,	49,53	и	26,92	%,	соответственно.

Негативным	моментом	является	снижение	количества	участников,	получив-
ших	от	61	до	80	баллов	за	этот	период	по	таким	предметам,	как	математика	(на	
0,98	пункта),	по	русскому	языку	(на	2,32	пункта)	и	по	обществознанию	(на	0,85	
пункта),	а	также	отсутствие	количества	участников,	получивших	100	баллов.

исходя	из	анализа	результатов	еГЭ	за	три	года,	можно	сделать	следующий	
вывод:	уровень	подготовки	остается	не	достаточно	качественным,	а	с	учетом,	по-
стоянных	изменений	вариантов	КиМ	и	критериев	их	оценивания,	правового	ре-
гулирования	еГЭ,	которое	обнаруживает	в	первую	очередь	его	несовершенство,	
доказывает,	что	существующая	модель	ГиА	требует	изменений.



Несмотря	ни	на	что,	Министерство	просвещения	не	собирается	отказывать-
ся	от	утвержденного	формата	экзамена,	считая,	что	«пока	никто	ничего	лучше	не	
придумал»	[5].	Но	любая	система,	которая	есть,	не	лишена	недостатков,	и	эту	си-
стему	можно	и	нужно	совершенствовать.	Совершенствование	современной	си-
стемы	подготовки	и	сдачи	еГЭ	является	актуальной	и	востребованной	задачей.
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Стресс, занятие спортом, физические упражнения, физическая культура, ментальное 
здоровье, психология.
Современный человек переживает стресс на работе, дома, во время учебы. В конце кон-
цов это может привести к болезням нервной системы и всего организма в целом. В ста-
тье рассматриваются причины возникновения стресса и воздействие на него через фи-
зические упражнения. Приведены физические комплексы как способы профилактики 
стресса.

Stress, sports, physical exercises, physical culture, mental health, psychology.
A modern person experiences stress at work, at home, at school. In the end, this can lead to 
diseases of the nervous system and the whole body as a whole. The article discusses the causes 
of stress and the impact on it through physical exercise. Physical complexes as ways of stress 
prevention are given.

Мы	постоянно	сталкиваемся	с	непростыми,	напряженными	ситуациями,	
которые	вызывают	у	нас	всплеск	эмоций	и	требуют	много	сил	для	их	
преодоления.	Подобные	ситуации	для	определенного	типа	людей	мо-

гут	вызывать	стресс.	Напряженный	ритм	жизни,	особенно	в	городских	услови-
ях	мегаполиса,	работа	и	транспорт,	общее	переутомление	негативно	сказыва-
ются	на	здоровье	современных	людей,	и	это	лишь	часть	факторов,	приводящих	
к	развитию	стресса.

Стресс	–	 это	простая	реакция	организма	на	раздражители,	 которые	нару-
шают	наше	физическое	и	психическое	равновесие.	Проявляется	в	виде	раздра-
жительности,	депрессии,	страха	и	беспокойства,	затрудненного	дыхания,	мы-
шечного	напряжения,	снижения	самооценки,	потери	аппетита,	бессонницы,	го-
ловных	болей.	В	определенных	ситуациях	стресс	является	нормальной	частью	
жизни	и	допустим	в	небольших	количествах.	иногда	стресс	играет	роль	так	на-
зываемого	вызова	или	мотивации,	которая	необходима,	чтобы	ощутить	полно-
ту	жизненных	эмоций.
1	 Кандидат	 биологических	 наук,	 доцент	 кафедры	 медико-биологических	 основ	 физической	
культуры	и	безопасности	жизнедеятельности,	ФГБОу	ВО	«Красноярский	государственный	
педагогический	университет	им.	В.П.	Астафьева».
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Около	трети	населения	России	находится	в	постоянном	стрессе.	Что	касает-
ся	жителей	мегаполисов,	то	этот	показатель	составляет	55–70	%.	Психологи	от-
мечают,	что	в	мире	насчитывается	всего	25–30	%	эмоционально	стабильных	лю-
дей.	К	ним	обычно	относятся	люди	таких	экстремальных	профессий,	как	воен-
ные	или	пожарные	[2,	с.	146].	

Спорт	оказывает	влияние	не	только	на	внешний	вид,	но	и	на	самочувствие.	
Причем	изменения	в	организме	начинаются	не	через	недели	или	месяцы	трени-
ровок,	а	непосредственно	до	и	после	нагрузки.	Мало	кто	задумывается	о	мета-
морфозах,	которые	происходят	внутри	человека	во	время	физической	активно-
сти.	Когда	мы	тренируемся,	в	работу	включаются	не	только	мышцы,	но	и	гормо-
ны,	которые	положительно	влияют	на	эмоциональное	состояние

Физическая	активность	оказывает	положительное	влияние	на	гормон	стрес-
са	–	кортизол.	именно	кортизол	регулирует	бессонницу,	лишний	вес,	 защища-
ет	нас	от	инфекций	и	активизирует	мозговую	деятельность.	Физическая	актив-
ность,	в	зависимости	от	ее	продолжительности	и	интенсивности,	может	повы-
шать	или	понижать	уровень	кортизола	в	крови.	Тренировки	на	постоянной	осно-
ве	помогают	снизить	уровень	этого	гормона.	Важен	баланс:	тренировки	должны	
быть	умеренными.

если	вас	постоянно	одолевают	тревога	и	волнение,	вы	все	время	напряжены,	
испытываете	трудности	с	принятием	решений	и	чувствуете,	что	ваша	работоспо-
собность	заметно	снизилась,	то	самое	время	взять	себя	в	руки	и	начать	бороться	
со	стрессом.

уровень	и	варианты	физической	активности	подбираются	с	учетом	особен-
ностей	человека.	Это	могут	быть	бег,	тренажерный	зал,	плавание,	аэробика,	езда	
на	велосипеде,	танцы,	пешие	прогулки	или	спортивная	ходьба,	утренняя	или	ве-
черняя	зарядка,	занятия	фитнесом	в	тренажерном	зале,	йога,	любые	кардиотре-
нировки.

Выбирать	вид	занятий	нужно	по	душе,	чтобы	они	не	только	помогали	бороть-
ся	со	стрессом,	но	и	приносили	огромное	удовольствие.	Человек	может	выбрать	
уже	знакомый	вид	спорта,	подобрать	подходящую	физическую	активность	или	
попробовать	заняться	чем-то	новым.

Приведем	несколько	примеров:	
–	 групповые	занятия	или	спортивная	командная	игра	позволяют	ощутить	дух	

сплоченности,	сопричастности	и	уверенности	[1,	с.	17];
–	плавание	 помогает	 справиться	 с	 напряжением	 и	 усталостью,	 укрепить	

мышцы	и	суставы.	Посещение	бассейна	можно	назвать	одним	из	самых	мощных	
способов	профилактики	стрессоустойчивости;

–	 умеренно	 тяжелые	физические	 нагрузки	 на	 тренажерах	 или	 упражнения	
со	 спортивными	 снарядами	 восстановят	 тонус	 организма,	 укрепят	 сердечно-
сосудистую	систему,	нормализуют	душевное	состояние.	

Прекрасным	средством	справиться	с	последствиями	стрессовой	ситуации	яв-
ляется	оздоровительный	бег	и	систематические	упражнения,	которые	укрепляют	
все	органы	и	системы	организма.



Бокс	или	единоборства	также	положительно	влияют	на	организм,	с	их	помо-
щью	можно	получить	хорошую	разрядку	для	организма.	В	отличие	от	бега,	у	вас	
перед	глазами	всегда	будет	цель,	мысли	не	будут	прокручиваться	в	голове,	и	уже	
через	несколько	минут	с	начала	занятий	вы	забудете	обо	всем,	что	случилось,	и	
выплеснете	весь	накопившийся	сресс.

Практически	 любой	 вид	 спорта,	 требующий	 значительных	 затрат	 энергии,	
способствует	выделению	эндорфинов	и	других	веществ,	которые	повышающих	
настроение	и	дающих	энергию.	

Таким	образом,	выполняя	интенсивные	физические	упражнения,	человек	по-
лучает	эмоциональное	и	физическое	расслабление.	В	результате	можно	сказать,	
что	все	методы	разумной	физической	активности	хороши	как	в	сочетании	друг	с	
другом,	так	и	по	отдельности,	но	только	при	регулярном	использовании.
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В статье обсуждаются подходы к преподаванию китайского языка русскоговорящим сту-
дентам. На основе интервью с преподавателями – носителями китайского языка – были 
предприняты попытки анализа методов обучения данному языку. Описаны проблемы, 
возникающие при обучении китайскому языку русскоязычных студентов. 

Chinese language, methods of teaching, pedagogy, Russian-speaking students, hieroglyphs.
The article discusses approaches to teaching Chinese to Russian-speaking students. Based on 
interviews with native Chinese teachers, attempts were made to analyze the methods of teach-
ing this language. The problems that arise when teaching the Chinese language to Russian-
speaking students are described.

Изучение	китайского	языка	является	актуальным,	так	как	Китай	выходит	на	
мировую	арену	как	одна	из	самых	технологичных	стран.	В	работе	пред-
принимается	попытка	найти	подходы	к	методам	преподавания	китайского	

языка	как	особо	сложного	в	освоении	русскоговорящими	обучающимися.	Фор-
мы	и	методы	обучения	языку	зависят	от	многих	условий,	таких	как	общий	уро-
вень	подготовки,	 количество	обучающихся	в	 группе	и	 т.д.	если	рассматривать	
методику	преподавания	на	примере	китайского	языка,	который	мы	изучаем	в	те-
чение	года,	то	у	него	есть	определенные	особенности,	так	как	китайский	–	самый	
древний	и	уникальный	из	восточных	языков.	Русскоговорящим	представителям	
довольно	трудно	дается	изучение	и	понимание	китайского	языка,	поскольку	они	
привыкли	к	европейским	буквенным	обозначениям	–	латинским	символам.	Ки-
тайский	же	состоит	из	иероглифов.	Кроме	того,	в	нем	присутствуют	тонально-
сти,	которых	нет	в	русском	языке.	В	китайском	языке	есть	много	созвучных	слов,	
имеющих	разные	значения,	слова	тяжело	воспринимаются	на	слух	для	русско-
язычного	 представителя.	 Также	 необходимо	 сохранять	 определенный	 порядок	
символов	в	иероглифе:	писать	слева	на	право	и	сверху	вниз.	Китайцы	придают	
большое	значение	порядку	слов	в	предложении,	чего	нельзя	сказать	о	носителях	
1	 Кандидат	 педагогических	 наук,	 доцент	 кафедры	 педагогики,	 ФГБОу	 ВО	 «Красноярский																	
государственный	педагогический	университет	им.	В.П.	Астафьева».
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русского	языка.	даже	в	написании	иероглифов	есть	особый	культурный	смысл.	
Китайцы	почитают	свои	традиции,	и	они	напрямую	отражены	в	языке.	еще	одна	
особенность	заключается	в	наличии	счетных	слов,	которые	обычно	употребля-
ются	с	существительными.

Существуют	следующие	методы	преподавания	языка:
1.	Грамматико-переводной	(данная	методика	появилась	в	19	веке.	Суть	ее	со-

стоит	в	запоминании	лексики	и	знаний	грамматики).
2.	Аудиолингвальный	 (основывается	 на	 запоминании	 базовых	 лексических	

конструкций	и	простых	правил	грамматики).
3.	Коммуникативный	 (изучение	языка	на	прикладном	уровне,	что	помогает	

легко	использовать	его	в	повседневности)	[Воловин,	1985,	с.	7].
4.	лингвосоциокультурный	(суть	данного	метода	заключается	в	изучении	не	

только	языка,	но	и	культуры).	его	создатели	полагают,	что	иностранным	предста-
вителям	нужно	погружаться	в	социальную	и	культурную	среду,	чтобы	проще	по-
нимать	речь	носителя	языка	и	научиться	интуитивно	применять	правила	языка	на	
практике.

Чтобы	разобраться	в	том,	какие	методы	используют	педагоги-носители	китай-
ского	языка	при	обучении	русскоязычных	студентов,	мы	провели	мини-интервью	
с	одним	из	преподавателей	Научно-образовательного	центра	китайского	языка	и	
культуры	«институт	Конфуция»	Пан	Шуаншуан	(潘双双).	

–	Какие	методы	преподавания	вы	используете?
–	Мы	занимаемся	по	учебнику.	В	преподавании	я	стараюсь	затронуть	все	спо-

собы	восприятия	информации:	аудиодорожки,	говорение,	диктанты	(написание	ие-
роглифов),	видеоматериалы.	Ребята	работают	как	в	команде,	так	и	индивидуально.	

–	Вы	можете	назвать	данные	методы	эффективными?
–	В	целом	–	да.	Но,	к	сожалению,	это	работает	не	на	всех	обучающихся:	кому-

то	больше	подходит	письменная	работа,	кто-то,	наоборот,	лучше	воспринимает	
информацию	на	слух.	Поэтому	трудно	подобрать	универсальный	ключ	для	всех	
студентов.	

–	Насколько	сложно	преподавать	русским	студентам	китайский	язык?
–	Это	непросто,	так	как	нам	сложно	понимать	друг	друга,	иногда	приходится	

использовать	переводчик.	Я	нахожусь	в	процессе	изучения	русского	языка,	сту-
денты	–	китайского,	поэтому	часто	промежуточным	языком	для	нас	является	ан-
глийский.	Студентам	сложнее	всего	запоминать	и	писать	иероглифы,	так	как	они	
не	похожи	на	их	привычные	буквы.

	Проанализировав	ответы	преподавателя	на	наши	вопросы,	мы	пришли	к	вы-
воду:	для	того,	чтобы	добиться	эффективности	в	преподавании,	необходимо	ис-
пользовать	комплекс	методов.	Это	позволит	охватить	наибольшее	количество	об-
учающихся	с	учетом	доминирующего	типа	восприятия.	для	достижения	наилуч-
шего	результата	необходимы	индивидуальный	подход	и	самоподготовка.	Кроме	
того,	мы	считаем,	что	в	обучении	могут	быть	использованы	методы	проектной	
деятельности,	 представленные	 в	 работе	 «Самооценка	 сформированности	 про-
ектной	компетентности	обучающимися	бакалавриата	КГПу	им.	В.П.	Астафьева»	
[Вахрушев,	2009,	с.	18].
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Кроме	того,	на	основе	интервью	мы	выяснили,	что	Пан	Шуаншуан	использу-
ет	лингвосоциокультурный	метод:	важно	погружение	в	среду	(в	нашем	случае	–	
это	общение	с	носителем).	Также	будут	полезны	книги,	видеоматериалы	и	филь-
мы	(для	более	высокого	уровня	подготовки).	На	следующих	этапах	изучения	язы-
ка	можно	использовать	педагогические	технологии,	описанные	в	работе	«инно-
вационное	проектирование	педагогических	технологий»	[Вахрушев,	2009].	

Таким	образом,	нам	удалось	выявить	основные	трудности	в	освоении	китай-
ского	языка	русскоязычными	студентами.	К	ним	относятся:	иероглифы,	а	не	ла-
тинские	символы,	наличие	тональностей,	множество	омофонов,	определенный	
порядок	написания	символов	в	иероглифе,	употребление	счетных	слов,	выраже-
ние	культуры	через	язык,	использование	английского	языка	как	посредника	меж-
ду	китайским	и	русским.	

На	наш	взгляд,	довольно	сложно	справиться	с	вышеперечисленными	трудно-
стями.	Однако	наилучшим	вариантом	для	упрощения	изучения	китайского	язы-
ка	мы	считаем	максимальное	погружение	в	культуру	страны	и	этого	языка.	Тог-
да	ученик	сможет	понять,	на	чем	основываются	правила	грамматики,	фонетики	
и	лексики.
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Воспитание, основные периоды в развитии воспитания, ценности воспитания, социаль-
но и личностно значимые качества. 
В статье рассмотрены основные тенденции семейного и общественного воспитания, вы-
явлены ценности российской системы воспитания на протяжении последних шестидеся-
ти лет, обоснованы личностно и социально значимые качества человека, актуальные для 
отечественной системы воспитания. 

Upbringing, the main periods in the development of upbringing, values of upbringing, socially and 
personally significant qualities. 
The article examines the main trends of family and social education, identifies the values of the 
Russian education system over the past sixty years, substantiates the personal and socially sig-
nificant qualities of a person relevant to the domestic education system. 

Постоянно	 изменяющиеся	 и	 усложняющиеся	 экономические,	 социаль-
ные,	политические	условия	жизни	современного	российского	общества	
актуализируют	 проблему	 воспитания	 подрастающего	 поколения	 как	

приоритетную	в	содержании	образования.	Рассматривая	воспитание	как	функ-
цию	общества,	осуществляемую	всем	социальным	устройством,	и	как	органи-
зованный,	целенаправленный	и	управляемый	процесс	формирования	личности,	
обратим	внимание	на	цитату	выдающегося	советского	педагога	А.	С.	Макарен-
ко:	«Правильное	воспитание	–	это	наша	счастливая	старость,	плохое	воспита-
ние	–	это	наше	будущее	горе,	 это	наши	слезы,	это	наша	вина	перед	другими	
людьми,	перед	всей	страной»	[1].	действительно,	в	воспитании	детей	заложен	
огромный	смысл	всей	дальнейшей	жизни	не	только	родителей,	родственников,	
но	и	конкретного	общества	и	мировой	цивилизации.	если	мы	с	детства	не	вос-
питаем	в	ребенке	такие	гуманные	качества,	как	милосердие,	уважение	к	ближ-
нему,	доброту,	сострадание,	любовь	к	природе,	родине	и	многие	другие	соци-
ально	и	личностно	значимые	качества,	то	в	конечном	итоге	это	приведет	к	хао-
су,	ведь	каждого	будет	заботить	только	собственное	эго.	

1	 Кандидат	 педагогических	 наук,	 доцент	 кафедры	 педагогики,	 ФГБОу	 ВО	 «Красноярский																
государственный	педагогический	университет	им.	В.П.	Астафьева».
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В	системе	отечественного	семейного	и	общественного	воспитания	второй	
половины	двадцатого	и	двадцать	первого	веков	исследователи	условно	выделя-
ют	три	периода.	Первый	период	–	с	1960	по	1990	годы	–	характеризуется	тем,	
что	к	существующему	и	востребованному	приоритету	ответственности	добав-
ляется	принцип	усиления	внимания	к	ребенку,	его	потребностям	и	желаниям.	
В	семейном	воспитании	активизируется	установка	на	уважение	личности	ре-
бенка,	 демонстрации	любви	и	 заботы.	В	качестве	 эффективных	воспитатель-
ных	средств	предлагаются	музыка,	мультфильмы,	игры	во	дворе:	«выжигалы»,	
«классики»,	«городки»,	посещение	всевозможных	кружков	и	секций.	В	обще-
ственном	 воспитании	 культивируется	 принцип	 совместной	 деятельности.	 Во	
втором,	во	многом	переломном	периоде	–	с	1990	по	2000	годы	утрачивается	зна-
чимость	таких	ценностей,	как	любовь	к	родине,	порядочность,	честность,	так	
как	многие	люди	лишались	работы	и	осознавали,	что	страна	им	вряд	ли	чем	по-
может,	поэтому	большинство	родителей	на	ходу	меняли	свои	жизненные	цен-
ности,	отодвигая	воспитание	детей	на	второй	план.	если	в	1960–90	гг.	родители	
учили	детей	«помоги	своему	ближнему»,	то	девизом	1990–2000	гг.	стал	прин-
цип	«люби	себя,	не	обращай	ни	на	кого	внимания».	установка	была	такая,	что	
ты	должен	полагаться	только	на	себя.	В	этот	же	период	у	родителей	на	первом	
плане	была	задача	прокормить	свою	семью,	и	только	на	втором	плане	–	воспи-
тывать	свое	чадо.	Несмотря	на	это,	исследователи	отмечают	востребованность	
и	общественное	признание	профессий	учителя	и	врача,	поэтому	не	все	было	
потеряно,	как	могло	бы	показаться	на	первый	взгляд.

В	связи	с	распадом	СССР	уменьшается	финансирование	сферы	образова-
ния,	 происходит	 спад	 в	 образовании	 и	 науке	 [2].	 Третий	 период	 –	 с	 2000	 по	
наше	 время	 –	 характеризуется	 отсутствием	 единой	 идеологии	 в	 воспитании,	
каждый	родитель	сам	решает,	как	воспитывать	свое	дитя,	используя	при	этом	
книги	советских	педагогов,	психологов	или	ориентируясь	на	видеоролики	в	со-
циальных	сетях.	Ответы	на	свои	вопросы	чаще	всего	родители	находят	на	про-
сторах	интернета,	не	прибегая	к	проверенному	источнику	–	старшему	поколе-
нию	 [3].	Воспитание	объявляется	 стратегическим	приоритетом	в	Российской	
системе	 образования.	 К	 дошкольному	 образованию	 добавляются	 всевозмож-
ные	развивающие	центры.

Таким	образом,	отмечая	наличие	определенных	достоинств	и	недостатков	в	
различные	периоды	развития	отечественной	системы	семейного	и	обществен-
ного	воспитания,	подчеркиваем,	что	именно	от	воспитания	молодого	поколе-
ния	во	многом	зависит	судьба	каждого	отдельного	человека,	нашей	страны	и	
мира	в	целом.	В	условиях	отмечающейся	неоднородности	общества,	наличия	
разновекторных	идеологических	и	политических	сил,	небывалой	информаци-
онной	войны	многократно	усиливается	необходимость	формирования	ценност-
ных	приоритетов	и	личностных	качеств,	способных	противостоять	негативно-
му	влиянию	и	обеспечить	успешность	развития	общества.
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Дистанционное обучение, образовательный процесс, здоровьесберегающие образователь-
ные технологии, обучающиеся, правила здоровьесбережения при работе с компьютером.
В статье рассматриваются возможности дистанционного обучения в сохранении здоро-
вья обучающихся, раскрывается задача использования здоровьесберегающих техноло-
гий в данном формате обучения, приводятся правила эффективной и здоровьесберегаю-
щей работы с компьютером. 

Distance learning, educational process, health-saving educational technologies, students, health-
saving rules when working with a computer.
The article discusses the possibilities of distance learning in preserving the health of students, 
reveals the task of using health-saving technologies in this training format, and provides rules 
for effective and health-saving work with a computer.

В	современном	обществе	дистанционное	обучение	с	использованием	здоро-вьесберегающих	технологий	становится	все	более	актуальным.	
дистанционное	обучение	сегодня	реализуется	на	всех	уровнях	образо-

вания.	При	длительном	использовании	в	образовательном	процессе	визуальных	и	
мультимедийных	средств	возникает	настоятельная	потребность	использования	эф-
фективных	 здоровьесберегающих	образовательных	 технологий	и	формирования	
соответствующей	компетентности	у	всех	субъектов	данного	процесса.	

для	успешного	достижения	результатов	в	дистанционном	обучении	обуча-
ющимся	должны	быть	созданы	комфортные	условия,	такие	как:	наличие	персо-
нального	компьютера,	интернет,	достаточный	уровень	владения	компьютерны-
ми	технологиями,	опыт	дистанционного	взаимодействия	со	всеми	участниками	
образовательного	процесса	и	желание	сохранить	при	этом	собственное	здоровье.

К	 основным	 проблемам	 здоровьесбережения	 на	 дистанционных	 занятиях	
можно	отнести	«вредные»	последствия,	которые	оказывают	гаджеты	на	здоро-
вье	обучающихся:	 стесненная	поза,	 сидячее	положение	в	 течение	длительного	
времени;	утомление	глаз,	чрезмерная	нагрузка	на	зрение;	стресс	при	потере	ин-

1	 Кандидат	 педагогических	 наук,	 доцент	 кафедры	 педагогики,	 ФГБОу	 ВО	 «Красноярский																
государственный	педагогический	университет	им.	В.П.	Астафьева».
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формации.	Но	дистанционное	обучение	также	обладает	и	потенциалом	результа-
тивного	формирования	здоровьесберегающей	компетенции	и	соответствующей	
культуры	в	алгоритмичной	деятельности	[4,	с.	196].

Главной	задачей	реализации	здоровьесберегающих	технологий	является	та-
кая	организация	образовательного	пространства	на	всех	уровнях,	при	которой	ка-
чественное	обучение,	развитие,	воспитание	обучающихся	не	сопровождается	на-
несением	ущерба	их	здоровью	[4].

Здоровьесберегающие	технологии	выступают	в	качестве	системообразующе-
го	ресурса	совершенствования	у	всех	участников	дистанционного	обучения	здо-
ровьесберегающей	культуры	[1;	5,	с.	42],	в	которую,	помимо	всего	прочего,	вхо-
дит	знание	техники	безопасности,	санитарных	норм	и	правил	работы	с	персо-
нальным	компьютером.

В	 дистанционном	 образовании	 присутствуют	 явные	 плюсы,	 например,	
обучающийся-интроверт	может	выбирать	удобный	для	него	формат	освоения	ма-
териала	и	спокойно	работать	в	своем	темпе,	не	переживая	по	поводу	того,	что	он	
где-то	ошибется	в	ответе	или	вовремя	не	сможет	исправить	ошибку	[2].	

Так	как	дистанционное	обучение	технически	реализуется	в	основном	через	
компьютер,	то	в	настоящее	время	существуют	правила,	соблюдение	которых	по-
может	сохранить	здоровье:	начинать	занятия	в	первой	половине	дня;	перед	гад-
жетом	проводить	не	более	часа,	принять	удобную	позу,	периодически	менять	ее,	
не	сутулиться;	в	работе	делать	небольшие	перерывы,	гимнастику	для	глаз,	присе-
дания,	наклоны,	упражнения	на	растяжку;	на	рабочем	столе	должны	отсутство-
вать	лишние	предметы,	отвлекающие	внимание	от	учебы	[3].

Соблюдая	 эти	 несложные	 правила	 при	 дистанционном	 обучении,	 можно	 не	
только	успешно	сохранять	свое	здоровье,	но	и	гарантированно	справляться	с	учеб-
ной	нагрузкой,	преодолевать	усталость,	 быть	коммуникабельным,	уравновешен-
ным,	наблюдательным	и	способным	испытывать	положительные	эмоции	[6,	с.	90].

Резюмируя	все	выше	сказанное,	нужно	отметить,	что	дистанционное	обуче-
ние	с	каждым	годом	все	настойчивее	и	активнее	«врывается»	в	образовательный	
процесс.	Но	при	этом	здоровье	обучающихся	все	также	является	важным	факто-
ром,	поэтому	благодаря	здоровьесберегающим	технологиям	и	соблюдению	пра-
вил	при	работе	с	компьютером	можно	в	комфортных	условиях	получать	знания,	
не	нанося	вред	здоровью.
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3D-технологии, использование 3D-технологий в образовании, повышение концентрации 
внимания на уроке, развитие пространственного мышления.
В статье рассматриваются возможности применения 3D-технологий в образовательном 
процессе школы на примере изучения химии и биологии, рассматриваются виды объ-
емного изображения, выявляется развивающий потенциал 3D-технологий для личности 
обучающегося.

3D technologies, the use of 3D technologies in education, increasing the concentration of attention 
in the lesson, the development of spatial thinking.
The article examines the possibilities of using 3D technologies in the educational process of the 
school by the example of studying chemistry and biology, examines the types of three-dimensional 
images, reveals the developing potential of 3D technologies for the personality of the student.

Педагогическое	сообщество	довольно	часто	встречается	с	такой	пробле-
мой,	как	безразличие	и	невнимательность	школьников	к	учебному	про-
цессу.	Ситуация	еще	более	усугубляется,	когда	дело	доходит	до	изучения	

точных	наук,	поскольку	довольно	трудно	теоретические	позиции	передать	на	
словах,	а	«сухие»	картинки	в	учебниках	не	всегда	отображают	суть	изучаемого	
явления.	Возможным	способом	решения	данной	проблемы	может	стать	привле-
чение	в	образовательный	процесс	3D-технологий.	Это	общее	название	для	раз-
ных	видов	объемного	изображения.	К	ним	относят	трехмерное	изображение,	
трехмерную	 графику,	 а	 также	 совокупность	 аппаратных	 и	 программных	 ин-
струментов	и	методов,	дающих	возможность	создавать	объемные	объекты	[Вы-
штынецкий,	2008,	с.	37].	В	качестве	примеров	использования	3D-технологий	в	
образовании	можно	привести	следующие:	создание	3D-моделей	и	3D-ролликов,	
помогающих	 учителю	 преподнести	 изучаемый	 материал;	 изучение	 ученика-
ми	программ	по	созданию	3D	моделирования,	создание	своих	сцен	(в	качестве	
кружка	доп.-образования)	[1].

использование	 данных	 технологий,	 по	 мнению	 ученых	 и	 педагогов-прак-
тиков,	 способствует	улучшению	восприятия	и	понимания	учебного	материала,
1	 Кандидат	 педагогических	 наук,	 доцент	 кафедры	 педагогики,	 ФГБОу	 ВО	 «Красноярский															
государственный	педагогический	университет	им.	В.П.	Астафьева».
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повышению	концентрации	внимания	на	уроках.	Хотя	школьников	отличает	раз-
витое	воображение,	они	не	всегда	готовы	представить	объемное	изображение	де-
талей,	моделей,	изучаемых	в	процессе	обучения.	Компьютерные	версии	реаль-
ных	объектов	позволяют	не	 только	привлекать	 внимание	 учеников	 как	 эффек-
тивные	средства	наглядности,	но	и	значительно	повышают	мотивацию	к	учебно-
познавательной	деятельности,	«овеществляя»	изучаемые	объекты.

В	 качестве	 программного	 обеспечения	 в	школе	можно	 использовать	 такие	
программы,	как	Компас	(для	создания	технологических	моделей,	чертежей),	3Ds	
Max	(как	универсальную	программу	для	создания	сцен).	Последняя	программа	
имеет	«мощные	и	гибкие	инструменты	для	создания	объектов	и	работы	с	ними,	
удобный	редактор».	Предлагает	обширные	возможности	для	работы	со	светом,	
современную	и	качественную	систему	визуализации	с	использованием	физиче-
ских	законов,	создание	видео-сцен	[3,	с.	528].

С	 каждым	 днем	 разрабатываются	 все	 новые	 и	 новые	 методы	 внедрения	
3D-технологий	в	образовательный	процесс.	По	нашему	мнению,	современному	
учителю	необходимо	использовать	различные	методики,	направленные	на	улуч-
шение	качества	знаний,	и	учитывать	индивидуальность	ученика.	и	они	должны	
соответствовать	времени,	т.	е.	применять	текущие	достижения,	разработки,	со-
временные	программы.	Ведь	 3D-лаборатория,	 оборудованная	 доступными,	 не-
сложными	и,	что	немаловажно,	недорогими	системами,	позволит	и	учителям,	и	
их	ученикам	отражать	при	помощи	компьютерных	программ	объемные	модели	
и	даже	целые	сцены	с	множеством	объектов.	Подобный	подход	–	это	своего	рода	
инновационный	механизм	для	обучения.	Рассмотрим	применение	обозначенных	
технологий	на	примере	уроков	химии	и	биологии.	Так,	например,	при	изучении	
темы	«Строение	атома»	следует	показывать	3D-модель	атома,	а	еще	лучше	сцену,	
где	объекты	будут	не	просто	стоять,	а	находиться	в	движении.	Представьте	дви-
жение	электрона,	перескока	с	одного	уровня	на	другой,	с	поглощением	или	вы-
свобождением	энергии.	и	так	для	каждого	химического	элемента.	Можно	пока-
зывать	их	соединения,	и	не	только	отдельных	атомов,	но	и	веществ	в	целом,	де-
монстрируя,	как	эти	объекты	«крепятся»	друг	к	другу.	Не	«черточки»,	как	пока-
зано	в	учебниках,	а	именно	их	реальное	«сцепление»,	«разрыв».	Представьте,	что	
вам	как	учителю	нужно	рассказать	про	радиоактивность.	для	этого	можно	соз-
дать	и	показать	видеоролик,	на	котором	четко	будут	представлены	все	действу-
ющие	элементы,	причем	в	движении.	Это	поможет	воспринять	его	(атома)	стро-
ение	школьниками.	Целесообразно	использовать	этот	же	принцип	при	изучении	
тем:	«Строение	молекул	и	химические	связи».	Химия	–	необыкновенно	красивая	
наука,	безусловно,	предполагающая	ее	наглядное	изучение.	для	этого	требуется	
проводить	множество	реакций	и	опытов,	но	не	каждая	школа	может	позволить	
себе	покупку	реактивов,	а	многие	сельские	школы	даже	иметь	микроскоп.	Кро-
ме	того,	не	все	химические	элементы	и	вещества	разрешены	для	использования	
в	школе,	ограничены	возможности	демонстрации	некоторых	реакций	и	опытов,	
особенно	тех,	за	которыми	будущее	(например,	термоядерный	синтез).	именно	в	
таких	случаях	и	нужно	прибегать	к	помощи	3D-программ,	так	как	в	них	можно
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моделировать	 абсолютно	 любой	 опыт,	 проводить	 различные	 реакции	 и	 не	 бо-
яться	за	обеспечение	безопасности	участников	образовательного	процесса,	ведь	
все	взрывы,	неприятные	запахи	и	ядовитые	или	опасные	вещества	будут	толь-
ко	в	виде	3D-модели,	отражая	при	этом	реальный	результат.	В	биологии	также	
множество	труднопонимаемых	школьниками	тем,	для	изучения	которых	следует	
использовать	3D-технологии.	Например,	изучение	фотосинтеза,	строение	дНК.	
для	лучшего	восприятия	учениками	изучаемых	явлений	их	можно	представить	
в	виде	3D-моделей,	3D-видеороликов,	тогда	ученик	в	классе	может	рассмотреть	
вещество	в	мельчайших	подробностях	 (покрутить,	увеличить),	понаблюдать	за	
движением.	По	нашему	мнению,	увлекательнее	будет	изучение	клеток	и	тканей	
на	3D-моделях,	чем	на	словах,	в	картинках.	При	изучении	сложных	тем	по	ана-
томии	можно	рассмотреть	все	системы	жизнедеятельности	человека,	покрутить	
модель	человека	с	разных	сторон	и	т.д.

Таким	образом,	внедрение	3D-технологий	в	учебный	процесс	имеет	как	плю-
сы,	 так	 и	 минусы.	Положительное	 применение:	 позволяет	 разнообразить	 уро-
ки,	повысить	эффективность	применения	наглядности	при	освоении	учениками	
школьной	программы.	делает	процесс	обучения	визуально-объемным	и	эффек-
тивным,	способствует	«погружению»	в	тему	изучаемого	предмета	в	ходе	урока	
и	позволяет	мобильно	переходить	от	целой	структуры	к	отдельным	ее	элемен-
там,	прививает	любовь	к	творчеству,	повышает	интерес	к	изучению	тем,	развива-
ет	пространственное	мышление,	желание	создавать	новое	и	тягу	к	освоению	са-
мому	таких	программ	и	их	использованию	не	только	в	рамках	учебной	програм-
мы,	но	и	в	своем	развитии.
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Здоровьесбережение, уроки физической культуры, правила здоровьесбережения, принципы 
здоровьесберегающего урока, требования к уроку физической культуры с комплексом здоро-
вьесберегающих технологий.
В статье рассматривается урок физической культуры с учетом реализации в нем правил, 
требований и принципов здоровьесбережения, раскрывается сущность здоровьесберега-
ющего занятия и делается вывод о важности творческого подхода к организации здоро-
вьесберегающей деятельности учителя.

Health-saving, physical education lessons, health-saving rules, principles of a health-saving les-
son, requirements for a physical education lesson with a complex of health-saving technologies.
The article examines the lesson of physical culture, taking into account the implementation 
of the rules, requirements and principles of health-saving in it, reveals the essence of health-
saving classes and concludes about the importance of a creative approach in the organization of 
health-saving activities of the teacher.

Физкультурно-оздоровительная	работа	и	создание	здоровьесберегающих	
условий	для	получения	образования	учениками	в	школе	строится	на	ди-
агностической	основе.	для	этого	учитель	физической	культуры	в	начале	

учебного	года	начинает	с	диагностических	обследований	и	выявления	уровней	
физического	развития	школьников.	На	основе	полученных	и	проанализирован-
ных	данных	составляется	план	физкультурно-оздоровительной	и	профилактиче-
ской	работы,	который	включает	в	себя	различные	спортивные	мероприятия	(тра-
диционные	и	более	современные),	режим	двигательной	активности,	учитываю-
щий	особенности	здоровья	детей	и	требования	СанПиН.	При	составлении	такого	
плана	соблюдаются	следующие	правила	здоровьесбережения:	строго	дозирован-
ные	физические	нагрузки;	чередование	интенсивности	и	софрологии	в	процес-
се	обучения;	своевременное	использование	дидактических	принципов	наглядно-
сти,	постепенности,	доступности	учебной	информации,	принятие	во	внимание	

1	 Кандидат	 педагогических	 наук,	 доцент	 кафедры	 педагогики,	 ФГБОу	 ВО	 «Красноярский																	
государственный	педагогический	университет	им.	В.П.	Астафьева».
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возрастных	и	индивидуальных	особенностей	обучающихся;	уровень	физической	
подготовленности	детей,	динамика	развития	их	физических	качеств;	построение	
урока	с	акцентом	на	здоровьесбережение	школьников,	их	умеренной	работоспо-
собности,	предупреждение	переутомляемости;	соблюдение	всех	видов	требова-
ний	к	организации	и	проведению	всех	видов	занятий;	позитивный	эмоциональ-
ный	настрой;	создание	условий	комфортности	в	процессе	обучения.

Напомним,	 что	 сущностью	 здоровьесберегающего	 урока	 является	 то,	 что	
этот	урок	обеспечивает	школьникам	сохранение	и	увеличение	их	жизненных	сил	
от	начала	и	до	конца	занятия,	а	также	позволяет	транслировать	полученные	уме-
ния	во	внеурочной	деятельности	и	в	дальнейшей	жизни	[2;	4].	Педагог	–	субъект	
и	организатор	образовательного	процесса,	следовательно,	проводимое	занятие	и	
для	него	тоже	должно	носить	явно	выраженный	здоровьесберегающий	характер.

учитель	понимает,	что	при	проведении	занятий	физической	культурой	ориен-
тация	на	здоровьесбережение	обязательна.	А,	значит,	при	планировании	и	прове-
дении	такого	занятия	он	опирается	на	основные	современные	требования	к	уро-
ку,	дополненные	комплексом	здоровьесберегающих	технологий,	таких	как:	раци-
ональная	плотность	урока;	включение	в	урок	вопросов,	связанных	со	здоровьем	
и	здоровым	образом	жизни	обучающихся;	оптимальное	сочетание	различных	ви-
дов	деятельности;	выбор	методов	и	приемов	обучения,	способствующих	активи-
зации	здоровьесберегающей	инициативы	и	творческого	самовыражения	обучаю-
щихся;	формирование	внешней	и	внутренней	здоровьесберегающей	мотивации	
деятельности	обучающихся;	осуществление	индивидуального	подхода	к	обучаю-
щимся	с	учетом	личностных	возможностей	в	здоровьесбережении;	создание	бла-
гоприятного	 психологического	 климата,	 ситуации	 успеха,	 эмоциональной	 раз-
рядки,	релаксации;	включение	в	урок	приемов	и	методов,	способствующих	само-
познанию	возможностей	своего	организма,	развитию	навыков	самооценки	уров-
ня	своего	физического	развития	и	здоровья;	обязательная	рефлексия	своей	здоро-
вьесберегающей	деятельности	в	течение	всего	урока	и	в	итоговой	его	части	[1;	3;	
5].	уроки	строятся	на	интересе	детей	к	здоровьесбережению,	ведению	здорово-
го	образа	жизни,	тем	самым	формируя	навыки,	умения,	компетенции,	обеспечи-
вающие	мотивацию	на	здоровье,	его	сохранение	и	укрепление.	На	занятии	физи-
ческой	культурой	учитель	создает	такие	условия,	при	которых	у	учеников	«появ-
ляется	аппетит»	заниматься	физической	культурой,	спортом,	пропадает	желание	
сидеть	на	скамейке	или	прогуливать	эти	уроки,	чтобы	они	не	только	поняли	по-
лезность	движений	для	своего	здоровья,	но	и	прочувствовали	это	на	себе.

Таким	образом,	грамотно	выстроенная	творческая	работа	педагога,	считаю-
щего	приоритетной	задачей	заботу	о	здоровье	учеников	(и	не	забывающего	в	то	
же	время	о	сохранении	собственного	здоровья)	раскрывает	многообразие	пози-
тивных	здоровьесберегающих	воздействий	на	школьников.	Организованное	со-
гласно	 принципам,	 правилам	 и	 требованиям	 здоровьесберегающее	 обучение,	
творческо-креативное	 направление	 образовательной	 деятельности	 по	 физиче-
ской	культуре	–	все	это	очень	важно	учитывать	при	планировании	и	дальнейшей	
реализации	здоровьесберегающего	урока.
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Информационная культура обучающихся, педагогические условия, ФГОС, ИКТ-технологии.
В статье рассматривается понятие «информационная культура» обучающихся, рас-
крываются цель и сущность формирования информационной культуры обучающихся 
в учебно-воспитательном процессе, анализируется роль педагогических условий в фор-
мировании информационной культуры обучающихся с помощью использования художе-
ственных и документальных фильмов на уроках истории.

Information culture of students, pedagogical conditions, FGOS, ICT-technologies.
The article examines the concept of «information culture» of students, reveals the purpose and 
essence of the formation of information culture of students in the educational process, analyzes 
the role of pedagogical conditions in the formation of information culture of students through 
the use of feature films and documentaries in history lessons.

XXI	век	знаменуется	наступлением	новой	эпохи	–	информационной.	В	настоящее	время	объем	информации	стремительно	растет,	что	
оказывает	значительное	влияние	на	все	сферы	жизни	общества,	в	

том	числе	и	на	образовательную	сферу.	Этот	фактор	создает	потребность	в	деталь-
ном	изучении	формирования	особенной	культуры	обучающихся	–	информацион-
ной	культуры,	что	подтверждается	требованиями	к	метапредметным	результатам	
освоения	основной	образовательной	программы	основного	общего	образования,	
выдвинутыми	ФГОС:	«формирование	и	развитие	у	обучающихся	компетентности	
в	области	использования	информационно-коммуникационных	технологий»	[1].

Целью	 нашей	 работы	 является	 поиск	 и	 изучение	 педагогических	 условий	
использования	художественных	и	документальных	фильмов	как	 средства	фор-
мирования	 информационной	 культуры	 обучающихся,	 овладение	 школьниками																	
иКТ-компетенцией.
1	 Кандидат	 педагогических	 наук,	 доцент	 кафедры	 педагогики,	 ФГБОу	 ВО	 «Красноярский																		
государственный	педагогический	университет	им.	В.П.	Астафьева».
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На	сегодняшний	день	не	существует	единой	трактовки	понятия	«информаци-
онная	культура».	е.В.	Грунт	рассматривает	информационную	культуру,	как	сте-
пень	овладения	личностью	информацией,	а	также	феномен,	который	представля-
ет	собой	совокупность	знаний,	норм	и	ценностей,	обеспечивающих	результатив-
ное	взаимодействие	в	информационной	среде,	содействующих	развитию	культу-
ры	личности,	ценностей	и	норм,	обеспечивающих	позитивное	их	получение	лич-
ностью,	а	также	использование	и	трансляция	информации	[2].

В	практике	образования	известно	большое	количество	иКТ-технологий,	ко-
торые	оказывают	существенное	влияние	на	учебно-воспитательный	процесс.	На	
смену	устоявшимся	технологиям	обучения	приходят	новые	интерактивные	сред-
ства	–	аудиовизуальные	средства,	получающие	все	более	широкое	применение	в	
образовании.	Особое	место	среди	аудиовизуальных	средств	занимает	кино.

Официально	 не	 определен	 список	 фильмов,	 демонстрация	 которых	 разре-
шена	либо	запрещена	в	школьных	учреждениях.	Таким	образом,	выбор	фильма	
остается	на	усмотрение	учителя.	Необходимо	помнить,	что	фильм	должен	соот-
ветствовать	тематике	урока.

известно	 множество	 вариантов	 использования	 кинофрагментов	 в	 образова-
тельном	процессе,	например,	для	закрепления	изученного	материала	по	теме	«При-
чины	и	начало	Великой	Французской	революции»	учитель	может	демонстрировать	
отрывок	из	художественного	фильма	«Французская	революция.	Годы	света».	По-
сле	ознакомления	с	кинофрагментом	обучающиеся	отвечают	на	вопросы:

–	Какое	историческое	событие	показано	в	этом	кинофрагменте?
–	В	какой	период	времени	оно	произошло?
–	По	мнению	некоторых	историков,	началом	Великой	Французской	револю-

ции	следует	считать	не	день	взятия	Бастилии,	а	более	раннюю	дату.	Подумайте,	о	
какой	дате	идет	речь?

Важно	 учитывать,	 что	 демонстрация	 кино	 на	 уроке	 является	 не	 развлека-
тельным	времяпрепровождением,	а	частью	целенаправленного	образовательно-
го	процесса,	который	должен	отвечать	всем	требованиям	методики	преподавания	
истории.	для	этого	необходимо	соблюдать	определенные	педагогические	усло-
вия	для	формирования	информационной	культуры	обучающихся:

1.	Кабинет	 должен	 быть	 оснащен	 всеми	 необходимыми	 технологическими	
средствами	для	демонстрации	киноматериала.

2.	демонстрация	не	должна	занимать	весь	урок,	так	как	концентрация	внима-
ния	у	школьников	варьируется	в	зависимости	от	их	возрастной	группы,	поэтому	
целесообразнее	будет	использовать	лишь	фрагменты	фильмов	на	различных	эта-
пах	занятия.

3.	до	 или	 после	 просмотра	 кинофрагмента	 перед	 учениками	 должны	быть	
поставлены	определенные	учебные	задачи,	проблемные	вопросы.

Внедрение	художественных	и	документальных	фильмов	в	учебный	процесс	
оказывает	влияние	на	формирование	и	развитие	способности	обучающихся	бы-
стро	реагировать	на	изменения	в	информационном	обществе,	рационально	ис-
пользовать	информацию	и	иКТ-технологии,	искать	и	перерабатывать	необходи-
мую	информацию,	а	также	критически	мыслить.
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Таким	образом,	применение	художественных	и	документальных	фильмов	на	
уроках	истории	позволяет	сделать	процесс	обучения	не	только	интересным	и	на-
глядным,	но	и	помогает	школьникам	прочувствовать	дух	изучаемой	эпохи,	при-
дать	уроку	творческий	и	исследовательский	характер,	а	также	оказывает	суще-
ственную	роль	в	формировании	информационной	культуры	обучающихся,	если	
при	этом	учтены	и	соблюдены	определенные	педагогические	условия.

Список сокращений
	 иКТ-технологии	–	информационно-коммуникационные	технологии.
	 ФГОС	–	Федеральный	государственный	образовательный	стандарт.
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В статье исследуется влияние коронавирусной инфекции на физическое состояние сту-
дентов в условиях пандемии. Эффект влияния физической культуры на снижение пост-
ковидных симптомов исследовался при помощи контрольных групп: первая контроль-
ная группа, состоящая из 10 студентов, в течение 6 месяцев занималась по специаль-
ной реабилитационной программе, вторая (также состоящая из 10 студентов) была осво-
бождена от физических нагрузок. В статье анализируются состояние обеих контрольных 
групп до начала исследования и после, делается вывод по теме исследования. 

Physical culture; rehabilitation; coronavirus infection; symptomatology; emotional condition; 
health.
The article examines the effect of coronavirus infection on the physical condition of students 
in a pandemic. The effect of physical culture on the reduction of postcovid symptoms was 
studied with the help of control groups: the first control group, consisting of 10 students, was 
engaged in a special rehabilitation program for 6 months, the second (also consisting of 10 
students) was released from physical exertion. The article analyzes the testing of the condi-
tion of both control groups before and after the study, analyzes the results obtained and con-
cludes on the topic of the study.

Коронавирусная	инфекция	и	вирусная	пневмония	имеют	серьезные	послед-
ствия	для	организма,	особенно	они	негативные	для	органов	дыхания.	Реа-
билитация	после	коронавируса	необходима	всем,	кто	заболел,	независимо	

от	тяжести	перенесенного	заболевания.	Помимо	медикаментозной	терапии,	для	
реабилитации	используются	различные	физические	упражнения.	

Хотя	Covid-19	относится	к	острым	респираторным	вирусным	инфекциям	и	
характеризуется	 сходными	 симптомами,	 он	 приводит	 к	 более	 тяжелой	 форме,	
чем	другие	острые	респираторные	вирусные	инфекции,	и	чаще	вызывает	ослож-
нения,	поражающие	различные	жизненно	важные	системы.
1	 Кандидат	 биологических	 наук,	 доцент	 кафедры	 медико-биологических	 основ	 физической	
культуры	и	безопасности	жизнедеятельности,	ФГБОу	ВО	«Красноярский	государственный	
педагогический	университет	им.	В.П.	Астафьева».
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Чтобы	свести	к	минимуму	воздействие	коронавирусной	инфекции	на	орга-
низм,	была	разработана	система	реабилитационных	упражнений.

Основные	методы	легочной	реабилитации	включают:
1.	упражнение	на	дыхание:	дыхательные	упражнения.
2.	Маневр	принудительного	выдоха.
3.	Метод	активного	циклического	дыхания.
4.	Постуральный	дренаж.
Поскольку	вирусная	пневмония	является	острым	процессом,	восстановление	

физической	активности	не	всегда	целесообразна,	так	как	повреждение	скелетных	
мышц	необязательно	происходит	во	время	болезни.	Однако	при	тяжелой	пневмо-
нии	или	длительной	госпитализации	(более	10	дней)	возникает	необходимость	в	
восстановлении	силы	скелетных	мышц	из-за	ее	быстрой	потери.

для	тренировки	можно	использовать	гантели,	утяжелители,	степперы,	вело-
сипедные	эргометры	и	беговую	дорожку.	Во	время	тренировки	нужно	обращать	
внимание	на	дыхание,	все	упражнения	выполняются	медленно,	с	долгим	вдохом	
и	выдохом	с	сопротивлением.	

Основные	методы	реабилитации	мышечной	дисфункции	включают:
1.	Физические	упражнения.
2.	упражнение	на	вдохе	с	использованием	тренажеров.
3.	Вибрационную	перкуссионную	терапию.
Мы	проанализируем	воздействие	этих	методов	на	организм	после	перенесен-

ного	коронавируса.
В	рамках	исследования	была	опрошена	группа	людей,	переболевших	корона-

вирусной	инфекцией.	Основные	жалобы	во	время	болезни	–	лихорадка	и	кашель.	
использование	тренажеров	дыхательных	мышц	позволяет	воздействовать	не	

только	на	мышцы	вдоха,	но	и	на	мышцы	выдоха,	которые	активируются	после	
вдоха.

для	усиления	выведения	мокроты	используются	дыхательные	тренажеры	с	от-
рицательным	давлением	во	время	выдоха	(трепетание,	шейкеры,	акапеллы).	Они	
не	тренируют	мышцы,	но	из-за	отрицательного	давления	на	выдохе	они	создают	
дополнительное	сопротивление,	которое	дает	толчок	к	откашливанию	мокроты.

Студенты,	которые	недавно	перенесли	коронавирусную	инфекцию,	были	раз-
делены	на	две	группы.	Первая	–	контрольная	группа	–	выполняла	реабилитацион-
ные	упражнения	в	течение	4	месяцев,	а	вторая	вела	нормальный	образ	жизни	и	со-
блюдала	режим	дня	и	диету.	до	и	после	исследования	контрольные	группы	были	
опрошены	на	предмет	состояния	их	здоровья.	Необходимо	было	оценить	их	общее	
физическое	и	психоэмоциональное	состояние	по	10-балльной	шкале.	Результаты	
опроса	 до	 исследования	 были	 одинаковыми	для	 обеих	 групп	 –	менее	 3	 баллов.	
Основываясь	на	полученных	данных,	выяснилось,	что	группа,	которая	занималась	
спортом,	 правильно	питалась	 и	 соблюдала	 распорядок	 дня,	 имела	 значительное	
улучшение	в	общем	физическом	и	психоэмоциональном	плане.	Вторая	группа	так-
же	имела	положительную	динамику,	но	не	такую	заметную,	как	первая	группа.	Это	
связано	с	тем,	что	хотя	вторая	группа	правильно	питалась	и	соблюдала	распорядок	
дня,	но	она	не	выполняла	реабилитационных	упражнений.



Физическая	реабилитация,	как	одно	из	составляющих	физической	культуры,	–	
это	средство,	которое	может	повлиять	абсолютно	на	все	системы	организма,	с	уче-
том	их	возможностей.

При	 регулярных	 физических	 упражнениях	 восстанавливается	 обмен	 ве-
ществ,	 нормализуется	 гормональный	фон,	 повышаются	 и	 укрепляются	 защит-
ные	силы	организма.	Кроме	того,	дыхательные	упражнения	просто	необходимы	
для	восстановления	нормальной	функции	легких.	Физическая	культура	как	сред-
ство	борьбы	с	депрессией	стимулирует	высвобождение	химических	веществ,	ко-
торые	положительно	влияют	на	общее	эмоциональное	состояние	человека	и	сни-
жают	риск	посттравматического	расстройства.
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Компьютерная игра, классификация компьютерных игр, познавательные и воспитатель-
ные возможности компьютерной игры в процессе обучения школьников. 
В статье рассматривается проблема использования видеоигр в процессе обучения. При-
ведена классификация компьютерных игр, обоснованы положительные и негативные 
аспекты данного феномена. Предложены рекомендации по внедрению компьютерных 
игр в процесс обучения.

Computer game, classification of computer games, cognitive and educational possibilities of com-
puter games in the process of teaching schoolchildren. 
The article deals with the problem of using video games in the learning process. The classifica-
tion of computer games is given, the positive and negative aspects of this phenomenon are sub-
stantiated. Recommendations on the introduction of computer games in the learning process 
are proposed.

Вопрос	целесообразности	и	полезности	использования	компьютерных	игр	
в	образовательном	процессе	активно	обсуждается	представителями	педа-
гогического	сообщества.	Мнение	родителей	школьников	–	больших	лю-

бителей	компьютерных	игр	–	по	данному	вопросу	также	неоднозначно.	Вызы-
вает	озабоченность	влияние	длительного	времяпровождения	за	компьютером	на	
здоровье	 растущего	 организма	и	формирование	игровой	 зависимости.	Навыки	
извлекать	познавательную,	 а	не	 только	развлекательную	пользу	от	проведения	
времени	за	компьютером,	использовать	компьютерную	продукцию	как	источник	
знаний	и	средство	формирования	социальных	личностных	качеств	являются	ак-
туальной	задачей	педагогической	теории	и	практики	[1;	3].

Совокупность	видеоигр	образует	сложную	систему	и	актуализирует	вопрос	
их	классификации.	В	связи	с	отсутствием	четкого	обоснования	критериев	при-
надлежности	игры	к	определенному	жанру	общепризнанной	классификации	нет.	
Выделяют	более	десяти	наиболее	популярных	жанров	(в	том	числе	экшн,	спортив-
ный	симулятор,	командные	игры).	Они,	в	свою	очередь,	подразделяются	на	сот-
ни	разновидностей	(стратегия	в	реальном	времени,	пошаговая	стратегия	и	т.д.).
1	 Кандидат	 педагогических	 наук,	 доцент	 кафедры	 педагогики,	 ФГБОу	 ВО	 «Красноярский																		
государственный	педагогический	университет	им.	В.П.	Астафьева».
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Компьютерные	игры,	предназначенные	для	использования	в	процессе	обучения,	
принято	разделять	на	 следующие	категории:	 развлекательные,	 энциклопедиче-
ские	и	обучающие.

Остановимся	на	видеоигре	Dota	2	–	многопользовательская	командная	ком-
пьютерная	игра	в	жанре	MOBA	(multiplayer	online	battle	arena).	данная	игра	по	
результатам	опросов	школьников	различных	возрастных	групп	пользуется	зна-
чительной	 популярностью.	игра	 изображает	 сражение	 на	 карте	 особого	 вида;	
в	каждом	матче	участвуют	две	команды	по	пять	игроков,	управляющих	«героя-
ми»	–	персонажами	с	различными	наборами	способностей.	для	победы	в	матче	
команда	должна	уничтожить	особый	объект	–	«крепость»,	принадлежащий	вра-
жеской	 стороне,	 и	 защитить	 от	 уничтожения	 собственную	 «крепость».	В	 чис-
ле	вредоносных	факторов	этой	игры	можно	выделить:	присутствие	нецензурной	
лексики;	 фигурирование	 эротического	материала;	 наличие	 сцен	 насилия.	Кро-
ме	того,	временные	границы	игрового	пространства	довольно	продолжительные,	
что	увеличивает	малоподвижный	образ	жизни	и	сказывается	на	физическом	со-
стоянии	здоровья	игроков	(сколиоз,	артрит,	судороги	и	т.д.).	Замечены	наруше-
ния	в	психике:	агрессивность	и	эмоциональная	нестабильность,	что	может	при-
вести	к	апатии,	депрессии	и,	что	еще	хуже,	к	суициду.	Обучающийся	может	при-
обрести	 очень	 серьезный	 комплекс,	 который,	 безусловно,	может	 отрицательно	
сказаться	на	его	успешности	в	учебном	процессе.	Но	эта	игра	имеет	и	позитив-
ное	влияние	на	личностное	развитие.	В	числе	положительно	влияющих	факто-
ров	отметим:	необходимость	сосредоточенности	и	быстроты	реакций;	необходи-
мость	правильной	обработки	большого	количества	информации	и	возможности	
ее	применить;	обладание	знаниями	в	области	лингвистики	и	других	научных	об-
ластях;	приоритет	чувства	равенства	[2].	данная	совокупность	факторов	обеспе-
чивает	личностное	развитие	школьника	и	может	способствовать	формированию	
востребованных	в	образовательном	процессе	качеств	и	личностных	характери-
стик,	повышению	его	коммуникативной	составляющей.

Анализ	 теоретической	 литературы	и	 практического	 опыта	 позволяет	 пред-
ложить	рекомендации	по	использованию	компьютерных	игр	в	образовательной	
практике:	

–	 контролировать	время	взаимодействия	школьника	с	компьютером,	разумно	
дозировать	 объем	насыщения	информационной	 образовательной	 среды	школы	
компьютерными	играми:

–	использовать	компьютерные	игры	с	грамотно	составленным	сценарием;
–	не	допускать	перегруженности	психики	школьника,	оказывать	своевремен-

ную	помощь	в	преодолении	игрового	препятствия;
–	рассматривать	компьютерную	игру	не	только	как	дополнительный	источ-

ник	знаний,	но	и	как	средство	формирования	востребованных	социальных	ка-
честв	и	дисциплинирующий	фактор	в	учебном	процесс–	 при	 подборе	 ви-
дов	компьютерных	игр	учитывать	возрастные	и	индивидуальные	особенности																		
учеников.



Таким	образом,	компьютерная	игра	является	не	только	популярным	социаль-
ным	явлением,	но	и	полноправным	образовательным	средством,	которое	при	со-
ответствующем	методическом	сопровождении	может	эффективно	применяться	в	
учебных	целях.	
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Педагогическая деятельность, компетенция, профессиональная компетенция, коммуни-
кация, иноязычная коммуникативная компетенция.
В статье обосновывается проблема развития иноязычной коммуникативной компетен-
ции обучающегося в педагогическом вузе. Рассматриваются вопросы содержания про-
фессионального и коммуникативного компонентов компетенции будущего учителя, про-
анализированы функции межкультурной коммуникации и ее роль в педагогической де-
ятельности.

Pedagogical activity, competence, professional competence, communication, foreign language 
communicative competence.
The article substantiates the problem of developing the foreign language communicative com-
petence of a student in a pedagogical university. The issues of the content of the professional and 
communicative components of the competence of the future teacher are considered, the func-
tions of intercultural communication and its role in pedagogical activity are analyzed.

Высшее	образование	ориентировано	на	подготовку	самостоятельного,	ком-
петентного	и	конкурентноспособного	специалиста.	Введение	ФГОС	ВО	
3++	обусловило	значительные	перемены,	затрагивающие	всех	участников	

педагогического	процесса.	В	современных	реалиях	подготовка	будущего	учителя	
связывается	не	с	его	способностью	ретранслировать	полученные	знания,	а	с	фор-
мированием	и	развитием	ключевых	компетенций,	которые	прописаны	в	профес-
сиональных	стандартах.	Компетентностный	подход,	направленный	на	результат	
профессионального	 обучения,	 выступает	 в	 качестве	методологической	 основы	
педагогического	образования.	умение	самостоятельно	приобретать	знания,	при-
менять	их	на	практике	и	использовать	в	профессиональной	деятельности	отвеча-
ет	требованиям	общества	и	меняющимся	условиям	[3].	

1	 доктор	педагогических	наук,	профессор,	заведующий	кафедрой	педагогики,	директор	инсти-
тута	физической	культуры,	спорта	и	здоровья	им.	и.С.	Ярыгина,	ФГБОу	ВО	«Красноярский	
государственный	педагогический	университет	им.	В.П.	Астафьева».
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Профессиональная	компетентность	учителя	проявляется	не	только	в	педаго-
гической	деятельности,	но	и	в	педагогическом	общении,	 в	 том	числе	и	 с	ино-
странными	коллегами,	поэтому	целью	обучения	иностранным	языкам	в	вузе	яв-
ляется	формирование	профессиональной	иноязычной	коммуникативной	компе-
тенции.	Ю.В.	Токмакова	разделяет	данную	компетенцию	на	два	элемента:

–	профессиональный	компонент;
–	иноязычный	коммуникативный	компонент	[6].	
Стандарт	 «Педагог»	 дает	 представление	 о	 содержании	 профессионального	

компонента,	так	как	его	целью	является	организация	деятельности	студентов	и	
создание	педагогических	условий	для	профессионального	и	личностного	разви-
тия	обучающихся.	

иноязычный	 коммуникативный	 компонент	 подразумевает	 «…умение	 уча-
щегося	пользоваться	фактами	языка	и	речи	для	реализации	целей	общения…»	
[5].	Формирование	и	развитие	иноязычной	коммуникативной	компетенции	в	про-
фессиональном	 образовании	 означает	 подготовку	 студента	 к	 ситуациям	 обще-
ния,	приближенным	к	будущей	деятельности	и	ориентированным	на	практиче-
ское	применение	в	профессии	в	соответствии	со	стандартами	и	целями	обучения	
в	педагогическом	вузе.	Сам	термин	«коммуникация»	включает	в	себя	не	только	
обмен	информацией,	но	и	совместную	деятельность.	иноязычная	коммуникация	
всегда	целенаправленна	и	выполняет	рад	функций,	важнейшими	из	которых	яв-
ляются:	обмен	информацией	(личной,	научной,	страноведческой	и	т.д.);	построе-
ние	взаимоотношений,	необходимых	для	налаживания	социальных	межкультур-
ных	связей;	воздействие	на	собеседника	для	убеждения	или	навязывания	свое-
го	мнения	(в	учебных	и	профессиональных	ситуациях).	С	педагогической	точки	
зрения,	коммуникация	составляет	основу	педагогической	деятельности	и	пред-
ставляет	собой	иноязычное	общение	с	целью	информирования	и	убеждения	[1].

	 Система	 оценивания	 сформированности	 иноязычной	 коммуникатив-
ной	 компетенции	 носит	 уровневый	 характер,	 критериями	 оценки	 выступают	
письменно-речевые	и	устно-речевые	умения,	 так	 как	именно	они	 соответству-
ют	индикатору	уК-4	 (ведение	делового	общения	на	иностранном	языке	в	уст-
ной	и	письменной	форме).	В	результате	освоения	дисциплин	предметного	блока	
у	обучающихся	должно	сформироваться	речевое	поведение	учителя	иностранно-
го	языка,	поэтому	для	развития	коммуникативной	компетенции	необходимо	про-
водить	на	занятиях	обучение	речевым	жанрам	педагогической	речи	на	иностран-
ном	языке	(сообщение,	личное	и	деловое	письмо,	отзыв,	рецензия).	данные	рече-
вые	навыки	станут	не	только	частью	коммуникативной	культуры	будущего	учи-
теля,	но	и	поспособствуют	формированию	профессионального	педагогического	
мышления,	что	важно	для	будущей	педагогической	деятельности.
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РАЗВИТИЕ SOFT-SKILLS У МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ 
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SOFT-SKILLS DEVELOPMENT IN YOUNGER ADOLESCENTS 
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«Мягкие навыки», внеурочная деятельность, квиз-технологии.
В статье рассматривается понятие «soft skills» в контексте актуальных педагогических за-
дач, раскрываются цели внеурочной деятельности и описывается процесс формирования 
«soft skills» на примере применения квиз-технологии в работе с обучающимися 11–12 лет.

Using quiz technology in working with students aged 11–12.
The article discusses the concept of «soft skills» in the context of current pedagogical tasks, 
reveals the goals of extracurricular activities and describes the process of forming «soft skills» 
using the example of Soft skills. 

Развитие	новых	технологий,	профессий,	форм	коммуникации,	условий	обу-
чения	и	труда	предполагает	наличие	у	современного	человека	набора	уни-
версальных	навыков,	которые	могут	быть	применены	в	соответствии	с	тре-

бованиями	сегодняшнего	дня;	они	не	должны	устареть	и	в	ближайшем	будущем	
стать	надежным	фундаментом	для	новых	качеств	и	умений,	о	появлении	и	назна-
чении	которых	мы	пока	лишь	догадываемся.	Формирование	таких	навыков	необ-
ходимо	начинать	закладывать	с	ранних	лет,	и	вот	почему	развитие	«мягких	навы-
ков»	(букв.	перевод	термина	«soft	skills»)	становится	актуальной	задачей	для	со-
временного	школьного	образования.	

«Soft	skills»	–	понятие	достаточно	новое:	с	2013	года	«мягкими	навыками»	
стали	называть	набор	компетенций,	наиболее	желательных	для	работников	сфе-
ры	менеджмента	[1].	Позднее	оно	проникло	во	все	профессиональные	области,	
где	так	или	иначе	требуется	межличностная	коммуникация,	и,	наконец,	стало	на-
стоящим	трендом	в	образовательной	среде.	На	данный	момент	существует	мно-
жество	трактовок	данного	термина,	однако	они	не	противоречат	друг	другу:

–	 унифицированные	навыки	и	личные	качества,	которые	повышают	эффек-
тивность	работы	и	взаимодействия	с	другими	людьми	(управление	личным	раз-
витием,	умение	оказать	первую	помощь,	 грамотно	управлять	 своим	временем,	
убеждать,	навык	ведения	переговоров,	лидерство	и	т.д.)	[7];

–	 приобретенные	 навыки,	 которые	 получил	 человек	 через	 дополнительное	
образование	и	свой	личный	жизненный	опыт	и	которые	он	использует	для	свое-
го	дальнейшего	развития	в	профессиональной	деятельности	[4].	

1	Кандидат	 педагогических	 наук,	 доцент	 кафедры	 педагогики,	 ФГБОу	 ВО	 «Красноярский																	
государственный	педагогический	университет	им.	В.П.	Астафьева».
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Наиболее	функциональной,	на	наш	взгляд,	является	«Система	4К»	[2]	–	это	
модель	 «мягких	 навыков»,	 принятая	 аналитиками	 Мирового	 Экономического	
Форума	в	2016	году.	Свое	название	система	получила	по	первым	буквам	четы-
рех	компетенций,	которые	вошли	в	модель:	коммуникация,	кооперация,	креатив-
ность	и	критическое	мышление.	Эти	компетенции	мы	и	будем	рассматривать	как	
основные	«мягкие	навыки»,	формирование	и	развитие	которых	у	обучающихся	
становится	одной	из	важнейших	задач	современного	образования.	

«жесткие	навыки»	(букв.	перевод	термина	«hard	skills»),	собственно	акаде-
мические	знания,	усваиваются	обучающимися	в	основном	в	повседневной	учеб-
ной	деятельности,	в	то	время	как	возможностей	для	формирования	«мягких	на-
выков»	у	школьников	намного	больше.	Сфера	внеурочной	деятельности	идеаль-
но	подходит	для	реализации	этой	цели,	поскольку	спектр	образовательных	тех-
нологий,	методов	и	приемов,	применяемых	педагогом	на	таких	занятиях,	значи-
тельно	расширяется.	

Целевыми	 установками	 внеурочной	 деятельности	 является	 «способствова-
ние	развитию	индивидуальных	характеристик	каждого	обучающегося,	повыше-
ние	уровня	мотивации	и	успеваемости	посредством	включения	внепрограммного	
материала,	<…>	содействие	социализации	и	профориентации	школьников,	фор-
мирование	 метапредметных	 универсальных	 способов	 учебной	 деятельности»		
[3,	40].	Таким	образом,	по	своим	целям	внеурочная	деятельность	является	наибо-
лее	подходящей	средой	для	развития	«мягких	навыков».	Содержательные	отли-
чия	такой	деятельности	выражаются	в	свободном	выборе	тем,	выходящих	за	рам-
ки	школьного	курса,	отличии	по	форме:	внеурочное	занятие	может	длиться	доль-
ше,	чем	урок,	может	быть	организовано	вне	стен	привычного	кабинета.	Во	вре-
мя	внеурочных	занятий	происходит	реализация	способов	педагогического	сопро-
вождения	[7]	обучающихся,	они	получают	больше	возможностей	для	самовыра-
жения	и	самореализации	за	счет	активного	внедрения	в	эту	деятельность	творче-
ских	и	игровых	форм	работы.	Арсенал	таких	форм	регулярно	пополняется	новы-
ми	экспериментальными	педагогическими	практиками.	Одной	из	таковых,	уже	
доказавших	свою	эффективность,	является	квиз-технология.	

Квиз	(англ.	quiz)	означает	соревнование,	в	ходе	которого	один	или	несколько	
участников	отвечают	на	вопросы	[6].	Наиболее	близким	по	содержанию	анало-
гом	«квиза»	в	нашей	культуре	является	викторина,	однако	необходимо	уточнить,	
что	прохождение	«квиза»	предполагает	решение	разноплановых	задач,	и	его	суть	
не	сводится	к	формуле	«вопрос–ответ».	Структура	квиза	предполагает	тестовые	
задания	и	задания	на	время,	упражнения,	тренирующие	память	и	развивающие	
интуицию,	а	также	необходимость	постоянного	эффективного	сотрудничества	с	
участниками	своей	команды,	в	кооперации	с	которыми	игроку	необходимо	прео-
долеть	все	интеллектуальные	препятствия	на	пути	к	победе.	

Квиз-технология	может	быть	использована	во	внеурочной	деятельности	в	
любом	 из	 ее	 направлений,	 однако	 наиболее	 подходящими	 являются	 общеин-
теллектуальное	и	общекультурное	направления.	именно	в	рамках	этих	направ-
лений	на	базе	МАОу	«Средняя	школа	№	19	имени	А.В.	Седельникова»	желез-
нодорожного	района	г.	Красноярска	с	2020	года	регулярно	проводятся	квизы,															



[	75	]

ориентированные	 на	 обучающихся	 средней	 и	 старшей	 школы.	 В	 2021–2022	
учебном	году	состоялись	два	квиза:	«Пора	Поздеева»	(посвященный	жизни	и	
творчеству	художника	А.Г.	Поздеева)	и	«удивительные	открытия»	(посвящен-
ный	значимым	научным	открытиям	и	их	авторам).	В	каждом	из	них	приняли	
участие	 по	 пять	 команд	 из	 пятых	 классов	 (возраст	 обучающихся	 11–12	 лет).		
Команды	состояли	из	пяти	человек.	

В	процессе	применения	данной	технологии	у	школьников,	прежде	всего,	раз-
виваются	коммуникативные	навыки.	Обсуждение	ответов	на	вопросы	в	составе	
команды	предполагает	 определенную	культуру	 общения,	 умение	 слушать	 дру-
гих,	четко	и	быстро	формулировать	мысль,	аргументировать	свою	позицию	до-
ступно	для	нескольких	собеседников	сразу,	а	разнообразие	заданий	создает	от-
личные	друг	от	друга	ситуации	общения	с	дифференцированными	условиями.	
Не	менее	важными	являются	навыки	кооперации:	участие	в	распределении	ро-
лей	в	группе,	умение	договариваться	в	ходе	решения	задач,	сохраняя	активную	
позицию,	 а	 также	 умение	 правильно	 распределять	 время	 в	 этом	процессе,	 со-
блюдая	установленный	регламент.	Развиваются	навыки	креативности	–	поиск	не	
только	быстрых	и	эффективных,	но	и	оригинальных,	альтернативных	вариантов	
достижения	цели,	поиск	и	выделение	ключевой	информации,	умение	делать	ло-
гичные	умозаключения	и	оценивать	процесс	выполнения	работы,	как	своей,	так	
и	товарищей	по	команде.	умение	обнаруживать	противоречия,	правильно	интер-
претировать	и	обобщать	информацию,	анализировать	альтернативные	точки	зре-
ния	в	процессе	прохождения	этапов	квиза	развивают	у	младших	подростков	та-
кой	«мягкий	навык»,	как	критическое	мышление.
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И РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
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Применение кейс-технологии для формирования самостоятельности и развития крити-
ческого мышления обучающихся на уроках истории в 5 классе.
В статье рассматривается кейс-технология как способ формирования у младших 
школьников самостоятельности и критического мышления. Раскрывается суть кейс-
технологии и приводятся конкретные примеры использования кейсов на уроке истории 
в пятом классе. 

The use of case – technology for the formation independence and development of critical thinking 
of students in the history lessons in the fifth grade.
The article follows a case – technology as a way of developing independence and critical think-
ing in younger students. The essence of case technologies is revealed and there are cases of using 
cases in the history lesson in the fifth grade.

В	век	новейших	технологий	очень	сложно	ориентироваться	в	большом	ко-личестве	информации,	а	тем	более	ее	анализировать,	поэтому	так	важно	
развивать	критическое	мышление	у	школьников.	

С	приходом	социальных	сетей	в	жизни	человека	в	целом	и	в	образовательном	
процессе	возникла	еще	одна	проблема:	ученики	перестали	говорить,	выступать	
и	отстаивать	свою	позицию.	Обучающиеся	готовы	написать	сочинение	или	под-
готовить	письменный	доклад	на	любую	тему,	а	вот	выступать	перед	аудиторией	
бывает	проблематична.	Причины	этого	могут	быть	разные:	скованность,	отсут-
ствие	практики,	боязнь	быть	непонятым,	психологические	проблемы	и	т.д.	Зада-
ча	учителя	–	научить	школьника	самостоятельно	принимать	решения,	анализиро-
вать	ситуацию	и	отстаивать	свою	точку	зрения.	Содержание	предмета	«история»	
соответствует	этой	задаче:	мы	можем	наблюдать	процесс	развития	человечества																			
1	 Кандидат	 педагогических	 наук,	 доцент	 кафедры	 педагогики,	 ФГБОу	 ВО	 «Красноярский															
государственный	педагогический	университет	им.	В.П.	Астафьева».
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и	анализировать	личности,	события,	войны	и	т.д.	использование	кейс-технологии	
направлено	на	тренировку	именно	таких	видов	деятельности.	

Но,	к	сожалению,	пока	кейс-технологию	как	способ	формирования	у	обучаю-
щихся	самостоятельности	и	способности	принятия	решений	применяют	немно-
гие	учителя.	В	первую	очередь,	потому,	что	эта	технология	требует	дополнитель-
ной	подготовки	 к	 уроку:	 разработка	 заданий,	 отбор	наглядного	материала,	 по-
иск	дополнительной	информации,	исторических	источников.	Часть	педагогов	ра-
ботает	 по	 стандартной	 схеме	 классического	 урока	 и	 предлагает	 обучающимся	
готовую	схему	действий,	которая	не	способствует	развитию	умения	критически	
мыслить	и	самостоятельно	анализировать	ситуацию.	Многие	школьные	учебни-
ки	и	методические	пособия	для	учителей	не	предусматривают	каких-то	разрабо-
танных	дополнительных	материалов	по	данной	технологии.	Так,	в	учебники	по	
истории	5	класса	в	основном	включены	задания	и	вопросы	типа:	«объясните	зна-
чение	слов»,	«работа	с	картой»,	«опишите	картинку»,	также	встречаются	опросы	
по	тексту	параграфа.	Задания	же	для	работы	с	интернет-источниками	встречают-
ся	довольно	редко.

Создание	кейсов	для	уроков	истории	в	5-х	классах	будет	очень	хорошим	ре-
сурсом,	который	поможет	решить	проблему	нехватки	дидактического	материала.	

В	 нашем	 исследовании	 были	 созданы	 и	 прошли	 апробацию	 ориентиро-
вочные	(опорные	или	стартовые)	кейсы	для	работы	с	младшими	школьниками																															
(5	класс)	на	уроках	истории.	

Case-studiеs	–	учебные	конкретные	ситуации,	специально	разрабатываемые	
на	основе	фактического	материала	с	целью	последующего	разбора	на	учебных	
занятиях.	Анализ	этих	учебных	ситуаций	способствует	совершенствованию	на-
выков	и	получению	опыта	в	следующих	областях:

–	 выявление	проблемы	и	умение	ее	решать;
–	работа	с	информацией	–	осмысление	значения	деталей,	описанных	в	си-

туации;
–	 анализ	и	синтез	информации	и	аргументов;
–	 работа	с	предположениями	и	заключениями;	
–	 оценка	альтернатив;	
–	 принятие	решений;	
–	умение	слушать	других	людей	(вырабатываются	навыки	групповой	ра-

боты	[1]).
Такой	метод	можно	отнести	к	неигровым	имитационным	методам	обучения.	

его	цель:	в	рамках	рабочей	группы	совместно	проанализировать	ситуацию,	ре-
шение	которой	может	носить	практический	или	теоретический	характер.	В	ходе	
разбора	ситуаций	обучающиеся	учатся	действовать	в	«команде»,	проводить	ана-
лиз	и	принимать	управленческие	решения	[2].

При	изучении	истории	очень	важны	навыки	критического	мышления	и	ана-
лиз	 информации,	 которая	 поступает	 из	 разных	 источников.	 Главная	 способ-
ность,	которой	должен	обладать	ученик,	–	это	умение	понимать	и	анализировать
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информацию.	 история	 перенасыщена	 мнениями	 разных	 историков,	 поэтому	
для	продуктивной	работы	нужно	уметь	выбирать	достоверный	источник	между	
разными	источниками	информации.

Проблема	изучения	истории	5	класса	заключается	в	том,	что	школьники	могут	
изучать	историю	страны,	архитектуру	и	др.	(например,	древний	Рим	или	древ-
нюю	Грецию,	Китай	или	индию),	но	не	способны	пока	в	полной	мере	осмыс-
лить	социальную	жизнь	людей	того	времени:	чем	они	жили,	какое	у	них	было	на-
строение,	какие	эмоции	испытывали	взрослые	и	дети	в	древности.	Находя	отве-
ты	на	все	эти	вопросы,	ученики	смогут	понять	историю	«не	по	учебнику»,	а	по	
дополнительным	источникам,	используя	фантазию	и	образное	мышление.	На	это	
нацелены	разработанные	нами	кейсы,	которые	помогут	обучающимся	составить	
представление	о	людях	в	древности,	об	их	быте	и	занятиях.	Пример	стартового	
варианта	кейса	по	истории	5	класса,	тема	«древний	египет»	(кейсы	1,	2).

Иллюстрации к кейсам 1–2

                                           Кейс 1                                                            Кейс 2

Вопросы кейса 1.
1. Рассмотрите картинку и составьте рассказ о жизни простого человека в 

древнем Египте. 
2. Предположите, в каком положении находились люди на картинке? Обо-

снуйте свое мнение. 
3. Составьте рассказ о жизни египтянина и представьте его классу.
4. Предположите, как можно было бы облегчить тяжелый труд египтянина.
Вопросы кейса 2.
1. Что изображено на картинке?
2. Какую роль играла река в жизнь египтян? Составьте рассказ о роли Нила 

в повседневной жизни египетского народа.
3. Применяя уже полученные исторические знания, сформулируйте правила, 

которыми должен руководствоваться египтянин, путешествуя по Нилу. 
4. Пользуясь атласом, изучите ландшафт и расположение реки и составьте 

рассказ о путешествии торговца.
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Таким	образом, обучение	с	использованием	кейс-технологии	актуально,	так	
как	стимулирует	развитие	таких	компетенций,	как:	анализ	ситуации,	навыки	мыс-
ледеятельности,	умение	работать	с	большими	текстами	и	большим	количеством	
информации,	ораторские	способности,	работа	в	группе,	а	также	моделирование	
поведения	в	различных	кризисных	и	критических	ситуациях.
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Воспитание, обучение, воспитательный процесс, симбиоз обучения и воспитания, воспи-
тательная среда школы.
В статье предпринята попытка установить баланс воспитания и обучения в практике 
школьного образования. Рассматриваются способы встраивания воспитания в образова-
тельный процесс современной школы. Обосновываются формирующие возможности ди-
алога как эффективного воспитательного средства.

Education, training, educational process, symbiosis of education and upbringing, educational en-
vironment of the school.
The article attempts to find a balance between education and training in the practice of school 
education. The ways of embedding education in the educational process of a modern school 
are considered. The formative possibilities of dialogue as an effective educational tool are 
substantiated.

В	практике	современного	образования	в	отечественных	школах	воспитание,	как	процесс	формирования	ценностных	установок,	личностных	качеств	
обучающихся,	зачастую	«отодвигается»	на	задний	план,	на	первое	же	ме-

сто	ставится	обучение.	В	то	время	как	именно	воспитание	объявлено	«стратеги-
ческим	общенациональным	приоритетом,	требующим	консолидации	усилий	раз-
личных	институтов	общества»	[4].	

Проблема	соотношения	обучения	и	воспитания	находится	в	зоне	постоянного	
внимания	представителей	педагогической	науки.	При	этом	обучение	понимает-
ся	как	«специально	организованный,	управляемый	процесс	взаимодействия	учи-
телей	и	учеников,	направленный	на	усвоение	знаний,	умений	и	навыков,	форми-
рование	мировоззрения,	развитие	умственных	сил	и	потенциальных	возможно-
стей	обучаемых,	выработку	и	закрепление	навыков	самообразования	в	соответ-
ствии	с	поставленными	целями»	[2].	Воспитание	в	широком	смысле	слова	право-
мерно	трактовать	как	«относительно	осмысленное	и	целенаправленное	взращи-
вание	человека	в	соответствии	со	спецификой	целей,	групп	и	организаций,	в	ко-
торых	оно	осуществляется»	 [1].	Необходимо	отметить	устойчивую	тенденцию	
1	 Кандидат	 педагогических	 наук,	 доцент	 кафедры	 педагогики,	 ФГБОу	 ВО	 «Красноярский																				
государственный	педагогический	университет	им.	В.П.	Астафьева».
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рассмотрения	в	педагогической	науке	обучения	и	воспитания	как	взаимосвязан-
ных	компонентов	целостного	образовательного	процесса	(и.Я.	лернер,	В.В.	Кра-
евский,	К.д.	ушинский,	Ю.К.	Бабанский	и	др.).	В	отечественном	образовании	
долгие	годы	воспитание	и	обучение	занимали	равноправные	позиции	в	учебных	
заведениях.	Но	в	90-е	годы	прошлого	века	социальная	и	экономическая	ситуа-
ция	ориентирует	школу	преимущественно	на	обучение	подрастающего	поколе-
ния,	доверяя	воспитание	семье.	дальнейшая	модернизация	общества	и	реформи-
рование	системы	образования	задают	новые	ракурсы	в	решении	вопроса	соотно-
шения	обучения	и	воспитания.	Что	же	возможно	предпринять,	чтобы	воспита-
тельный	процесс	занимал	равноправную	позицию	наряду	с	учебным	процессом?

Ответить	на	поставленный	вопрос	однозначно	невозможно,	поскольку	про-
цесс	воспитания	есть	многогранное	явление.	Однако	можно	привести	примеры	
организации	симбиоза	обучения	и	воспитания.	Так,	благоприятную	воспитатель-
ную	среду	в	школе	возможно	создать,	например,	с	помощью	различных	кружков	
или	секций,	которых	можно	организовать	немалое	количество	в	наше	время.	По-
мимо	интереса	к	привычным	хобби,	связанным	с	рисованием,	шитьем,	лепкой,	
различными	видами	спорта,	можно	побудить	детей	к	повышению	уровня	своих	
коммуникативных	качеств,	заинтересовать	их	освоением	способов	плодотворно-
го	взаимодействия	с	людьми	и	многое	другое.	Организация	и	проведение	круж-
ков,	секций	оплачивается,	что	будет	для	учителей	хорошим	бонусом	к	 зарпла-
те,	а	дети	не	только	узнают	нечто	новое	и	полезное	для	себя,	но	в	их	жизни	ста-
нет	больше	осознанного	воспитания,	с	помощью	которого	личности	легче	при-
вить	нравственные	качества	и	принципы	морали,	необходимые	для	гармонично-
го	существования	в	обществе.	К	примеру,	работа	в	группах	помогает	школьни-
кам	осознать	суть	товарищеской	взаимопомощи,	формирует	лидерские	качества,	
учит	внимательному	отношению	к	окружающим	людям,	поэтому	лучше	как	мож-
но	чаще	проводить	учебную	работу	в	парах,	группах	или	давать	командные	до-
машние	задания.	Хорошим	способом	встраивания	воспитания	в	современное	об-
разование	может	являться	и	классный	час.	Классный	час	–	это	огромная	площад-
ка	для	воплощения	учителем	своих	 задумок.	Необязательно	использовать	дан-
ный	вид	проведения	времени	с	учениками	только	для	того,	чтобы	наказать,	по-
хвалить	или	сообщить	необходимую	информацию.	Полезно	на	классных	часах	
поднимать	темы	морали,	этических	норм,	значимости	нравственных	личностных	
качеств	и	обсуждать	это	с	воспитанниками.	диалог	–	это	верный	помощник	на	
пути	к	лучшему	взаимопониманию,	так	как	в	условиях	паритетного	обмена	мне-
ниями	каждый	человек	высказывает	свои	мысли	и	слушает	раздумья	другого,	в	
итоге	приходя	к	компромиссному	решению	возникшей	проблемы	и	переходя	на	
более	высокий	уровень	личностного	развития.	Примечательно,	что	даже	обыч-
ные	походы	в	музеи,	театры,	выставки	развивают	не	только	культурную	состав-
ляющую	детей,	которая	тоже,	безусловно,	важна,	но	и	являются	одним	из	аспек-
тов	влияния	на	формирование	личности.	При	проведении	досуга	подобным	об-
разом	может,	к	примеру,	сформироваться	ответственность	за	себя	и	за	другого	че-
ловека,	так	как	конечный	пункт	не	всегда	находится	близко,	и	дети,	как	правило,	
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идут	парами,	следовательно,	им	нужно	следить	не	только	за	собой,	но	и	пригля-
дывать	за	своим	товарищем.	

	Школе,	безусловно,	необходимо	привлекать	и	родителей	к	этим	процессам,	
ведь	воспитательный	потенциал	семьи	неисчерпаем.	и,	конечно,	потребуется	не	
один	десяток	лет	для	уравнивания	позиций	обучения	и	воспитания	в	современ-
ной	школе,	которая	к	этому	и	стремится.	Сам	факт	обеспокоенности	данной	про-
блемой	уже	вселяет	надежду	на	светлое	будущее	для	нашего	качественного	и	до-
стойного	образования.	

В	качестве	заключения	приведем	цитаты	наших	соотечественников,	кото-
рые	высказались	о	взаимосвязи	воспитания	и	обучения,	тем	самым	подтверж-
дая	важность	этого	симбиоза.	Так,	К.д.	ушинский	утверждал,	что	«нельзя	вос-
питывать,	не	передавая	знания,	всякое	же	знание	действует	воспитательно.	Об-
учение	само	по	себе,	вне	воспитания	есть	бессмыслица,	ничего,	кроме	вреда,	
не	приносит.	Поэтому	обучение	должно	служить	не	только	передаче	знаний	и	
развитию	рассудка,	но	и	духовному,	нравственному	развитию	чувств	и	воли	че-
ловека».	 д.и.	Менделеев	 называет	 «знания	 без	 воспитания»	 «мечом	 в	 руках																		
сумасшедшего».
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Гигиена, физическое воспитание, гигиена физического воспитания, физическая культура.
В статье рассказывается о гигиенических нормах и требованиях, направленных на со-
хранение и улучшение здоровья обучающихся, повышение их работоспособности. Рас-
крыта историческая справка понятия «гигиена». Рассмотрены гигиенические требова-
ния к спортивной обуви, одежде, а также условия к проведению занятий по физической 
культуре: температурный режим, освещение, влажная уборка. Проанализирована роль 
гигиены в жизни и на уроках физической культуры.

Hygiene, physical education, hygiene of physical education, physical culture.
The article describes the hygienic standards and requirements aimed at preserving and im-
proving the health of students, increasing their efficiency. The historical background of the 
concept of «hygiene» is revealed. Hygienic requirements for sports shoes and clothing, as well 
as conditions for conducting physical education classes are considered: temperature regime, 
lighting, wet cleaning. The role of hygiene in life and in physical education lessons is analyzed.

Федеральный	государственный	образовательный	стандарт	основного	об-
щего	 образования	 направлен	 на	 обеспечение	 благоприятных	 условий	
воспитания	и	 обучения,	 на	 организацию	 здоровьесберегающего	 учеб-

ного	режима	и	применение	методик	обучения,	направленных	на	формирование	
физического	и	психического	развития,	сохранение	и	укрепление	здоровья,	обе-
спечивающего	системное	и	гармоничное	развитие	личности	на	основе	системно-
деятельностного	подхода.	Под	системно-деятельностным	подходом	понимается	
такой	способ	организации	деятельности	обучаемых,	при	котором	они	являются	
не	пассивными	«приемниками»	информации,	а	сами	активно	участвуют	в	учеб-
ном	 процессе,	 что	 предполагает	 выполнение	 различных	физических	 упражне-
нии	без	ущерба	для	здоровья.	Обеспечивающими	принципами	для	правильного	
выполнения	физических	упражнений	в	рамках	урока	являются	принципы	после-
довательности,	постепенности	и	научности,	а	также	гигиеническое	обеспечение	
процесса	физического	воспитания.

Гигиена	 физической	 культуры	 имеет	 большое	 теоретическое	 и	 практиче-
ское	значение.	В	1925	году	в	постановлении	ЦК	РКП	(б)	говорится:	«Физическая																		
1	 Кандидат	 биологических	 наук,	 доцент	 кафедры	 медико-биологических	 основ	 физической	
культуры	и	безопасности	жизнедеятельности,	ФГБОу	ВО	«Красноярский	государственный	
педагогический	университет	им.	В.П.	Астафьева».
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культура	не	должна	исчерпываться	одними	лишь	физическими	упражнениями	…	
“она	должна	обнимать	и	общественную	и	личную	гигиену	труда	и	быта,	использо-
вание	естественных	сил	природы,	правильный	режим	труда	и	отдыха	и	т.д.”»	[2].	
Грамотно	выстроенный	урок	предполагает	не	только	методическое,	но	и	гигиени-
ческое	обеспечение.	К	проведению	таких	уроков	физической	культуры	предъявля-
ются	следующие	гигиенические	требования.	

Температура	в	спортивных	залах	должна	варьироваться	от	15	до	17°С,	в	раз-
девалках	–	от	19	до	23°С,	в	душевых	25°С	при	относительной	влажности	возду-
ха	40–60	%	.	Проветриваться	спортивный	зал	должен	во	время	занятий	при	тем-
пературе	наружного	воздуха	выше	+5°С	и	скорости	ветра	не	более	2	м/с.	В	спор-
тивных	залах	обеспечиваются	нормируемые	уровни	освещенности	и	показатели	
качества	освещения	в	соответствии	с	гигиеническими	требованиями	к	естествен-
ному	и	искусственному	освещению,	предусматривается	преимущественно	лю-
минесцентное	освещение	с	использованием	ламп	лБ,	лХБ,	леЦ	[3].	

Гигиенические	требования	предъявляются	и	к	спортивной	одежде	обучаю-
щихся.	Спортивная	одежда	и	обувь	должны	обеспечивать	благоприятные	усло-
вия	для	функционирования	организма	при	интенсивных	занятиях	физическими	
упражнениями	и	спортом	в	различных	метеорологических	условиях.	Спортивная	
одежда	 должна	поддерживать	 оптимальное	 тепловое	 равновесие	 организма	 во	
время	занятий	физическими	упражнениями	и	спортом,	обеспечивать	эффектив-
ную	спортивную	деятельность,	защиту	от	травм	и	механических	повреждений.	
Спортивная	обувь	должна	быть	удобной,	легкой,	прочной,	мягкой	и	эластичной.	
Она	должна	иметь	хорошую	водоупорность,	достаточную	вентилируемость,	по-
сле	увлажнения	не	терять	гибкости	и	не	изменять	форму	и	размеры	[1].	

Таким	образом,	проведение	 занятий	по	физической	культуре	 в	Российской	
Федерации	 невозможно	 без	 выполнения	 требований	 нормативно-правовых	 ак-
тов	в	области	охраны	здоровья	обучающихся.	Задачи,	связанные	с	укреплением	
здоровья	детей,	безусловно,	являются	приоритетными.	Как	мы	уже	знаем,	гигие-
на	–	это	наука	о	создании	условий,	способствующих	сохранению	здоровья	чело-
века,	правильной	организации	труда	и	отдыха,	профилактике	заболеваний,	обе-
спечению	оптимальных	условий	существования	человека,	сохранению	его	здо-
ровья	и	долголетия.	
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Образовательный процесс, общение, конфликтное общение, «учитель–ученик», способы 
преодоления конфликтного общения.
 В статье проведен анализ исследований по проблеме преодоления конфликтного обще-
ния в образовательном процессе, рассмотрены способы преодоления конфликтных отно-
шений между субъектами образовательного процесса.

Educational process, communication, conflict communication, teacher-pupil, ways to overcome 
conflict communication.
The article analyzes research on the problem of overcoming conflict communication in the edu-
cational process, considers ways to overcome conflict relations between the subjects of the edu-
cational process.

В	педагогической	 деятельности	 общение	 –	 это	 основной	 инструмент	 для	эффективного	 осуществления	 образовательного	процесса.	В	 своей	про-
фессиональной	деятельности	педагог	выстраивает	общение	с	обучающи-

мися,	их	родителями,	а	также	с	коллегами,	персоналом	администрации.	Как	и	в	
любых	других	видах	и	ситуациях	общения,	в	образовательном	процессе	могут	
возникнуть	кризисные	ситуации	–	конфликты,	которые	необходимо	уметь	эффек-
тивно	преодолевать.

Слово	«конфликт»	происходит	от	латинского	conflictus	–	«столкновение»	и	
обозначает	столкновение	сил,	сторон,	мнений	и	интересов	людей,	вызывающее	
определенные	действия.	Под	конфликтным	общением,	прежде	всего,	понимают	
способ	взаимодействия,	в	основе	которого	лежат	противоречия,	связанные	с	от-
ношением	субъектов,	их	восприятием	друг	друга.	для	понимания	дальнейшего	
хода	изложения	проблемы	заметим,	что	будем	использовать	понятия	«конфликт»	
и	«конфликтное	общение»	в	качестве	синонимов.	

В	образовательных	учреждениях	различного	уровня	 конфликтность	и	про-
тиворечия	в	общении	неизбежны.	Во	многом	это	обусловлено	процессами	раз-
1	 Кандидат	 педагогических	 наук,	 доцент	 кафедры	 педагогики,	 ФГБОу	 ВО	 «Красноярский																	
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вития	личности,	формированием	ценностных	установок	обучающихся	[5],	зако-
номерностями	 взросления,	 которое	 по	 своей	 сути	 конфликтно.	Формирование	
«Я-концепции»,	стиля	взаимоотношений	с	окружающими	приходится	на	период	
детства	и	юности,	которые	большинство	обучающихся	проводят	в	образователь-
ных	учреждениях.	В	этом	контексте	особо	важной	представляется	роль	школь-
ного	коллектива,	который	состоит	из	одноклассников,	учителей,	администрации	
школы.	именно	от	школьного	коллектива	во	многом	зависит,	освоит	ли	учащийся	
правила	партнерского	общения	с	людьми.	В	процессе	становления	личности	этот	
опыт	может	стать	основополагающим	для	осознания	того,	что	человеку	важно	
быть	 внимательным	к	окружающим,	уметь	 сопереживать	людям,	формировать	
толерантное	отношение	к	отличным	от	собственной	точкам	зрения	[1].	Вот	по-
чему	модели	поведения	референтных	для	обучающихся	взрослых,	прежде	всего	
учителей,	должны	демонстрировать	результативные	модели	поведения	в	слож-
ных,	в	том	числе	конфликтных	жизненных	ситуациях.	

В	 образовательном	 процессе,	 в	 зависимости	 от	 участвующих	 субъек-
тов,	 выделяют	 несколько	 видов	 конфликтного	 общения:	 «учитель–ученик»,	
«ученик-ученик»,	«учитель–учитель»,	«учитель–родитель»	и	др.	При	взаимодей-
ствии	«учитель–ученик»	главной	причиной	конфликта	называют	«непонимание	
учителем	внутреннего	мира	ребенка,	несправедливые	наказания,	грубость,	угро-
зы	и	оскорбления»,	в	качестве	причин	конфликтов	в	системе	«ученик	–	учитель»	
–	неумение	учителя	держать	дисциплину	в	классе;	проблемная	ситуация	с	одним	
учеником	в	присутствии	всего	класса	и	др.	[5].	Стоит	отметить,	что	понимание	
источников	конфликта	у	сторон	различно.	если	учащиеся	среди	них	видят	оскор-
бления	учителей,	необъективное	оценивание	их	знаний,	предъявление	завышен-
ных	требований	[2],	то	педагоги,	в	свою	очередь,	находят	их	в	нарушениях	уче-
никами	дисциплины	на	уроках,	невыполнении	домашних	заданий,	недоброжела-
тельной	психологической	атмосфере	в	классе	[4].	По	мнению	М.	М.	Рыбаковой,	
выделяются	следующие	виды	конфликтов	между	учителем	и	учеником	[3]:

–	 конфликты	деятельности,	возникающие	по	поводу	успеваемости	ученика,	
выполнения	им	учебных	и	внеурочных	заданий;

–	 конфликты	 поведения	 (поступков),	 возникающие	 по	 поводу	 нарушения	
учеником	правил	поведения	в	школе,	а	также	вне	ее;	

–	 конфликты	отношений,	возникающих	в	сфере	эмоционально-личностных	
отношений	учащихся	и	педагогов	в	ходе	образовательного	процесса.

для	того	чтобы	свести	к	минимуму	вероятность	конфликтного	общения	и	эф-
фективно	организовать	педагогическое	взаимодействие,	требуются	знания	и	уме-
ния	для	разрешения	противоречивых	ситуаций.

Среди	способов	преодоления	конфликтного	общения	выделяют	следующие:	
во-первых,	уклонение,	когда	одна	из	сторон	пытается	уйти	от	конфликта.	дан-
ный	способ	может	быть	использован,	когда	суть	конфликта	не	представляет	се-
рьезного	 значения.	Во-вторых,	приспособление,	когда	субъект	отказывается	от	
собственных	интересов	и	 готов	пойти	другому	навстречу.	Однако	мнение	 сто-
роны,	которая	постоянно	приспосабливается,	может	потерять	ценность	и	значи-
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мость	в	глазах	окружающих.	В-третьих,	принуждение,	суть	которого	состоит	в	
навязывании	своей	точки	зрения.	Следующий	прием	–	компромисс,	представля-
ющий	собой	отказ	от	части	предъявленных	требований	по	взаимному	доброволь-
ному	соглашению.	А	также	сотрудничество	–	прием,	при	котором	участники	при-
знают	друг	за	другом	право	на	собственное	мнение	и	готовы	принять	его;	актив-
ное	участие	всех	сторон	в	разрешении	конфликта,	поиск	общих	интересов.	Пе-
дагог	в	своей	профессиональной	деятельности	должен	уметь	использовать	раз-
личные	варианты	выхода	из	конфликта,	при	этом	учитывая	особенности	сложив-
шейся	обстановки.	

В	качестве	одного	из	способов	преодоления	конфликтного	общения	мы	пред-
лагаем	прием,	заключающийся	в	обмене	ролями	педагога	и	обучающихся,	в	пе-
реносе	возникающих	со	стороны	ученика	противоречий	в	ситуацию	постанов-
ки	его	на	место	учителя.	Педагог,	чувствуя	недоброжелательное	расположение	
со	стороны	ученика,	его	нежелание	выполнять	предъявляемые	требования,	пред-
лагает	учащемуся	«исправить»	его	ошибки,	например,	построить	урок	так,	как	
он	 считает	нужным	и	правильным.	Это	даст	 возможность	 ученику	почувство-
вать	специфичность	положения	учителя,	особенности	организации	коллектива.	
Таким	образом,	на	наш	взгляд,	обучающийся	научится	понимать	противополож-
ную	сторону	видения	событий,	а	значит,	демонстрировать	поведение	и	отноше-
ние	таким	образом,	чтобы	образовательный	процесс	был	наиболее	интересным	
для	всех	его	участников.	Как	иллюстрацию,	рассмотрим	конфликтную	ситуацию:	
в	11	классе	на	уроке	английского	языка	учитель	дал	ученикам	задание	выучить	и	
пересказать	текст.	Одна	ученица	игнорирует	задание,	т.к.	считает,	что	данная	ра-
бота	бесполезна	и	не	поможет	подготовиться	к	экзаменам.	Возникшее	разногла-
сие	усилилось	поддержкой	некоторых	одноклассников	бойкотировать	уроки,	об-
суждением	учителем	личных	качеств	ученицы.

Преодолеть	конфликт	в	общении,	на	наш	взгляд,	можно	было	двумя	путями:	
со	стороны	учителя	–	делегирование	полномочий	учащимся	(предоставить	воз-
можность	самим	организовать	урок),	со	стороны	учеников	–	проявление	иници-
ативы	и	творчества	 (предложить	учителю	новый	формат	урока	или,	например,	
подготовить	и	рассмотреть	 задания,	 которые	им	кажутся	наиболее	интересны-
ми).	 Благодаря	 такому	 приему	 можно	 было	 достичь	 взаимопонимания	 между	
обеими	сторонами	педагогического	процесса,	 выстроить	общение,	 основанное	
на	сотрудничестве,	а	не	на	противоборстве.

Таким	образом,	для	выстраивания	взаимоотношений,	соответствующих	нор-
мам,	требованиям	и	целям	педагогического	процесса,	конфликты	в	общении	необ-
ходимо	разрешать	конструктивными	приемами,	учитывающими	эмоционально-
личностные	отношения	субъектов	педагогического	процесса.
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Внеклассные мероприятия, коллектив, сплочение, школа.
В статье рассматриваются внеклассные мероприятия как способ сплочения школьного 
коллектива. Разработаны методические рекомендации по реализации целевых ориентиров 
внеклассных мероприятий. Результаты работы позволяют заключить, что внеклассные ме-
роприятия способствуют наиболее эффективному сплочению школьного коллектива.

Extracurricular activities, collective, cohesion, school.
The article discusses extracurricular activities as a way to unite the school team. Methodologi-
cal recommendations for the implementation of extracurricular activities have been developed. 
The results of the work allow us to conclude that extracurricular activities contribute to the 
most effective cohesion of the school team.

Школа	–	это	основополагающее	звено	в	системе	образования.	именно	во	
время	обучения	 в	школе	формируется	 учебный	потенциал	развиваю-
щейся	личности,	закладывается	фундамент	ее	нравственных	и	эмоцио-

нальных	качеств.	От	уровня	развития	коллектива,	степени	его	сплоченности	за-
висит	эффективность	работы	класса,	а	также	психологический	комфорт	каждо-
го	его	участника.

А.С.	Макаренко	определил,	что	коллектив	-	это	такая	группа	людей,	которую	
объединяют	общие,	имеющие	общественно	ценный	смысл	цели,	актив,	помога-
ющий	эту	деятельность	реализовать,	и	система	определенных	отношений	внутри	
коллектива.

На	наш	взгляд,	цель	классного	руководителя	–	оказание	помощи	ребенку	в	
выстраивании	и	поддержке	приемлемых	отношений	с	учителями	и	однокласс-
никами.	Этому	способствует	создание	таких	ситуаций,	когда	дети	могут	выска-
зать	свою	точку	зрения,	не	боясь	осуждения,	поддержать	товарища,	почувство-
вать	себя	полезными	в	общем	деле,	раскрыть	свои	способности.	Формы	и	мето-
ды	работы:	беседа,	обсуждение	ситуаций,	соревнование,	групповая	работа,	по-
иск	положительных	и	негативных	примеров	в	жизненных	ситуациях,	литератур-
ных	произведениях.
1	 Кандидат	 биологических	 наук,	 доцент	 кафедры	 медико-биологических	 основ	 физической	
культуры	и	безопасности	жизнедеятельности,	ФГБОу	ВО	«Красноярский	государственный	
педагогический	университет	им.	В.П.	Астафьева».
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Условия формирования сплоченного коллектива
Коллектив	имеет	все	шансы	стать	сплоченным	тогда,	когда	имеет	возрастную	

однородность;	мировоззрение,	ценности,	взгляды	и	интересы	большинства	чле-
нов	 совпадают,	 взаимодействие	 построено	 на	 уважении,	 доброжелательности,	
умении	принимать	противоположные	мнения	и	психологическом	комфорте.	Не-
обходима	активная	деятельность	по	достижению	общего	результата,	где	не	испы-
тывается	дефицит	эмоций,	есть	возможность	соперничать	с	другими	коллектива-
ми	для	поддержания	соревновательного	духа.

Это	основные	условия,	на	которые	нужно	ориентироваться,	но	их	соблюде-
ние	еще	не	гарантирует	того,	что	коллектив	будет	целостным	и	дружным.	

Создание	 успешного	 коллектива	 подчинено	 своим	 закономерностям.	 для	
того,	чтобы	ускорить	этот	процесс	нужно	использовать	следующие	инструменты	
сплочения	коллектива.	Один	из	лучших	способов	сделать	людей	дружнее	–	это	
устраивать	коллективные	мероприятия.	Нахождение	в	нестандартной	обстановке	
способствует	укреплению	взаимодействий	между	обучающимися.

Интеллектуальные мероприятия 
К	этой	категории	относится	любая	коллективная	деятельность,	где	требует-

ся	использовать	умственные	способности,	например,	квесты,	ролевые	игры,	фо-
токонкурсы	и	т.п.	Суть	в	том,	чтобы	участники	коллектива	проявляли	смекалку	
и	работали	головой.	интеллектуальная	деятельность	раскрывает	потенциал	обу-
чающегося,	выносит	наружу	его	таланты	и	сближает	с	окружающими.	Несколь-
ко	примеров	интеллектуального	мероприятия:	городской	квест;	фотонавигация;	
сделай	сам;	искусствоведение;	ремесло;	проектная	деятельность;	конференции,	
диспуты,	семинары	и	практикумы.

Творческие мероприятия 
данный	вид	мероприятий	позволяет	сплотить	класс	на	более	глубоком	уровне.	

Он	повышает	степень	доверия	одноклассников	друг	к	другу,	улучшает	взаимопо-
нимание,	способствует	еще	большему	раскрепощению.	Примеры	творческого	ме-
роприятия:	театр;	музыка;		танцы;	литература;	кино;	кулинария;	КВН;	экскурсии.

После	 внеклассных	мероприятий,	 направленных	 на	 сплочение	 коллектива,	
можно	увидеть,	что	в	классе	сократится	число	ссор	между	одноклассниками,	они	
чаще	станут	помогать	друг	другу,	появятся	улыбки	на	их	лицах	и	большее	коли-
чество	положительных	эмоций.

Задача	взрослых	–	не	стремиться	молниеносно	сформировать	коллектив,	да	это	
и	не	получится,	а	только	возникнут	трудности,	поэтому	нужно	быть	терпимее.

Задача	учителя	–	найти	в	подростках	данного	конкретного	коллектива	скрытые	
возможности:	их	желания,	потребности,	интересы,	способности	–	и	воплотить	их	
в	социально	значимую	деятельность.	Главное	при	этом,	чтобы	педагогическое	воз-
действие	было	«вторично»,	а	подростковая	инициатива	–	«первична».	Это	педаго-
гическое	мастерство,	когда	подростки	убеждены,	что	именно	они	организовали	тот	
или	иной	конкурс,	но	при	этом	под	чутким	руководством	педагога-наставника.



Психологическое	состояние	каждого	обучающегося	в	классе	зависит	от	того,	
насколько	дружен	классный	коллектив.	От	того,	насколько	сплочены	обучающи-
еся	в	классе,	зависят	качество	усвоения	учебного	материала	обучающимися,	эф-
фективность	 работы	 учителя	 с	 классом	 и	формирование	 личности	 каждого	 из	
обучающихся.	В	создании	дружного	коллектива	главная	роль,	конечно,	принад-
лежит	классному	руководителю.	Школьный	коллектив	формируется	ежедневно,	
это	очень	кропотливая	и	важная	работа.	именно	авторитет	учителя	здесь	играет	
большую	роль.
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