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АНАЛИЗ РЫНКА СТРАХОВЫХ УСЛУГ В РОССИИ: 
ПРОБЛЕМЫ ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА, ПЕРСПЕКТИВЫ

ANALYSIS OF THE INSURANCE SERVICES MARKET IN RUSSIA: 
PROBLEMS OF PERSONALITY AND SOCIETY, PROSPECTS

К.В. Адольф                            K.V. Adolf

Научный руководитель И.С. Ферова
Scientific adviser I.S. Ferova

Страховой рынок, экономическая безопасность, финансовая устойчивость.
Экономическая безопасность общества может быть определена посредством анализа 
российского рынка страховых услуг. Констатируется то, что за последние несколько 
лет страховой рынок России не избежал множества проблем, связанных с экономиче-
скими колебаниями и санкциями, как и вся экономика страны. Автором анализируют-
ся различные направления и виды страхования, которые обеспечивают рост россий-
ского рынка данных услуг. Делается вывод, что на сегодняшний день российский стра-
ховой рынок продолжает функционировать в условиях экономической нестабильности 
и неопределенности личности.

Insurance market, economic security, financial stability.
The economic security of the company can be determined by analyzing the Russian insurance 
market. It is stated that over the past few years, the Russian insurance market has not escaped 
many problems related to economic fluctuations and sanctions, as has the entire economy of the 
country. The author analyzes various areas and types of insurance that ensure the growth of 
the Russian market for these services. It is concluded that today the Russian insurance market 
continues to function in conditions of economic instability and personal uncertainty.

Постановка проблемы.	Современный	российский	страховой	рынок	пред-
ставляет	собой	динамично	развивающуюся	отрасль,	которая	в	последние	
годы	переживает	значительные	изменения,	вызванные	как	внутренними,	

так	и	внешними	факторами.	Экономическая	нестабильность,	санкционные	огра-
ничения	и	волатильность	на	финансовых	рынках	оказали	существенное	влияние	
на	динамику	и	структуру	страхового	бизнеса	в	России.

Рассмотрим	 текущее	 состояние	 российского	 страхового	 рынка,	 проанали-
зируем	его	развитие	 за	последние	несколько	лет,	 выявим	основные	тенденции	
и	перспективы,	а	также	оценим	изменения	в	структуре	рынка	и	его	адаптацию																			
к	санкциям.

Страховой	 рынок	 –	 система	 экономических	 отношений,	 возникающих	 при	
купле-продаже	специфического	товара	страховое	покрытие	в	процессе	удовлет-
ворения	общественных	потребностей	в	страховой	защите.	Складывается	в	усло-
виях	множественности	страховщиков.	Подразделяется	по	отраслям	страхования,	
по	масштабам	 (национальный,	региональный,	международный)	и	пр.	другими	
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словами,	рынок	страхования	–	часть	финансового	рынка,	на	котором	предлагают-
ся	услуги	по	страхованию.	услуги	по	страхованию	на	данном	рынке	предлагают	
страховые	компании.	Важное	значение	для	рынка	страховых	услуг	имеет	госу-
дарственное	регулирование	страховой	деятельности,	которое	предполагает	обя-
зательное	лицензирование,	контроль	за	обеспечением	финансовой	устойчивости	
страховых	организаций.

Степень разработанности проблемы. На	 рынке	 страхования	 существуют	
различные	направления.	Рассмотрим	некоторые	из	них:	обязательное	страхова-
ние,	добровольное	страхование,	перестрахование.

В	рамках	этих	направлений	существует	множество	видов	страхования,	и	они	
могут	классифицироваться	по-разному	в	зависимости	от	объекта	страхования	и	
перечня	страхуемых	рисков	[8;	3].

Вот	 некоторые	 из	 основных	 видов	 страхования:	 страхование	 имущества,	
страхование	ответственности,	личное	страхование,	страхование	финансовых	и	
специфических	рисков.	Они	пользуются	наибольшим	спросом	среди	россиян	
и	представляют	собой	важную	часть	их	финансовой	защиты.	Помимо	перечис-
ленных,	существуют	и	множество	других	форм	страхования,	каждая	из	кото-
рых	предназначена	для	защиты	от	определенных	рисков.	Помимо	обыденных	
видов	страхования,	в	России	существует	несколько	его	необычных	видов,	ко-
торые	отражают	уникальные	потребности	и	риски	в	стране.	Вот	некоторые	из	
них:	страхование	от	последствий	вакцинации,	страхование	от	заражений	болез-
нями,	страхование	животных.	

Кроме	того,	в	России	обсуждаются	и	другие	необычные	страховые	продук-
ты,	такие	как	киберстрахование,	которое	может	включать	защиту	от	потери	пер-
сональных	данных	клиентов,	кражи	денег	или	акций	со	счетов.	Эти	виды	страхо-
вания	отражают	растущую	потребность	в	защите	от	современных	рисков	и	тех-
нологических	угроз.

В	 2022	 г.	 рынок	 страхования	 продемонстрировал	 высокую	 концентрацию:															
10	ведущих	страховых	групп	занимали	83,6	%	рынка,	а	в	2021	году	82,6	%.	Поло-
вина	из	этих	топ-10	компаний,	включая	три	лидера,	получили	значительные	дохо-
ды	как	в	сегменте	страхования	жизни,	так	и	в	non-life	сегменте.	Остальные	пять	
компаний	в	основном	зарабатывали	на	non-life	страховании.	Такие	компании,	как	
«АльфаСтрахование»,	 группа	Сбербанка	и	«ингосстрах»,	укрепили	свои	пози-
ции	на	рынке,	показав	рост	на	10	%	и	более,	благодаря	успехам	как	в	страховании	
жизни	(в	частности,	благодаря	НСж	и	КСж),	так	и	в	non-life	страховании	(осо-
бенно	за	счет	ОСАГО).

Анализ	страхового	рынка	России	за	последние	годы	показывает,	что	рынок	
прошел	через	период	значительных	изменений	и	приспособления	к	новым	эконо-
мическим	условиям.	После	пандемии	коронавируса	2020	г.	в	2021	г.	на	фоне	воз-
обновления	экономической	активности	рынок	вырос	на	17,5	%,	а	объем	страхо-
вых	премий	превысил	1,8	трлн	рублей.	Совокупные	выплаты	по	всем	видам	стра-
хования	увеличились	на	21	%,	достигнув	почти	797	млрд	рублей	[6].
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В	2022	г.	наблюдалось	сокращение	премий	по	большинству	видов	страхова-
ния	в	первом	полугодии,	однако	во	втором	полугодии	сегменты	начали	посте-
пенно	восстанавливаться.	Оперативное	переключение	компаний	с	продаж	поли-
сов	индивидуального	страхования	жизни	на	накопительное	страхование	жизни	
поддержало	сегмент	и	предотвратило	более	значительное	сокращение,	которое																	
составило	2,5	%.

Первая	половина	2023	г.	показала	обнадеживающие	результаты	с	ростом	поч-
ти	во	всех	направлениях	рынка	на	24,5	%	по	сравнению	с	аналогичным	перио-
дом	2022	г.	Опрос	показал,	что	настроение	участников	рынка	улучшилось.	В	про-
шлом	году	они	прогнозировали	доходы	на	уровне	1	853	млрд	рублей	 (рост	на															
2	%),	тогда	как	текущий	прогноз	на	2023	г.	составляет	2	117	млрд	рублей	(рост	
на	16,5	%)	[9;	6].

для	2024	г.	прогнозы	также	положительные	с	ожидаемым	объемом	рынка	в												
2	307	млрд	рублей	(рост	на	9	%).	Замедление	роста	связывают	в	основном	с	кор-
поративным	страхованием	жизни	и	страхованием	от	несчастных	случаев	и	болез-
ней,	что	является	ожидаемым	в	условиях	повышения	ключевой	ставки.

В	 целом	 данные	 прогнозы	 соответствуют	 нашим	 ожиданиям	 относитель-
но	будущего	объема	рынка.	В	отношении	ключевых	инициатив	участники	рын-
ка	меньше	сосредоточены	на	краткосрочных	мерах	для	сокращения	расходов	и	
больше	на	долгосрочных	стратегиях,	направленных	на	улучшение	обслуживания	
клиентов,	повышение	ценности	услуг,	разработку	новых	продуктов	и	расшире-
ние	каналов	сбыта.

Основные	негативные	факторы,	влияющие	на	рынок,	–	рост	стоимости	авто-
мобильных	запчастей,	сложности	с	их	поставками,	снижение	покупательной	спо-
собности	населения,	низкая	финансовая	грамотность,	волатильность	курсов	валют.

По	 прогнозам	 экспертов,	 ожидается	 рост	 страхового	 рынка	 до	 1,96	 трлн																
рублей	с	темпами	прироста	премий	на	уровне	7–9	%.	Это	связано	с	постепенным	
восстановлением	экономики	и	адаптацией	к	новым	условиям.

На	 рост	 страхового	 рынка	 России	 в	 ближайшие	 годы	 могут	 повлиять	 не-
сколько	 ключевых	 факторов:	 экономические	 факторы,	 законодательные	 изме-
нения,	 демографические	изменения,	 технологические	инновации,	 конкуренция																															
на	рынке	[5].

Эти	факторы	в	совокупности	определяют	динамику	и	потенциал	роста	стра-
хового	рынка.

Наибольший	рост	в	ближайшее	время	на	российском	страховом	рынке	мо-
гут	показать	следующие	виды	страхования:	инвестиционное	страхование,	нако-
пительное	страхование	жизни,	кредитное	страхование	жизни	заемщиков,	демон-
стрируюющие	значительный	рост	и	продолжающие	свое	развитие	[6].

Заключение. Структура	 рынка	 также	 претерпевает	 изменения.	 Такие	 сег-
менты	как	автокаско	и	дМС,	вносят	положительный	вклад	в	прирост	страхово-
го	рынка,	что	отражает	увеличение	стоимости	страхования	и	ремонта	в	условиях	
роста	цен	на	запасные	части	и	комплектующие.
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В	целом	российский	страховой	рынок	демонстрирует	устойчивость	и	готов-
ность	к	переменам.	Несмотря	на	вызовы,	он	продолжает	развиваться,	адаптиру-
ясь	к	новым	экономическим	реалиям	и	сохраняя	потенциал	для	роста	и	развития.	
Прогнозы	на	ближайшие	годы	предполагают	умеренный	рост	и	дальнейшее	раз-
витие	рынка	в	соответствии	с	мировыми	тенденциями	и	внутренними	потребно-
стями	экономики.	Важным	аспектом	является	и	дальнейшее	совершенствование	
регуляторной	базы,	что	позволит	укрепить	доверие	к	рынку	и	создать	условия	
для	его	дальнейшего	процветания	[1;	2;	4].
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Здоровьесберегающие технологии, пожилые люди, потенциал культурно-досуговых цен-
тров, социальная активность людей пожилого возраста. 
 В статье исследуется здоровьесберегающий потенциал культурно-досуговой деятельно-
сти пожилых людей. Обосновывается влияние активного вовлечения пожилых людей в 
культурно-досуговые мероприятия и положительные влияния на здоровье и общее бла-
гополучие последних. Проанализирован опыт внедрения различных программ и меро-
приятий, охватывающих различный спектр культурно-досуговой активности пожилых 
людей, в частности музыкальных занятий.

Health-saving technologies, elderly people, the potential of cultural and leisure centers, social 
activity of elderly people.
The article examines the health-saving potential of cultural and leisure activities in the elderly. 
The influence of active involvement of older people in cultural and leisure activities and positive 
effects on the health and general well-being of the latter is substantiated. The article analyzes 
the experience of implementing various programs and activities covering a different range of 
cultural and leisure activities for the elderly, in particular music classes.

Здоровьесбережение	является	неотъемлемой	составляющей	полноценной	
жизни	каждого	человека	[1].	Особенно	важно	обращать	внимание	на	здо-
ровье	и	благополучие	пожилых	людей,	которые	сталкиваются	с	опреде-

ленными	ограничениями	и	проблемами	 со	 здоровьем.	В	 работе	мы	опирались	
на	следующие	определения.	Потенциал	–	это	возможность	или	способность	до-
стичь	определенного	результата	или	цели.	досуговая	деятельность	–	это	актив-
ности,	которыми	люди	занимаются	в	свободное	время	для	отдыха	и	развлечения.	
В	группу	пожилых	людей	входят	люди	старше	60	лет,	испытывающие	проблемы	
и	ограничения,	связанные	с	возрастом.	

Нами	было	проведено	исследование	на	базе	дома	культуры	с.	дрокино	Крас-
ноярского	края,	где	проходили	занятия	с	пожилыми	людьми.	В	ходе	исследования	
был	сформирован	хор,	состоящий	из	пожилых	людей	из	местного	сообщества.	
Программа	деятельности	включала	разминку,	 голосовую	тренировку,	обучение	
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различным	вокальным	техникам	и	коллективное	исполнение	песен.	На	этом	эта-
пе	исследования	мы	использовали	некоторые	идеи,	изложенные	в	работах	[4;	5].	
исследование	проводилось	в	течение	6	месяцев,	в	ходе	которого	участники	хора	
прошли	через	систему	занятий	и	репетиций.	Кроме	того,	каждому	участнику	был	
вручен	опросник	для	оценки	их	физического	и	психологического	состояния	до	и	
после	участия	в	программе.	Также	участники	регулярно	«отчитывались»	о	само-
чувствии	после	занятий.	Проведенное	исследование	показало	следующие	резуль-
таты.	Во-первых,	участники	хора	отметили	заметное	улучшение	своего	голоса	и	
вокальных	навыков	после	регулярных	занятий.	Это	подтверждается	их	отчета-
ми	о	повышении	уверенности	в	себе	и	возможности	лучше	контролировать	свой	
голос.	у	многих	улучшилась	дыхательная	система	и	физическая	выносливость.	
Во-вторых,	участники	сообщили	об	изменениях	в	психоэмоциональном	состоя-
нии:	улучшилось	настроение,	снизился	уровень	тревожности	и	стресса,	появи-
лось	чувство	радости	и	удовлетворенности	жизнью.	После	занятий	и	исполне-
ния	песен	у	них	длительное	время	сохранялось	чувство	приподнятости	и	эмоци-
онального	успокоения.	Анализ	результатов	исследования	позволяет	сделать	вы-
вод	о	положительном	влиянии	культурно-досуговой	деятельности	на	физическое	
и	психологическое	благополучие	пожилых	людей.	

Таким	образом,	исследование,	проведенное	в	дК	с.	дрокино	с	участниками	
хор.	 для	 пожилых	 людей,	 подтверждает	 значимость	 культурно-досуговой	 дея-
тельности	в	плане	здоровьесбережения	этой	группы	населения.	Подобные	меро-
приятия	способствуют	укреплению	физического	и	психологического	состояния	
пожилых	людей,	а	также	повышают	их	эмоциональное	благополучие	[2].

Проведенное	нами	исследование	подтверждает,	что	культурно-досуговая	де-
ятельность	обладает	значительным	потенциалом	в	здоровьесбережении	пожи-
лых	людей.	Посещение	выставок,	концертов,	театральных	постановок,	а	также	
участие	в	хоре	или	других	активностях,	способствует	улучшению	физическо-
го,	психологического	и	социального	благополучия	пожилых	людей.	исследова-
ния	показали,	что	культурно-досуговая	деятельность	способна	увеличить	фи-
зическую	активность	и	координацию	движений	пожилых	людей.	Помимо	фи-
зических	изменений,	 такие	мероприятия	 значительно	повышают	настроение,	
самооценку,	 уровень	 удовлетворенности	 жизнью,	 снижая	 уровень	 тревожно-
сти	и	депрессии.	Программа	занятий	с	хором	способствовала	улучшению	голо-
совых	навыков,	физической	активности	и	координации	участников,	а	также	по-
ложительно	влияла	на	их	психоэмоциональное	состояние	и	удовлетворенность	
жизнью.	 Выводы	 данного	 исследования	 указывают	 на	 необходимость	 разви-
тия	программ,	направленных	на	использование	культурно-досуговой	деятель-
ности	в	здоровьесбережении	пожилых	людей.	Такие	программы	должны	осу-
ществляться	в	различных	социальных	и	культурных	структурах	и	быть	доступ-
ными	этой	группе	населения.	Поддержка	активного	участия	пожилых	людей	в	
социуме	представляет	собой	значимый	ресурс	для	улучшения	их	качества	жиз-
ни	и	поддержания	здоровья.	Однако	для	полной	реализации	потенциала	работы
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через	сферу	культуры	необходимы	дальнейшее	исследование	и	разработка	эф-
фективных	 программ.	 Также	 важно	 обеспечить	 доступность	 этих	 мероприя-
тий	и	контроль	их	качества.	Общество	должно	признать,	что	поддержка	 здо-
ровья	пожилых	людей	через	культурно-досуговую	деятельность	является	важ-
ным	аспектом	устойчивого	развития	и	благополучия	общества	в	целом.	даль-
нейшее	развитие	нашей	работы	мы	видим	в	использовании	здоровьесберегаю-
щих	технологий,	предложенных	авторами	в	работе	[3,	с.	137–142],	с	целью	соз-
дания	комплексной	программы	здоровьесбережения	в	условиях	цифровизации.	
для	этой	работы	нам	предстоит	разрешить	сильное	противоречие	–	как	«совме-
стить»	цифровизацию	и	пожилых	людей.	для	этого	нами	будут	использованы	
некоторые	инструменты,	предложенные	в	работе	[6,	с.	94–97].
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Дистанционное образование, методы обучения, направления дистанционного образования, 
достоинства дистанционного образования, недостатки дистанционного образования.
В статье рассмотрены современные методики дистанционного образования, проведен 
анализ достоинств и недостатков такого вида образования.

Distance education, teaching methods, directions of distance education, advantages of distance 
education, disadvantages of distance education.
The article discusses modern methods of distance education. The advantages and disadvan-
tages of this type of education are analyzed.

Дистанционное	образование	–	это	форма	обучения,	при	которой	студенты	
и	преподаватели	находятся	в	разных	местах	и	взаимодействуют	через	ин-
тернет	или	другие	средства	связи.	Это	позволяет	людям	получать	обра-

зование,	не	выходя	из	дома	или	не	покидая	рабочее	место.	дистанционное	обра-
зование	может	быть	реализовано	через	онлайн-курсы,	видеолекции,	вебинары,	
электронные	учебники	и	другие	технологии.	Оно	предоставляет	гибкость	в	учеб-
ном	процессе	и	доступ	к	образованию	для	людей,	которые	по	разным	причинам	
не	могут	посещать	традиционные	учебные	заведения.

Методы	обучения	в	дистанционном	образовании	–	это	способы	взаимодей-
ствия	преподавателя	и	обучающегося,	направленные	на	эффективное	усвоение	
знаний,	навыков	и	формирование	компетенций.

Методы	обучения	можно	разделить	на	три	группы.
1.	Пассивные.	Во	время	занятия	обучающиеся	выступают	в	роли	«объекта»	

обучения	и	должны	усвоить	и	воспроизвести	материал,	который	передал	им	пе-
дагог.	К	таким	методам	относятся	лекция,	демонстрация	и	опрос.

2.	Активные.	Обучающиеся	становятся	«субъектами»	обучения,	выполняют	
творческие	задания,	вступают	в	диалог	с	педагогом.	Основные	методы:	творче-
ские	задания,	вопросы	от	учащегося	к	педагогу	и	от	педагога	к	учащемуся.

3.	интерактивные.	Педагог	создает	условия	для	взаимодействия	обучающих-
ся,	обучает	их	конструктивному	диалогу.	Основные	методы:	мозговой	штурм,	де-
баты,	проектная	деятельность.

Выбор	методов	в	образовании	зависит	от	возраста	обучающихся,	их	индиви-
дуальных	особенностей,	специфики	предмета	и	других	факторов.
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для	дистанционного	образования	особенно	важны	методы,	которые	предпо-
лагают	активное	взаимодействие	участников	образовательного	процесса.	Вот	не-
сколько	методов,	которые	могут	быть	использованы.

1.	Видеоуроки.	 Предоставление	 видеоуроков	 позволяет	 студентам	 изучать	
материал	в	удобное	для	них	время	и	темп.	Видео	можно	записывать	заранее	или	
проводить	онлайн-трансляции	[2].

2.	Аудиоуроки	и	подкасты.	Аудиоуроки	и	подкасты	могут	быть	полезны	для	
аудиовизуальных	обучающих	материалов,	которые	могут	быть	прослушаны	во	
время	занятости,	например,	во	время	прогулки	или	в	дороге.

3.	интерактивные	уроки.	использование	интерактивных	платформ	и	прило-
жений	позволяет	студентам	активно	участвовать	в	обучении,	решать	задачи	и	по-
лучать	обратную	связь.

4.	Онлайн-тестирование.	Проведение	онлайн-тестирования	позволяет	студен-
там	проверить	свои	знания	и	получить	обратную	связь	по	результатам	теста	[1].

5.	Форумы	и	чаты.	Создание	онлайн-форумов	и	чатов	позволяет	 студентам	
общаться	между	собой,	обсуждать	вопросы	и	помогать	друг	другу.

6.	Вебинары	и	онлайн-лекции.	Организация	вебинаров	и	онлайн-лекций	по-
зволяет	студентам	принимать	участие	в	интерактивных	занятиях,	задавать	вопро-
сы	и	общаться	с	преподавателями.

7.	индивидуальные	 консультации.	 Проведение	 индивидуальных	 консульта-
ций	через	видеозвонки	или	чаты	помогает	студентам	получить	персонализиро-
ванную	помощь	от	преподавателей.

Комбинирование	различных	методов	обучения	может	создать	более	эффек-
тивную	и	интересную	образовательную	 среду	 для	 студентов	 в	 дистанционной	
форме	обучения.

Рассмотрим	основные	направления,	в	которых	в	настоящее	время	применяет-
ся	дистанционное	обучение.

1.	Репетиторство	для	школьников.	Чаще	всего	реализуется	через	живое	обще-
ние	с	преподавателем	через	программу	Skype,	в	процессе	которого	происходят	
объяснение	и	проверка	знаний	учащегося.	другой	вариант	–	это	просмотр	зара-
нее	записанных	видеоуроков.	Чаще	всего	фоном	таких	видеороликов	служит	до-
ска,	на	которой	учитель	пишет,	параллельно	поясняя	написанное,	т.	е.	реализует-
ся	вполне	традиционный	подход,	только	в	формате	видеозаписи	[4].

2.	Подготовительные	 курсы	 для	 школьников.	 Такие	 дистанционные	 курсы	
есть	 у	многих	 ведущих	 вузов	 нашей	 страны.	Например	 при	Томском	 государ-
ственном	университете	систем	управления	и	радиоэлектроники.	Занятия	прохо-
дят	online,	у	учеников	во	время	лекции	есть	возможность	задать	возникающие	
вопросы	преподавателю	в	чате,	что	значительно	повышает	активность	занятий,	
после	лекций	имеются	и	домашние	задания,	правильность	выполнения	которых	
оценивает	преподаватель.	

3.	дистанционное	высшее	образование.	Большинство	ведущих	высших	учеб-
ных	 заведений,	 как	 отечественных,	 так	 и	 зарубежных,	 реализуют	 программы	
дистанционного	высшего	образования.	При	этом	в	большинстве	вузов	процесс	
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обучения	строится	по	принципу	выдачи	студентам	каким-либо	из	вышеописан-
ных	способов	обучающих	материалов,	их	самостоятельного	изучения	и	последу-
ющей	очной	сдачи	экзаменов,	при	этом	сессия	ничем	не	отличается	от	обычной.	

дистанционное	образование	позволяет	учиться	в	удобное	время	и	в	любом	
месте,	где	есть	интернет	[3].	Это	позволяет	совмещать	учебу	с	работой	или	дру-
гими	делами.

При	дистанционном	обучении	можно	выбрать	преподавателя,	который	наи-
лучшим	образом	соответствует	вашим	потребностям	и	стилю	обучения.

Однако	 стоит	 отметить,	 что	 дистанционное	 образование	 также	имеет	 свои	
минусы,	например,	отсутствие	личного	общения	с	преподавателями	и	одногруп-
пниками	и	необходимость	самодисциплины.

Таким	образом,	можно	сделать	вывод,	что	дистанционное	образование,	без-
условно,	обладает	целым	рядом	достоинств	и	это	направление	стоит	развивать	и	
совершенствовать,	но	в	настоящее	время	по	многим	направлениям	оно	не	спо-
собно	дать	тот	же	уровень	знаний,	что	очное	образование.	Поэтому	при	выборе	
обучающей	программы	следует	оценивать	свое	желание	учиться	и	способность	
к	самостоятельной	работе	ради	получения	новых	знаний,	которые	и	являются	за-
логом	успешного	получения	образования,	причем	не	только	дистанционного,	но	
и	традиционного.
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Воспитание, воспитательная работа, организация воспитания, цифровизация професси-
онального образования, принципы организации воспитательной работы.
В статье проанализированы дефиниции «воспитание», «воспитательная работа». Пред-
ставлен обзор исследования специфики организации воспитательной работы с обучаю-
щимися в процессе профессиональной подготовки. Рассмотрены проблемы организации 
воспитания и пути их решения. 

Education, educational work, organization of education, digitalization of vocational education, 
principles of organization of educational work.
The article analyzes the definitions of «education» and «educational work». An overview of 
the study of the specifics of the organization of educational work with students in the process 
of vocational training is presented. The problems of the organization of education and ways to 
solve them are considered.

Цифровизация	 различных	 сфер	жизни	 значительно	 повлияла	 на	 систему	
образования,	 в	 том	числе	на	профессиональное	образование.	В	связи	с	
этим	возникает	необходимость	пересмотра	существующих	воспитатель-

ных	практик	и	поиска	новых	методов	организации	воспитательной	работы	с	обу-
чающимися	в	условиях	цифровизации	профессионального	образования.	

Воспитание	в	данном	исследовании	(вслед	за	мнением	А.Н.	Ходусова)	рас-
смотрено	с	трехаспектной	позиции:	как	явление	педагогики,	как	процесс	и	как	
деятельность.	Воспитание	 как	явление	 определяет	 количество	и	 качество	 сво-
его	наполнения	 с	 точки	 зрения	 содержания,	 ориентированного	на	конкретного	
обучающегося,	его	индивидуальность	и	возрастные	возможности.	Как	процесс	
воспитание	встраивается	в	бытие	воспитуемого,	с	акцентом	на	антропологиче-
ское	 значение	и	духовно-творческое	и	ценностно-ориентированное	составляю-
щее	личности,	 субъекта.	Воспитание	как	деятельность	 в	 ее	 гуманистической	
основе	всегда	представлено	единством	цели,	средств	и	организации	(системное,	
непрерывное	воспитание)	[1;	3].
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Анализ	дефиниции	«воспитательная	работа»	позволил	сделать	вывод	о	том,	
что	данная	педагогическая	категория	имеет	широкую	сферу	применения	и	может	
осуществляться	не	только	в	образовательных	учреждениях,	но	и	в	семье,	на	ра-
боте,	в	общественных	организациях	и	других	социальных	институтах.	В	нашем	
исследовании	понятие	«воспитательная	работа»	интерпретировано	как	система-
тическое	и	целенаправленное	педагогическое	 воздействие	 воспитывающего	на	
воспитуемого	в	процессе	профессиональной	подготовки	с	целью	развития	про-
фессионально	важных	качеств	и	общих	компетенций	у	будущего	профессионала	
и	формирования	условий	для	раскрытия	творческого	потенциала	личности.	

В	качестве	методологической	базы	нашего	исследования	выбраны	киберон-
тологический,	 системно-деятельностный	 и	 компетентностный	 подходы.	 Кибе-
ронтологический	подход	решает	проблему	организации	воспитания	в	плоскости	
цифровых	продуктов.	В	рамках	системно-деятельностного	и	компетентностного	
подходов	выстроена	воспитательная	система,	каждый	компонент	которой	подчи-
нен	единой	цели.	Воспитательные	цели	и	задачи	каждая	образовательная	органи-
зация	ставит	перед	собой	в	зависимости	от	своей	миссии,	сложившейся	образо-
вательной	среды,	реализуемых	образовательных	программ,	ожидаемых	результа-
тов	воспитания	и	специфики	самого	учреждения	[4].

Определим	ведущие	принципы	организации	воспитательной	работы	в	про-
фессиональном	образовании,	коррелирующие	с	принципами	выделенных	для	
исследования	подходов:	1)	системность:	все	компоненты	воспитательной	рабо-
ты	взаимосвязаны	и	взаимовлияемы;	2)	целенаправленность:	цель	обусловли-
вает	состав	компонентов	воспитательной	работы,	их	свойства	и	взаимосвязи;	3)	
сотрудничество:	взаимодействие	субъектов	воспитания	основано	на	взаимоува-
жении,	партнерстве,	гуманном	отношении	друг	к	другу,	субъектной	активности	
каждого;	4)	взаимосвязь	предметной	действительности	и	символьно-знаковой	
реальности:	воспитательный	процесс	строится	с	учетом	взаимодополнения	ре-
альной	действительности	и	символьно-знаковой	реальности;	5)	здоровьесбере-
жение:	любое	воспитательное	воздействие,	в	том	числе	и	с	помощью	цифровых	
технологий,	не	должно	нанести	вред	физическо-соматическому,	психическому,	
социальному	и	духовному	здоровью;	6)	приоритет	качества	над	формой:	в	ор-
ганизации	воспитательной	работы	необходимо	руководствоваться	ориентаци-
ей	на	результат	достижения	цели	воспитания,	а	не	на	форму	воспитания,	даже	
если	она	кажется	более	«модной»	и	соответствующей	современным	тенденци-
ям	образования;	7)	контроль:	все	компоненты	воспитательной	системы	должны	
быть	управляемыми,	своевременно	проходя	корректировку	в	ситуации	откло-
нения	от	целевых	ориентиров.

Проанализируем	специфику	организации	воспитания	в	условиях	цифровой	
среды	профессионального	образования.

1.	Создание	благоприятного	психологического	климата	в	образовательной	ор-
ганизации.	В	значительной	степени	психологический	климат	зависит	от	взаимо-
действия	в	системе	«педагог–обучающийся»	и	«обучающийся–обучающиеся».
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2.	Смещение	акцента	с	информативного	обучения	на	формирование	социаль-
но	признанных	общекультурных	ценностных	ориентаций.	

3.	интеграция	воспитательной	деятельности	с	профессиональной	подготов-
кой	обучающихся.	Это	может	быть	достигнуто	через	организацию	практических	
занятий,	стажировок,	мастер-классов	и	участия	в	профессиональных	конкурсах.

4.	Современная	образовательная	организация	–	это	не	просто	место	для	осво-
ения	специальности,	это	возможность	личностной	самореализации	в	различных	
сферах,	это	место	культурного	досуга	обучающихся,	это	площадка	для	развития	
soft	skills.	

5.	личностные	 качества	 и	 ориентиры	 воспитуемых.	 В	 теории	 поколений	
(Нейл	Хоу	и	уильям	Штраус)	отмечаются	следующие	черты	«цифровых	абориге-
нов»,	как	их	называют	авторы:	индивидуалистичность,	быстрая	приспосаблива-
емость	к	изменениям,	многозадачность,	преобладание	виртуальной	коммуника-
ции	над	реальной,	подверженность	геймификации,	автономия.	Они	считают,	что	
образование	должно	быть	актуальным	для	жизни	[2].

Конструирование	воспитательной	работы	должно	осуществляться	с	учетом	
обозначенных	принципов	и	специфики	организации	воспитания	в	процессе	про-
фессиональной	подготовки.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: 
ИННОВАЦИИ И ВЫЗОВЫ XXI ВЕКА 

TRANSFORMATION OF EDUCATION: 
INNOVATIONS AND CHALLENGES OF THE 21ST CENTURY

Д.Э.А. Арбильдо Прието, D.H.A. Arbildo Prieto,
К.А. Арбильдо Прието K.A. Arbildo Prieto 

Исторический контекст, технологические инновации в образовании, современные вызо-
вы, перспективы на будущее.
В XXI в. сфера образования претерпевает постоянные трансформации, вызванные тех-
нологическим прогрессом, социальными изменениями и эволюцией спроса на рабочую 
силу. Эта динамика породила ряд неотложных проблем и прекрасных возможностей для 
переосмысления процессов обучения и преподавания. В этом контексте мы будем изу-
чать инновации, которые формируют будущее образования, а также проблемы, с которы-
ми мы сталкиваемся в поисках более инклюзивной, гибкой и эффективной системы об-
разования, отвечающей потребностям современного общества.

Historical context, technological innovations in education, contemporary challenges, future per-
spectives.
In the 21st century, the education sector is undergoing constant transformations caused by 
technological progress, social changes and the evolution of labor demand. These dynamics have 
created a number of pressing challenges and exciting opportunities to rethink learning and 
teaching. In this context, we will explore the innovations that are shaping the future of educa-
tion, as well as the challenges we face in our quest for a more inclusive, flexible and effective 
education system that meets the needs of modern society.

Образование	в	XXI	в.	стало	свидетелем	беспрецедентной	эволюции,	об-
условленной	сочетанием	социально-экономических,	технологических	и	
культурных	факторов.	Этот	период	характеризовался	ускорением	пере-

мен,	что	заставило	образовательные	учреждения	быстро	адаптироваться,	что-
бы	удовлетворить	 потребности	 общества,	 находящегося	 в	 постоянной	 транс-
формации.

Чтобы	полностью	понять	эту	эволюцию,	важно	изучить	исторический	кон-
текст,	который	сформировал	образование	в	XXI	в.	С	начала	нового	тысячелетия	
различные	события	и	тенденции	оставили	глубокий	след	в	мировом	образова-
тельном	ландшафте.

Одним	из	наиболее	примечательных	 аспектов	 этого	исторического	 контек-
ста	являются	растущая	глобализация	и	взаимосвязь	экономик	и	культур	во	всем	
мире.	Это	явление	оказало	значительное	влияние	на	образование,	поскольку	по-
родило	 больший	 спрос	 на	межкультурные	 навыки	 и	 языковые	 компетенции,	 а	
также	необходимость	подготовить	учащихся	к	работе	в	разнообразной	и	мульти-
культурной	среде.
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В	то	же	время	технологический	прогресс	стал	ключевым	фактором	перемен	
в	образовании	XXI	в.	Распространение	цифровых	устройств,	распространение	
интернета	 и	 развитие	 новых	 образовательных	 технологий	 радикально	 изме-
нили	способы	преподавания	и	обучения.	Традиционные	классы	уступили	ме-
сто	среде	онлайн-обучения,	где	учащиеся	могут	мгновенно	получить	доступ	к	
широкому	спектру	образовательных	ресурсов	и	сотрудничать	со	сверстниками															
по	всему	миру.

Технологические	инновации	в	образовании	совершили	революцию	в	том,	как	
мы	преподаем	и	учимся,	предоставив	революционные	инструменты	и	платфор-
мы,	которые	радикально	изменили	образовательный	ландшафт.	В	XXI	в.	разви-
тие	технологий	позволило	создать	инновационные	образовательные	решения,	ко-
торые	расширили	доступ	к	образованию,	улучшили	качество	обучения	и	обеспе-
чили	более	персонализированный	и	эффективный	опыт	обучения.

Одной	из	наиболее	заметных	технологических	инноваций	в	образовании	яв-
ляются	платформы	онлайн-обучения.	Например	Coursera,	Udemy	и	edX	предла-
гают	широкий	выбор	курсов,	проводимых	экспертами	в	различных	областях,	что	
позволяет	студентам	получать	доступ	к	высококачественному	образовательному	
контенту	из	любого	места	и	в	любое	время.	Кроме	того,	эти	платформы	часто	ис-
пользуют	такие	технологии,	как	искусственный	интеллект	и	машинное	обучение,	
чтобы	адаптировать	контент	и	опыт	обучения	к	индивидуальным	потребностям	и	
предпочтениям	каждого	учащегося,	предлагая	тем	самым	более	персонализиро-
ванный	и	эффективный	опыт	обучения.

еще	одна	 технологическая	инновация,	 изменившая	 образование,	 –	 разра-
ботка	 инструментов	 онлайн-сотрудничества.	 Такие	 платформы,	 как	 Google	
Classroom	и	Microsoft	Teams,	позволяют	учащимся	и	преподавателям	совмест-
но	работать	над	проектами,	обмениваться	образовательными	ресурсами	и	эф-
фективно	общаться,	создавая	тем	самым	более	интерактивную	и	коллективную	
среду	обучения.	Эти	инструменты	также	облегчают	сотрудничество	между	уча-
щимися	из	 разных	уголков	мира,	 способствуя	 обмену	идеями	и	 культурному	
разнообразию	в	классе.

Кроме	 того,	 виртуальная	 реальность	 (VR)	 и	 дополненная	 реальность	 (AR)	
стали	прорывными	технологиями	в	образовании.	Эти	технологии	позволяют	уча-
щимся	испытать	захватывающую	образовательную	среду	и	ситуации,	которые	в	
противном	случае	было	бы	трудно	или	невозможно	воспроизвести	в	традицион-
ном	классе,	что	позволяет	им	учиться	более	практично	и	на	основе	опыта.

Аналогичным	образом,	искусственный	интеллект	(ии)	начал	играть	важную	
роль	в	образовании,	особенно	в	таких	областях,	как	адаптивное	обучение	и	ав-
томатизированное	 оценивание.	Адаптивные	 системы	обучения	используют	 ал-
горитмы	искусственного	интеллекта	для	персонализации	обучения	с	учетом	на-
выков	и	прогресса	каждого	учащегося,	 обеспечивая	индивидуальную	и	персо-
нализированную	 поддержку.	 С	 другой	 стороны,	 автоматизированные	 системы	
оценивания	используют	ии	для	быстрого	и	 точного	 анализа	и	 оценки	работы
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учащихся,	обеспечивая	немедленную	обратную	связь	и	помогая	преподавателям	
определить	области,	требующие	улучшения.

Одной	 из	 главных	 современных	 задач	 высшего	 образования	 является	 не-
обходимость	адаптироваться	к	постоянным	изменениям	образовательных	про-
грамм,	 чтобы	 идти	 в	 ногу	 с	 быстро	 развивающимся	 рынком	 труда.	ускорен-
ная	 трансформация	 экономики	и	 рынка	 труда,	 вызванная	 такими	факторами,	
как	автоматизация	и	глобализация,	привела	к	увеличению	спроса	на	конкрет-
ные	навыки	и	компетенции	со	стороны	работодателей.	В	этом	контексте	выс-
шие	учебные	заведения	должны	быть	готовы	быстро	корректировать	свои	ака-
демические	и	учебные	программы,	чтобы	гарантировать,	что	выпускники	об-
ладают	необходимыми	навыками	для	достижения	успеха	на	нынешнем	и	буду-
щем	рынке	труда.

Аналогичным	 образом,	 быстрое	 развитие	 технологий	 создает	 уникальные	
проблемы	для	высшего	образования.	учреждения	должны	постоянно	адаптиро-
ваться	 к	новым	 технологическим	инструментам	и	платформам	для	 улучшения	
преподавания	и	обучения,	а	также	для	удовлетворения	ожиданий	обучающихся	
в	условиях	цифровизации.	Это	может	потребовать	значительных	инвестиций	в	
технологическую	инфраструктуру,	профессиональное	развитие	учителей	и	раз-
работку	инновационных	учебных	программ,	которые	эффективно	интегрируют	
технологии	в	классе.

Будущие	перспективы	высшего	образования	указывают	на	более	тесное	со-
трудничество	и	партнерство	между	образовательными	учреждениями,	промыш-
ленностью	и	обществом	в	целом.	Цель	состоит	в	том,	чтобы	гарантировать,	что	
академические	программы	актуальны	и	соответствуют	потребностям	и	ожидани-
ям	рынка	труда.	Это	может	включать	создание	программ	стажировок,	разработку	
учебных	программ,	основанных	на	компетенциях,	а	также	интеграцию	техноло-
гий	и	инноваций	в	классах.

Аналогичным	 образом	 необходимо	 реализовать	 политику	 и	 программы,	
способствующие	 включению	 всех	 учащихся,	 независимо	 от	 их	 социально-
экономического,	 расового,	 этнического,	 гендерного	 происхождения	 или	 инва-
лидности.	Это	предполагает	 создание	доступной,	 гостеприимной	и	учитываю-
щей	культурные	особенности	образовательной	среды,	 а	 также	разработку	кон-
кретных	стратегий	поддержки	маргинализированных	и	недостаточно	представ-
ленных	 студентов.	 Таким	 образом,	 мы	 стремимся	 содействовать	 равенству	 и	
многообразию	в	сфере	высшего	образования,	предоставляя	возможность	обуче-
ния	и	развития	всем	студентам.Трансформация	образования	в	XXI	в.	–	это	ди-
намичный	и	многогранный	процесс,	характеризующийся	взаимодействием	ин-
новаций	и	проблем,	которые	продолжают	менять	образовательный	ландшафт	во	
всем	мире.	Технологические	инновации	стали	ключевым	фактором	этих	измене-
ний,	совершив	революцию	в	том,	как	мы	преподаем	и	учимся.	Эти	революцион-
ные	технологии	предоставили	инструменты	и	платформы,	которые	расширили	
доступ	к	образованию	и	улучшили	качество	обучения.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 
У ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПОМОЩЬЮ ТЕКСТОВ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА ОЛИМПИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

THE FORMATION OF READING LITERACY 
AMONG SCHOOLCHILDREN WITH THE HELP OF TEXTS 
AIMED AT OLYMPIC EDUCATION

П.В. Бойко, З.А. Леонова, P.V. Boyko, Z.A. Leonova, 
А.П. Левченко A.P. Levchenko
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Читательская грамотность, олимпийское образование, внеурочная деятельность по фи-
зической культуре, гармоничное развитие школьников, средства воспитания.
В статье раскрывается вопрос формирования читательской грамотности на основе тек-
стов и заданий, направленных на олимпийское образование школьников. Данный обра-
зовательный процесс рассматривается в рамках проведения внеурочной деятельности 
по физической культуре, где вместе с устными и письменными заданиями рассматрива-
ются физические упражнения, которые способствуют гармоничному развитию личности 
школьников. 

Reading literacy, olympic education, extracurricular physical education activities, harmonious de-
velopment of schoolchildren, means of education.
The article reveals the issue of the formation of reading literacy based on texts and tasks aimed 
at the Olympic education of schoolchildren. This educational process is considered within the 
framework of extracurricular activities in physical culture, where, together with oral and writ-
ten tasks, physical exercises are considered that contribute to the harmonious development of 
the personality of schoolchildren.

В	настоящее	время	главная	цель	образования	в	школах	–	формирование	и	воспитание	гармонично	развитой	личности	[1;	2],	готовой	коммунициро-
вать	с	окружающим	миром,	самостоятельно	находить	и	использовать	но-

вую	информацию	для	участия	в	общественной	деятельности.	Одним	из	результа-
тов	освоения	образовательных	программ	обучающимися	школ	является	форми-
рование	метапредметных	универсальных	учебных	действий,	в	том	числе	пони-
мание	прочитанного	текста	и	умение	работать	с	полученной	информацией.	По-
этому	для	успешного	обучения	необходимо	формировать	у	обучающихся	чита-
тельскую	грамотность,	которая	понимается	нами	как	«способность	человека	по-
нимать	и	использовать	письменные	тексты,	размышлять	о	них	и	заниматься	чте-
нием	для	того,	чтобы	достигать	своих	целей,	расширять	свои	знания	и	возможно-
сти,	участвовать	в	социальной	жизни»	[5,	с.	8].

Тренд	 на	 читательскую	 грамотность	 появился	 для	 развития	 навыка	 сре-
ди	подрастающего	поколения.	Этот	навык	необходим	для	наиболее	успешного
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функционирования	в	современном	социуме,	особенно,	если	учитывать	тот	факт,	
что	мы	живем	в	век	информационных	технологий.	В	данный	момент	необходи-
мость	в	развитии	этого	навыка	очевидна.	Подтверждение	тому	–	регулярные	ме-
роприятия,	направленные	на	развитие	читательской	грамотности.

Олимпийское	образование	тоже	является	актуальным	для	обучающихся	школ	
[3;	6].	Показы	фильмов,	рассказы	об	олимпийских	чемпионах,	которые	шли	к	по-
бедам	через	тернистый	труд,	защищая	свою	страну	на	мировых	аренах	формиру-
ют	патриотические	чувства	школьников.	Также	эстетическое	восприятие	внешне-
го	облика	спортсмена	должно	наводить	учеников	на	мысль	о	личном	физическом	
состоянии,	о	здоровом	образе	жизни.	Олимпийское	же	образование	является	сво-
еобразным	золотым	стандартом	в	спортивном	образовании.	Оно	будет	крайне	по-
лезным	для	формирования	целостной	личности.	Нельзя	не	учитывать	пользу	дан-
ного	образования	для	развития	стремления	подростков	к	здоровому	образу	жизни.

Нами	было	проведено	анкетирование	обучающихся	12–17	лет	школ	Красно-
ярска,	Ангарска,	енисейска,	уфы.	Получены	следующие	результаты.

Рис. 1. Интерес обучающихся к чтению

данные,	полученные	в	ходе	анкетирования,	показывают,	что	в	настоящее	вре-
мя	интерес	у	подростков	к	чтению	держится	на	достаточно	высоком	уровне.	Бо-
лее	чем	в	два	раза	количество	обучающихся,	любящих	читать	книги,	превалиру-
ет	над	их	противоположностями,	а	интерес	к	посещению	библиотек	держится	на	
уровне	60	%	от	общего	количества	опрошенных.

Рис. 2. Интерес обучающихся к чтению школьной литературы
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В	то	же	время	прослеживается	просадка	в	актуальности	литературы	из	пе-
речня	школьной	программы.	Более	чем	у	56	%	обучающихся	нет	интереса	к	чте-
нию	произведений	школьной	программы.	Можно	было	бы	списать	это	на	общее	
обесценивание	книг,	в	частности,	художественной	литературы.	Но	интерес	к	ней	
в	целом	в	несколько	раз	больше,	чем	к	литературным	произведениям	школьной	
программы.	Казалось	бы,	почему	так	происходит?

Рис. 3. Топ видов литературы у обучающихся

На	рис.	3	мы	видим	совершенно	другую	картину.	Художественные	книги	не	
оставляют	и	шанса	своим	конкурентам	в	топе	предпочтительной	литературы	у	
обучающихся.	

Полученные	данные	свидетельствуют	о	том,	что	художественные	тексты,	на-
правленные	 на	 олимпийское	 образование,	 будут	 иметь	 колоссальный	 интерес	
у	обучающихся,	так	как	будут	удовлетворять	все	потребности	подростков	и	не	
иметь	недостатков.	

Формирование	читательской	грамотности	рассматривается	нами	через	чте-
ние	 текстов,	 направленных	на	 олимпийское	 образование	школьников.	Помимо	
развития	читательской	грамотности,	школьники	ближе	знакомятся	с	новыми	для	
них	видами	спорта	и	в	целом	с	олимпийским	движением.	Все	это	можно	осу-
ществлять	в	рамках	внеурочной	деятельности.	

для	каждого	класса	будет	определен	олимпийский	вид	спорта	из	списка	мо-
дулей	 по	 видам	 спорта	 федеральной	 образовательной	 программы	 начального	
общего	образования	по	физической	культуре	(пункт	168.4)	[4,	с.	3727].	В	тече-
ние	учебного	года	обучающиеся	изучают	этот	вид	спорта,	выполняя	задания	на	
формирование	читательской	грамотности	в	формате	комбинированных	заданий	
(теоретических	и	практических).	В	конце	года	проверяются	итоги	уровня	чита-
тельской	грамотности	и	знаний	олимпийских	видов	спорта	у	каждого	школьни-
ка.	Тексты	для	теоретических	заданий	и	вопросы	к	ним	педагог	может	разрабо-
тать	самостоятельно.	Знакомить	с	олимпийскими	видами	спорта	можно	с	помо-
щью	эстафет,	квестов	и	творческих	работ,	в	которых	есть	задания	на	развитие	чи-
тательской	грамотности.	Во	время	проведения	представленного	нами	образова-
тельного	процесса	обучающиеся	будут	развиваться	как	духовно,	так	и	физически.
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Таким	образом,	можно	не	только	повышать	уровень	читательской	грамотности	и	
знаний	олимпийского	движения	школьников,	но	и	способствовать	гармоничному	
развитию	личности.
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Здоровьесберегающая среда, здоровьесберегающие технологии, технологии воспитания, 
студенты, проживающие в общежитии, среднее профессиональное образование. 
В статье рассмотрены проблемы создания здоровьесберегающей среды в условиях об-
щежития. Обоснованы особенности использования здоровьесберегающих технологий 
в воспитательном процессе обучающихся, получающих среднее профессиональное                
образование.

Health-saving environment, health-saving technologies, educational technologies, students living 
in a dormitory, secondary vocational education.
The article discusses the problems of creating a health-saving environment in a dormitory. The 
features of the use of health-saving technologies in the educational process of students of sec-
ondary vocational education are substantiated.

Проблема	 формирования	 здоровьесберегающей	 среды	 в	 условиях	 сту-
денческого	 общежития	продиктована	 устойчивой	негативной	 тенден-
цией	в	динамике	состояния	здоровья	обучающихся,	осваивающих	об-

разовательную	 программу	 среднего	 профессионального	 образования.	 Акту-
альность	 проблемы	 сохранения	 и	 укрепления	 физического	 и	 психического	
здоровья	 студентов,	 проживающих	 в	 общежитии,	 обусловлена	 сложностями	
адаптационного	периода,	необходимостью	самоорганизации	условий	прожи-
вания,	значительными	учебными	и	внеучебными	нагрузками,	необходимостью	
выполнения	требований	и	правил	проживания	в	общежитии	[5].	Эти	и	другие	
объективные	факторы	могут	способствовать	снижению	защитных	возможно-
стей	 организма,	 общей	 работоспособности,	 появлению	 проблем	 в	 обучении	
и	в	личном	плане.	Показательно,	что	ФГОС	среднего	профессионального	об-
разования	 в	 числе	 общих	 компетенций	 выпускников	 называют	 «сохранение																							
и	укрепление	здоровья».
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Проблема	сохранения	и	укрепления	здоровья	обучающихся	в	ходе	образова-
тельного	процесса	раскрыта	в	трудах	отечественных	и	зарубежных	ученых:	П.Ф.	
лесгафта,	М.	Монтессори,	и.Г.	Песталоцци,	Н.и.	Пирогова,	В.А.	Сухомлинского,	
К.д.	ушинского,	а	также	М.Г.	Колесниковой,	Н.и.	Куинджи,	л.Г.	Татарниковой,	
Т.Ф.	Ореховой	и	др.	Опыт	системного	использования	здоровьесберегающих	тех-
нологий	в	образовании	довольно	подробно	представлен	в	трудах	Р.и.	Айзмана,	
В.Ф.	Базарного,	М.М.	Безруких,	Н.К.	Смирнова	и	др.	В	числе	образовательных	
технологий,	по-нашему	мнению,	особую	значимость	имеет	группа	здоровьесбе-
регающего	сопровождения	воспитательного	процесса.	Кроме	того,	важно	заме-
тить,	что	в	педагогической	науке	технологии	воспитания	ученые	дифференциру-
ют	по	направлениям	воспитательной	работы	и	выделяют,	например,	технологии	
социально-гражданского	 воспитания,	 технологии	 профессионально-трудового	
воспитания,	 технологии	 эколого-валеологического	 воспитания	 (В.и.	 Загвязин-
ский,	С.д.	Поляков,	Г.К.	Селевко,	Н.е.	Щуркова	и	др.).

Здоровьесберегающее	сопровождение	воспитательного	процесса	в	услови-
ях	 студенческого	 общежития	 включает	 проведение	 мероприятий,	 направлен-
ных	на	обучение	грамотной	заботе	о	здоровье	и	формирование	культуры	здоро-
вья	обучающихся,	на	повышение	мотивации	к	формированию	здорового	образа	
жизни	[2].	Здесь	важна	комплексная	реализация	здоровьесберегающих	техно-
логий	в	общежитии	специалистами	разного	профиля	(зав.	отделом	по	воспита-
тельной	работе,	фельдшер,	педагог-психолог,	социальный	педагог,	воспитатель	
(общежития)	и	т.	п.).	В	основу	годового	плана	работы	воспитательной	службы	
общежития	включены	мероприятия,	направленные	на	профилактику	социаль-
но	 значимых	 заболеваний	и	пропаганду	 здорового	 образа	жизни.	На	 стендах	
регулярно	размещается	информация	о	профилактике	актуальных	заболеваний,	
освещаются	вопросы	укрепления	иммунитета.

Здоровьесберегающий	 подход	 к	 организации	 воспитательной	 среды	 в	 сту-
денческом	 общежитии	 предполагает	 особую	 структуру	 межличностного	 взаи-
модействия	«обучаемый	–	обучающий»,	в	основу	которого	положены	субъект-
субъектные	 отношения,	 связанные	 совместным	 поиском	 «здорового»	 решения	
различных	проблем,	и	который	обеспечивает	приоритет	ценности	здоровья	обуча-
емого,	способствует	развитию	задатков,	направленности,	опыта,	индивидуально-
психологических	и	личностных	особенностей	обучающегося	[1].	Здоровьесбере-
гающая	деятельность	в	условиях	проживания	в	общежитии	подразумевает	опре-
деленные	приоритеты.	В	первую	очередь	–	привитие	навыков	ведения	здорово-
го	образа	жизни.	При	этом	важными	приоритетами	являются:	гарантированность	
охраны	и	укрепления	физического,	психологического	и	социального	здоровья	об-
учающихся;	создание	образовательной	среды,	комфортной	по	отношению	к	обу-
чающимся	и	педагогическим	работникам;	соблюдение	санитарно-гигиенических	
норм	 организации	 образовательного	 процесса	 (требования	 к	 освещению,	
воздушно-тепловому	 режиму	и	 т.	 д.).	Кроме	 того,	 важно	 также	 особое	 внима-
ние	уделять	формированию	культуры	физического	развития	организма,	которая,	
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по	мнению	Филиной	е.В.	и	Юревича	С.В.,	занимает	ведущее	место	в	сохране-
нии	здоровья	и	способна	влиять	на	уменьшение	заболеваемости	студентов,	вы-
работку	навыков	здоровьесберегающего	поведения	[5;	6].	Важно	отметить	и	важ-
ность	психологической	поддержки	студентов.	Состояние	психологического	здо-
ровья	влияет	на	академические	и	коммуникативные	успехи.	Меры	профилактики	
психологического	здоровья	должны	быть	направлены	на	взаимодействие	педаго-
гов,	кураторов	и	родителей,	которые	помогут	студентам	адаптироваться	к	новым	
условиям	жизни,	оказывать	моральную	поддержку	и	помощь	в	решении	бытовых	
вопросов	в	условиях	проживания	в	общежитии.	

Таким	образом,	использование	технологии	здоровьесберегающего	сопрово-
ждения	воспитательного	процесса	в	условиях	студенческого	общежития	позво-
ляет	не	только	сохранять	здоровье	проживающих	в	нем	обучающихся,	но	и	вы-
работать	устойчивые	навыки	здоровьесберегающего	поведения,	ценностного	от-
ношения	к	здоровью.	Только	комплексный	подход	к	сохранению	и	поддержанию	
здорового	 образа	 жизни	 в	 системе	 профессионального	 образования	 позволит	
улучшить	показатели	здоровья	всей	нации.	
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Современные средства обучения, визуальные средства обучения, аудиовизуальные сред-
ства обучения, визуально-графические средства обучения, урок истории.
В статье рассматриваются визуальные средства обучения как одно из важнейших усло-
вий организации урока. Они позволяют обратить внимание учащихся на объект изуче-
ния, изучить его строение, свойства, сформировать необходимые понятия.

Modern teaching aids, visual teaching aids, audio-visual teaching aids, visual-graphic teaching 
aids, history lesson.
The article discusses visual teaching aids as one of the most important conditions for organiz-
ing a lesson. They allow students to draw attention to the object of study, study its structure, 
properties, and form the necessary concepts.

В	современном	процессе	преподавания	учителям	доступны	различные	виды	визуальных	средств	обучения.	Чаще	всего	на	уроках	истории	используют-
ся	аудиовизуальные,	визуально-графические,	визуально-изобразительные	

и	визуально-предметные	средства.	Рассмотрим	их	по	порядку.
Аудиовизуальные	средства	–	это	средства	обучения,	считающиеся	наиболее	

эффективными	в	сфере	обучения,	так	как,	согласно	различным	исследованиям,	
при	использовании	данной	категории	визуальной	наглядности	до	65	%	инфор-
мации	усваивается	обучаемыми	с	первого	предъявления	[1].	К	аудиовизуальным	
средствам	в	рамках	школьного	обучения	относят	учебные	видеофильмы,	теле-
вставки	(фрагменты	телесюжета	или	фильма)	и	компьютерные	презентации.

Особенностью	визуально-графических	средств	обучения	является	отражение	
исторических	явлений	на	языке	условных	знаков.	В	данную	категорию	средств	
обучения	входят:	исторические	карты,	графики	и	диаграммы,	таблицы.	Помимо	
этих	 традиционных	 визуально-графических	 средств,	 в	 условиях	 современного	
школьного	образования	используются	и	схемы	различных	видов,	такие	как	лента	
времени	(таймлайн),	ментальная	карта	(интеллект-карта),	схемы	на	основе	скет-
чноутинга	и	т.	д.	Система	визуально-графических	средств,	которую	можно	ис-
пользовать	в	процессе	обучения	истории,	обеспечивает	реализацию	и	передачу	
новой	учебной	информации	в	доступной	и	легко	усваиваемой	форме.	Визуально-
графические	средства	помогают	учащимся	в	овладении	знаниями,	умениями	и	
навыками	 в	 работе	 с	 хронологией,	 выявлении	 причинно-следственных	 связей,	
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выделении	 основной	 информации	 в	 рассматриваемых	 процессах,	 явлениях,																										
ее	составных	частей	и	т.	десли	рассматривать	визуально-изобразительные	сред-
ства	обучения,	то	выделяют	следующие	виды	изобразительной	наглядности:

1. Иллюстрации.	Считаются	самым	распространенным	видом	наглядных	по-
собий	на	уроках	истории.	В	функции	иллюстративного	материала	входят:	созда-
ние	зрительного	образа,	подкрепляющего	теоретический	материал;	возможность	
быть	источником	извлечения	новых	знаний;	актуализация	известного	материала.

2. Историческая картина.	 Одним	 из	 главных	 достоинств	 этого	 вида	
визуально-изобразительных	средств	является	то,	что	он	доступен	для	использо-
вания	в	любых	условиях.	историческая	картина	может	стать	отправным	момен-
том	урока,	его	завязкой,	или	изучение	нового	материала	вовсе	может	строиться	
вокруг	нее.

3. Карикатуры.	данный	жанр	художественного	творчества	является	не	толь-
ко	 основной	 формой	 изобразительной	 сатиры,	 но	 и	 подспорьем	 в	 изучении	
общественно-политических	образов	изучаемой	эпохи,	государств	или	историче-
ских	личностей,	на	которых	были	направлены	те	или	иные	карикатуры.	

Среди	визуально-предметных	средств	обучения	выделяют	следующие	типы.
Монументальные.	 В	 данную	 группу	 входят	 подлинные	 монументальные	

исторические	памятники	прошлого	и	памятные	места	(территории,	ландшафты,	
связанные	с	событиями,	имеющими	историческую,	научную	или	иную	культур-
ную	ценность).

Подлинные предметы материальной культуры.	К	этой	группе	относятся	ар-
хеологические	находки	и	вещественные	остатки:	орудия	труда,	кости,	денежные	
знаки,	оружие,	украшения	и	т.	д.

Специально созданные.	 данная	 категория	 визуально-предметных	 средств	
включает	 в	 себя	 макеты,	 муляжи,	 модели,	 реконструкции	 предметов	 быта	 и		
труда	и	т.	д.

На	наш	взгляд,	визуально-предметные	средства	обучения	являются	самыми	
сложными	в	реализации	в	учебном	процессе.	Монументальные	средства	из-за	
привязанности	к	определенному	месту,	доступны	к	изучению	учащимися	толь-
ко	 во	 время	 экскурсионных	 мероприятий.	 Специально	 созданные	 предметы,	
тем	более	подлинные,	очень	редко	имеются	в	школах,	так	как	далеко	не	каждое	
учебное	заведение	обладает	собственным	археологическим	фондом.	Поэтому	
исторические	предметы	или	их	муляжи	и	модели,	необходимые	для	определен-
ной	темы	урока,	приходится	или	покупать	за	свой	счет,	или	изготавливать	их	
собственноручно.	Поэтому	визуально-предметные	средства	обучения	не	столь	
широко	применяются	на	уроках	истории.	Тем	не	менее	их	использование	при	
обучении	также	важно.	

При	 использовании	 археологического	 материала	 на	 уроке	 или	 знакомстве	
учащихся	с	памятниками	прошлого	учебный	процесс	становится	более	личност-
ным	и	осмысленным.	Можно	сказать,	что	у	обучающихся	формируется	понима-
ние	сущности	различных	изменений	в	пределах	конкретной	исторической	эпохи.	



В	процессе	изучения	истории	с	применением	визуально-предметных	средств	по-
является	целостное	представление	об	историческом	прошлом,	которое	с	легко-
стью	усваивается	учащимися.
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ное образование.
В статье рассматривается потенциал проектных технологий по формированию негатив-
ного отношения к коррупции и активного антикоррупционного поведения обучающих-
ся. Определены возможности и дальнейшие перспективы использования педагогом в 
профессиональной деятельности проектных технологий в антикоррупционном обучении               
и воспитании.

Anti-corruption values; sociocultural means; project technology; anti-corruption education; anti-
corruption education; secondary vocational education.
The article considers the potential of project technologies for the formation of negative at-
titudes towards corruption and active anti-corruption behaviour among students. The article 
identifies the possibilities and further prospects of using project technologies in anti-corruption 
education and upbringing by teachers in their professional activities. 

Коррупция	 зарождается	 в	 недрах	 человеческой	 личности,	 которая	 стре-
мится	 к	 удовлетворению	 своих	 потребностей,	 выражая	 безразличие	 к	
нормам	этики,	морали,	нравственности	как	основным	показателям	куль-

туры	 общества	 в	 целом.	 Наиболее	 очевидным	 становится	 факт,	 что	 указан-
ное	 явление	необходимо	рассматривать	 с	 педагогических	позиций.	Опираясь	
на	труды	профессора	В.А.	Адольфа,	в	которых	«готовность»	определяется	как	
проявление	 профессиональной	 компетентности	 [1,	 с.	 150–153],	 можно	 отме-
тить,	особое	значение	имеет	развитие	потенциала	участников	педагогического	
процесса,	в	котором	ведущая	роль	принадлежит	преподавателю,	который	дол-
жен	уметь	реализовать	в	своей	профессиональной	деятельности	антикоррупци-
онные	общественные	тенденции.

Наиболее	результативными	с	учетом	указанных	требований	в	ключе	форми-
рования	антикоррупционной	готовности	педагога	к	профессиональной	деятель-
ности	являются	проектные	технологии.	Согласимся	с	мнением	Г.Г.	Кругликовой,	
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что	в	современной	поликультурной	образовательной	среде	проектные	техноло-
гии	используются	как	инструмент	педагогического	моделирования.	Технология	
проектирования	в	этом	ключе	может	рассматриваться	не	только	как	средство,	но	
и	как	цель	образовательного	процесса	профессионального	учреждения	[3,	с.	40].	
Применение	технологий	проектного	обучения	позволяет	реализовать	современ-
ную	образовательную	аксиому	–	субъект-субъектного	взаимодействия.	

Основываясь	на	идеях	А.	дистервега,	можно	отметить,	что	обучение	долж-
но	носить	воспитывающий	характер,	то	есть	не	только	развивать	человека	ин-
теллектуально,	но	и	одновременно	формировать	у	него	высокие	моральные	каче-
ства,	твердые	убеждения	и	характер	[2,	с.	55–208].	Антикоррупционное	обучение	
основано	на	нравственности,	морали	и	высоких	духовных	ориентирах,	для	фор-
мирования	которых	может	быть	использован	потенциал	таких	социокультурных	
средств,	как	основы	религиозных	культур	разных	народов.	

В	рамках	реализации	проектной	технологии	при	обучении	обществознанию	
было	реализовано	занятие,	которое	имело	своей	целью	формирование	у	обучаю-
щихся	компетенции,	являющейся	отражением	потребностей	в	активном	антикор-
рупционном	поведении.	Обучающимся	было	предложено	разработать	проект	по	
изучению	нравственных	постулатов,	имеющих	антикоррупционную	направлен-
ность	в	религиозных	традициях	разных	народов.	Обучающимися	были	подготов-
лены	исследовательские	проекты,	которые	были	реализованы	в	четыре	этапа.

На	первом	(подготовительном)	этапе	педагогу	необходимо	совместно	со	сту-
дентами	выявить	проблему,	на	исследование	которой	направлен	проект,	сформу-
лировать	его	тему,	дать	краткое	описание	методологического	аппарата	исследова-
ния	(объект,	предмет,	цели,	задачи),	разработать	концептуальные	основы	проекта.	

Второй	 этап	 (экспериментальный)	 включает	 в	 себя	 проведение	 исследова-
ния,	 подведение	 промежуточных	 итогов,	 описание	 полученных	 результатов.	
Важно	на	данном	этапе	определить	эмпирическую	базу	исследования,	составить	
программу	исследования.	Необходимо	отметить,	что	на	данном	этапе	формиру-
ются	метапредметные	связи:	студенты	не	только	изучают	справочную,	научную	
и	иную	литературу,	но	и	применяют	навыки	обработки	данных	при	помощи	ком-
пьютерных	программ,	знания	в	области	математики	и	статистики.	Полученные	
результаты	должны	быть	представлены	как	в	количественных,	так	и	в	качествен-
ных	 статистических	показателях,	 а	 также	правильно	интерпретированы	 с	 уче-
том	предмета	исследования	и	проведенных	ранее	исследований	другими	автора-
ми.	На	данном	этапе	студентами	осуществляются	не	только	эмпирическое	иссле-
дование,	аналитическая	обработка	полученных	результатов,	но	и	техническая	ра-
бота	по	оформлению	проекта.	Педагог	при	этом	может	осуществлять	промежу-
точный	контроль	при	помощи	облачных	технологий,	внося	при	необходимости	
предложения	по	корректировке	работы.	

На	третьем	этапе	(презентационный)	проходит	публичная	защита	проекта	на	
практическом	занятии.	Педагог	на	данном	этапе	задает	регламент	и	производит	
первичную	оценку	проектов	на	соответствии	формальным	требованиям.	



Четвертый	этап	(рефлексия).	Проектная	деятельность	завершается	рефлекси-
ей,	которая	может	быть	запланирована	в	виде	оценочного	листа	проекта,	который	
заполняется	каждой	командой.	

Реализация	проектной	технологии	позволила	обучающимся	не	только	позна-
комиться	 с	 основами	 исследовательской	 деятельности:	 спроектировать,	 реали-
зовать	собственное	исследование,	оценить	работы	других	команд,	но	и	уяснить	
универсальный	характер	нравственных	ценностей,	составляющих	основу	анти-
коррупционного	поведения.	
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Антикоррупционные ценности, социокультурные средства, сиротство, антикорруп-
ционное воспитание, антикоррупционное образование, среднее профессиональное об-
разование.
В статье рассматривается потенциал социокультурных средств (биография и творче-
ство В.П. Астафьева) по формированию антикоррупционных ценностей у обучающихся-
сирот. Определены возможности и дальнейшие перспективы использования педагогом в 
профессиональной деятельности социокультурных средств для решения ситуаций нрав-
ственного выбора. 

Anti-corruption values; socio-cultural means; orphanhood; anti-corruption education; anti-cor-
ruption education; secondary vocational education. 
The article deals with the potential of sociocultural means – biography and creative work of 
V.P. Astafyev – for the formation of anti-corruption values in orphaned students. The article 
identifies the possibilities and future prospects of using sociocultural means in the professional 
activity of a teacher to solve situations of moral choice. 

Проблема	 формирования	 антикоррупционных	 ценностей	 у	 обучающих-
ся	образовательных	организаций	среднего	профессионального	образова-
ния	не	 теряет	 своей	 актуальности.	В	настоящее	время	ведущую	роль	в	

этом	процессе	играют,	безусловно,	педагоги.	Немаловажную	роль	в	деле	форми-
рования	антикоррупционных	ценностей	играет	институт	семьи,	так	как	именно	
в	кругу	близких	происходят	социализация	подростка,	передача	и	трансляция	ан-
тикоррупционных	смыслов	и	идеалов.	Анализ	психолого-педагогической	лите-
ратуры	показывает,	что	вопросы	формирования	антикоррупционных	ценностей	
у	обучающихся-сирот	освещены	недостаточно.	Сиротство,	по	нашему	мнению,	
одно	из	самых	сложных	и	неоднозначных	социальных	явлений,	требующих	при-
стального	внимания	со	стороны	государства	и	общества.	
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Проблема	 формирования	 антикоррупционных	 ценностей	 у	 обучающихся-
сирот	заключается	в	первую	очередь	в	отсутствии	в	их	воспитании	такой	осно-
вополагающей	компоненты,	как	семья.	Семья	как	агент	социализации	являет-
ся	главным	источником	морали,	нравственности,	доброты.	Антикоррупционные	
ценности	 –	 это	 совокупность	 норм,	 позволяющих	 сделать	 правильный	 нрав-
ственный	 выбор	 в	 ситуациях	 коррупционного	 давления.	Невступление	 в	 кор-
рупционные	отношения	–	это	всегда	ситуация	нравственного	выбора,	правиль-
ность	которого	закладывается	воспитанием.	Полагаем	будет	верным	отметить,	
что	традиционные	средства	обучения	и	воспитания	способны	лишь	отчасти	вы-
полнить	 задачу	по	формированию	таких	сложных	компонентов.	В	литературе	
формирование	антикоррупционного	поведения	предлагается	достигать	через	со-
держание	образования	[1].	Видится,	что	в	дополнение	к	обозначенному	целесо-
образно	применять	на	занятиях	и	во	внеучебной	деятельности	социокультурные	
средства	обучения	и	воспитания.	В	первую	очередь	–	творческое	наследие	вели-
ких	писателей.	В	первую	очередь	творчество	настоящего	сибиряка	В.П.	Аста-
фьева,	в	произведениях	которого	представлены	ситуации	нравственного	выбо-
ра.	Воспитывающий	потенциал	имеют	не	только	произведения	писателя,	но	и	
его	непростая	биография.	Как	указывают	источники,	особенно	трагичным	для														
В.П.	Астафьева	стал	«1931	год,	в	котором	погибла	его	мать,	а	отца	осудили	на	
пять	лет,	признали	врагом	народа	и	отправили	в	Карелию	на	строительство	Бе-
ломорканала.	Мальчик	остался	на	попечении	бабушки»	[3].	Этот	непростой	пе-
риод	был	положен	писателем	в	основу	рассказа	«Конь	с	розовой	гривой».	«Ба-
бушку	надул.	Калачи	украл!	Что	только	будет?»	[2]	или	все-таки	проявил	себя	
как	отчаянный	смельчак	и	рубаха-парень?	В	произведении	«Конь	с	розовой	гри-
вой»	наш	герой,	возможно,	впервые	столкнулся	с	ситуацией	нравственного	вы-
бора.	и	только	бабушка	помогла	ему	сделать	правильный	выбор	еще	в	начале	
жизненного	пути.	Виктор	Петрович	описывает	эту	ситуацию	так:	«Только	те-
перь,	поняв	до	конца,	в	какую	бездонную	пропасть	ввергло	меня	плутовство	и	на	
какую	«кривую	дорожку»	оно	меня	еще	уведет,	коли	я	так	рано	взялся	шаромыж-
ничать,	коли	за	лихим	людом	потянулся	на	разбой,	я	уж	заревел,	не	просто	рас-
каиваясь,	а	испугавшись,	что	пропал,	что	ни	прощенья,	ни	возврата	нету…»	[2].	
еще	не	раз	Виктор	Петрович	проживет	в	судьбах	своих	героев	подобную	ситуа-
цию.	Но	не	всегда	человек	может	сделать	правильный	выбор,	не	всегда	найдут-
ся	друзья	и	близкие,	кто	способен	помочь	в	таком	трудном	деле	человеку.	Здесь	
вспоминается	образ	Гоги	Герцева-вольного	человека	из	произведения	«Сон	о	бе-
лых	горах»	и	его	ситуация	нравственного	выбора,	в	которой	он	поступил	непра-
вильно.	С	особой	болью	В.П.	Астафьев	вспоминает,	когда	после	отбывания	на-
казания	вернулся	его	отец	и	у	него	появилась	новая	семья,	которая	буквально	
поставила	будущего	писателя	в	положение	социального	сироты	–	он	оказался	в	
детском	доме	в	игарке.	«Беспризорничество.	Сиротство.	детдом-интернат.	Все	
это	пережито	в	игарке»,	–	вспоминал	он	об	этом	времени»	[3].

Виктору	Петровичу	несказанно	повезло,	что	в	его	жизни	была	бабушка	–	му-
дрый	 и	 цельный	 человек.	 жизненный	 опыт,	 доброе	 сердце	 и	 справедливость									
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екатерины	Петровны	не	раз	помогали	нашему	 земляку	понять	не	 только	 важ-
ность	семьи	в	жизни	человека,	но	и	увидеть,	что	такое	ситуации	нравственного	
выбора.	Нередко	Виктор	Петрович	в	своей	жизни	сталкивался	с	такими	ситуаци-
ями,	а	еще	чаще	видел	эти	ситуации	в	поступках	других	людей,	которые	он	так	
самобытно	и	талантливо	описывал	в	своих	произведениях.	Аким	–	герой	многих	
рассказов	Виктора	Петровича	–	также	познал	горечь	социального	сиротства.	Не	
раз	жизнь	ставила	Акима	перед	выбором.	Не	исключением	был	выбор	в	произве-
дении	«Сон	о	белых	горах»,	когда	в	его	распоряжении	были	«две	Бельгии	и	пол-
торы	Франции»,	а	в	придачу	много	охотничьего	добра	и	«аванец	по	договору».	
Но	человек	выбрал	жизнь	другого	человека,	а	не	пустые	материальные	ценности.	

Социальное	сиротство	–	суровая	школа	жизни.	и	Виктор	Петрович	получил	
свой	аттестат.	К	сожалению,	в	одиночку	вдвойне	сложнее	принять	правильное	
решение	в	непростых	жизненных	ситуациях.	Только	тогда	человек	понимает	всю	
важность	семьи	и	глубокий	сакральный	смысл	семейного	воспитания,	когда	ли-
шен	этого	ценного	блага.	

Таким	образом,	 произведения	В.П.	Астафьева	 содержат	 большой	потенци-
ал	для	формирования	антикоррупционных	ценностей	и	негативного	отношения	
к	коррупции.	использование	педагогом	в	профессиональной	деятельности	соци-
окультурных	средств	позволяет	говорить	просто	о	сложном,	помогает	объяснить	
молодежи,	что	в	сложных	ситуациях	нравственного	выбора,	когда,	может,	с	пер-
вого	взгляда	и	неясно,	какие	решения	правильные,	человек	всегда	должен	оста-
ваться	Человеком.	
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В статье приводятся данные теоретического и эмпирического исследования отношения 
студентов КГПУ им. В.П. Астафьева к ценностям родства, в числе которых отношение к 
членам «расширенной семьи» – бабушкам и дедушкам, дядям и тетям, племянникам и 
племянницам.

Family, values, family ties, upbringing, native people, harmony, moral principles, support.
The article examines the role of family values in the formation of personality and building 
strong family relationships. The results of a survey on the values of family ties are analyzed and 
the importance of preserving and transferring traditional values from generation to generation 
is demonstrated.

Введение.	В	современном	мире	институт	семьи	претерпел	серьезные	из-
менения,	связанные	с	распадом	на	отдельные	институты	супружества,	ро-
дительства	и	родства.	В	патриархальной	семье	культивировалось	разви-

тие	и	сохранение	традиций	общения	с	родственниками,	проведение	празднова-
ния	семейных	событий	(свадеб,	крестин,	похорон	и	др.),	одобрялись	отношения	
поддержки	и	помощи	представителей	разных	поколений.	Современная	семья	со-
кратилась	до	нуклеарной,	в	которой	представлены	только	два	поколения	–	роди-
тели	и	дети.	Между	тем	отношения	родства	очень	важны,	поскольку	в	психоло-
гическом	плане	они	обеспечивают	чувство	принадлежности	к	семейному	«кла-
ну»,	в	социально-педагогическом	способствуют	сохранению	семейных	традиций	
и	норм,	формированию	таких	духовно-нравственных	качеств,	как	забота,	отзыв-
чивость,	доброта.	Отношения	родства	положительно	влияют	и	на	другие	семей-
ные	ценности	–	супружеские	отношения,	материнство	и	отцовство,	что	особенно	
важно	для	молодых	семей.	В	современном	обществе	роль	родственных	традиций	
недооценивается,	поскольку	темпы	современной	жизни	сместили	акцент	с	род-
ственных	отношений	на	индивидуальные	интересы.

Важность	данной	проблемы	и	недостаточная	ее	изученность	обусловили	об-
ращение	к	исследованию	отношения	будущих	педагогов	к	ценностям	родства.	
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Основная часть.	В	соответствии	с	выбранной	темой	исследования	мы	про-
вели	анкетирование	обучающихся	I	курса	Красноярского	государственного	педа-
гогического	университета	им.	В.П.	Астафьева,	в	котором	приняли	участи	209	че-
ловек.	изучались	такие	параметры,	как	«отношения	с	матерью»,	«отношения	с	
отцом»,	«отношения	с	бабушками	и	дедушками»,	«отношения	с	родственниками	
(дядями,	тетями	и	др.)».	

данные	исследования	показали,	что	на	вопрос	«Мои	отношения	с	матерью	
(мачехой)	были	теплыми	и	доверительными»	67	%	опрошенных	выбрали	вариант	
«да»	и	19	%	«скорее	да,	чем	нет»,	7	%	ответили	«скорее	нет»,	еще	7	%	«нет».	На	
отношения	с	отцом	или	отчимом	как	на	теплые	и	доверительные	указали	мень-
шее	число	респондентов	(41	%),	еще	28	%	выбрали	ответ	«скорее	да,	чем	нет».	
Ответы	«скорее	нет,	чем	да»	и	«нет»	отметили	14	%	и	17	соответственно.	иными	
словами,	отношения	с	матерью	(мачехой)	положительно	оценивают	86	%	респон-
дентов,	в	то	время	как	отношения	с	отцом	(отчимом)	–	59	%.

Опрос	показал	ценностное	 отношение	 к	 старшему	поколению	в	 семье.	На	
утверждение	 «Мои	 родители	 заботятся	 (заботились)	 о	 своих	 родителях»	 80	%	
выбрали	вариант	«да»,	14	%	«скорее	да,	чем	нет»,	«скорее	нет,	чем	да»	2	%,	«нет»	
4	%.	В	семьях	опрошенных	поддерживаются	отношения	с	другими	родственни-
ками	(братьями,	сестрами,	тетями,	дядями	и	др.).	Это	подтверждается	выбора-
ми	ответов	на	вопрос	«Мои	родителя	поддерживают	отношения	с	родственника-
ми»:	«да»	ответили	53	%,	«скорее	да,	чем	нет»	34	%.	Ответы	«скорее	нет,	чем	да»	
и	«нет»	выбрали	6	и	7	%	соответственно.

Заключение.	 Проведенное	 исследование	 показало	 сохранность	 ценностей	
родства	 в	 семьях	 студентов-будущих	 педагогов,	 что	 представляется	 особенно	
важным	 потому,	 что	 ценностное	 отношение	 к	 семье	 они	 в	 дальнейшем	 будут	
транслировать	своим	ученикам.
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В статье рассмотрены теоретические аспекты формирования культуры подхода здоро-
вьесбережения: физическая культура, спорт, рациональное питание, норма труда и отды-
ха. Аспекты рассматриваются с учетом особенностей женского организма. 

Health conservation, physical education, healthy lifestyle, women, health conservation culture, 
additional education.
The article discusses the theoretical aspects of the formation of a culture of health conservation 
approach, in particular, physical culture, sports, balanced nutrition, work and rest standards. 
Aspects are considered taking into account the characteristics of the female body.

Здоровьесбережение	 в	 системе	 дополнительного	 образования	 являет-
ся	 важной	 задачей,	 которая	 требует	 формирования	 культуры	 здоровья	
и	 безопасности	 среди	учащихся.	В	 современном	мире	 забота	 о	 здоро-

вье	становится	все	более	актуальной	темой	[1].	Роль	женщин	как	одной	из	наи-
более	активных	групп	населения	–	одна	из	важных	в	формировании	здорового	
образа	жизни.	Система	дополнительного	образования	предоставляет	уникаль-
ную	возможность	для	обучения	и	развития	навыков,	связанных	со	здоровьем.	
Это	может	включать	занятия	фитнесом,	йогой,	правильным	питанием,	управле-
нием	стрессом	и	другими	аспектами	здоровьесбережения.	Таким	образом,	фор-
мирование	культуры	здоровьесбережения	у	женщин	в	системе	дополнительно-
го	образования	является	актуальной	задачей,	которая	поможет	улучшить	каче-
ство	жизни	и	благополучие	общества	в	целом.

В	научной	литературе	дается	следующее	определение	термину	«здоровьес-
берегающие	технологии»	–	это	комплекс	мер	и	методов,	направленных	на	сохра-
нение	и	укрепление	физического,	психологического	и	социального	здоровья	[3].	
Этот	подход	в	сфере	развития	здоровья	женщин	учитывает	не	только	умствен-
ные,	но	и	физические,	эмоциональные	и	социальные	аспекты	[5].
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Здоровьесберегающие	технологии	по	стандарту	включают	в	себя	различные	
методы	и	приемы:

–	физические	упражнения,	спортивные	игры	и	тренировки,	участие	в	спор-
тивных	мероприятиях,	благодаря	которым	улучшается	общее	физическое	состо-
яние	человека	и	развиваются	такие	важные	способности,	как	выносливость,	сила	
и	скорость;

–	практики	релаксации,	медитации,	йоги,	арт-терапии,	музыкотерапии	и	дру-
гих	методов,	направленных	на	снижение	уровня	стресса	и	напряжения.	Этот	под-
ход	минимизирует	факторы,	влияющие	на	работоспособность	и	интеллектуаль-
ную	утомляемость	женщин;

–	 различные	формы	работы	с	женщинами,	направленные	на	развитие	комму-
никативных	навыков,	уважительного	отношения	к	другим	людям	и	культурным	
различиям.	Такой	подход	позволяет	совмещать	технологии	развития	здоровья	и	
воспитание	социально-культурных	качеств;

–	 рациональное	питание,	закаливание	и	пр.	[4].
В	работах	разных	авторов	(и.и.	Брехман,	А.М.	Козин,	В.В.	Колбанов,	С.Г.	Се-

риков,	Н.К.	Смирнов,	З.и.	Тюмасева,	дж.	Хоффман)	изложены	конкретные	и	не-
обходимые	предпосылки	формирования	культуры	здоровьесбережения:	система	
валеологических	 знаний,	 убежденность	 в	 необходимости	 здоровьесбережения,	
перманентно	культивируемая	потребность	и	мотивация	к	воплощению	на	прак-
тике	валеологических	знаний	в	здоровьесберегающей	деятельности,	выработан-
ная	потребность	в	регулярных	занятиях	каким-либо	видом	физической	культуры	
с	целью	сохранения	и	укрепления	здоровья	[2].	

Формирование	культуры	здоровьесбережения	у	женщин	в	системе	допол-
нительного	образования	предполагает	учет	различных	факторов,	которые	бу-
дут	 способствовать	 развитию	 необходимой	 мотивации	 к	 ведению	 здорового														
образа	жизни.	

Здоровьесберегающие	 технологии	 в	 условиях	 дополнительного	 образова-
ния	 включают	 организацию	 здорового	 питания.	Особенности	женского	 орга-
низма	предполагают	определенный	порядок	потребления	пищи.	Обязательное	
присутствие	в	рационе	овощей	и	фруктов,	употребление	зерновых	продуктов,	
продукты	 с	 «правильными»	ненасыщенными	жирами,	 витамин	D	и	 кальций,	
больше	белковой	пищи.	Организация	регулярного	приема	пищи	и	контроль	ка-
чества	пищевых	продуктов	способствуют	поддержанию	здоровья	и	нормально-
му	физическому	развитию.	

Немаловажным	 аспектом	 здоровьесберегающего	подхода	 в	 системе	 допол-
нительного	образования	является	регулярная	физическая	активность.	С.В.	Юре-
вич	пишет	о	том,	что	ведущее	место	в	сохранении	здоровья	 занимает	физиче-
ская	 культура,	 которая	 способна	 решать	 задачи,	 связанные	 с	 уменьшением	 за-
болеваемости,	профилактикой	патологических	состояний,	формированием	куль-
туры	 здоровья	 [6].	 Организация	 спортивных	 мероприятий,	 доступ	 к	 спортив-
ным	 площадкам	 и	 тренажерным	 залам	 способствуют	 формированию	 здоро-
вого	 образа	 жизни	 и	 развитию	физических	 способностей	 девушек	 и	 женщин.
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Однако	такой	подход	должен	учитывать	особенности	женского	организма.	На-
пример	степень	нагрузки	несоизмерима	в	сравнении	с	мужчинами,	а	менструаль-
ные	циклы	влияют	на	психоэмоциональное	и	физическое	состояние.	

Положительный	психоэмоциональный	настрой	женщины	играет	ключевую	
роль	 в	формировании	культуры	 здоровьесбережения.	Когда	женщина	осознает	
ценность	своего	здоровья	и	понимает,	что	забота	о	себе	–	это	не	эгоизм,	а	необ-
ходимость,	она	начинает	относиться	к	своему	организму	с	уважением	и	внима-
нием.	Система	дополнительного	образования	может	помочь	женщинам	развить	
этот	внутренний	настрой	через	обучение	методам	релаксации,	медитации,	само-
анализа	и	другим	техникам	управления	своим	эмоциональным	состоянием.

Таким	 образом,	 реализация	 здоровьесберегающих	 технологий	 в	 дополни-
тельном	образовании	направлена	на	сохранение	и	укрепление	физического,	пси-
хического	и	социального	здоровья	женщин,	а	также	на	минимизацию	факторов,	
приносящих	вред	их	здоровью.	Содержание	данных	технологий	объединяет	раз-
личные	области,	включая	медицину,	психологию,	физическую	активность,	пита-
ние,	информационные	технологии	и	другие	аспекты	жизнедеятельности.
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В статье рассматриваются понятия «компетентность» и «здоровьесберегающая компе-
тентность». Выделены основные компоненты здоровьесберегающей компетентности 
студентов и организационно-педагогические условия для их успешного формирования. 

Competence, health-saving competence, educational organization, students, main components, or-
ganizational and pedagogical conditions. 
The article discusses the concepts of «competence» and «health-saving competence». The main 
components of students' health-saving competence and organizational and pedagogical condi-
tions for their successful formation are highlighted.

В	современном	 мире,	 где	 академическая	 конкуренция	 становится	 все	 бо-лее	напряженной,	здоровье	студентов	играет	решающую	роль	в	их	успе-
хе.	Это	не	просто	вопрос	физического	благополучия,	но	и	психического	

здоровья,	которое	является	основой	продуктивности	и	эффективности	в	учебе.
Физическое	здоровье	студентов	неразрывно	связано	с	их	способностью	кон-

центрироваться	и	усваивать	информацию.	Регулярные	физические	упражнения	
и	здоровый	образ	жизни	способствуют	улучшению	кровообращения	и	мозговой	
деятельности,	что,	в	свою	очередь,	повышает	уровень	внимания	и	запоминания.

Однако,	помимо	физического	аспекта,	важно	также	уделять	внимание	психи-
ческому	здоровью.	Стрессы	учебы,	социальные	давления	и	требования	к	успе-
ху	могут	негативно	сказываться	на	эмоциональном	состоянии	студентов,	что	в	
конечном	итоге	отражается	на	их	академической	успеваемости.	Поэтому,	чтобы	
обеспечить	успешное	обучение,	важно	у	студентов	формировать	здоровьесбере-
гающую	компетентность.

Обратимся	к	понятию	«компетентность».	А.В.	Хуторский	трактует	данное	
понятие	как	«совокупность	личностных	качеств	ученика,	обусловленных	опы-
том	его	деятельности	в	определенной	социально	и	личностно	 значимой	сфе-
ре,	а	также	владение	учеником	соответствующей	компетенцией,	включающее	
его	личностное	отношение	к	ней	и	предмету	деятельности»	 [6].	и.А.	Зимняя	
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интерпретирует	понятие	«компетентность»	как	«интегративное,	базирующее-
ся	на	знаниях	личностное	свойство,	проявляющееся	в	деятельности,	включа-
ющее	степень	притязаний,	целеполагание,	 эмоционально-волевую	регуляцию	
поведения,	 ценностно-смысловое	 отношение.	Компетентность	 –	 это	интегра-
тивное	воплощение	компетенций»	[3].	В.А.	Адольф	акцентирует	внимание	на	
профессиональной	компетентности:	«Компетентность	выражается	в	способно-
сти	действовать	адекватно,	самостоятельно,	ответственно	в	постоянно	изменя-
ющейся	профессиональной	среде,	отражает	готовность	к	самооценке	и	само-
развитию»	[1].

исходя	из	 этого,	мы	можем	рассматривать	 понятие	 «здоровьесберегающая	
компетентность»	как	интегрированное	воплощение	здоровьесберегающих	уста-
новок,	представляющих	собой	совокупность	личных	качеств	обучающегося,	его	
ценностно-смысловых	ориентаций,	здоровьесберегающих	знаний,	умений	и	на-
выков,	а	также	готовность	к	самооценке	и	саморазвитию	в	данной	сфере.

Формирование	 здоровьесберегающей	 компетентности	 среди	 студентов	 –	
важное	направление	в	современном	образовании.	Целью	такого	обучения	явля-
ется	создание	у	студентов	осознанного	подхода	к	заботе	о	своем	здоровье,	что	
способствует	повышению	качества	их	жизни	и	успешному	освоению	учебных	
программ.

Основные	компоненты	здоровьесберегающей	компетентности	включают:
1)	 знания	о	здоровом	образе	жизни:	правильное	питание,	регулярная	физи-

ческая	активность,	отказ	от	вредных	привычек	и	умение	поддерживать	эмоцио-
нальное	равновесие;

2)	 умения	 принимать	 осознанные	 решения	 в	 отношении	 своего	 здоровья,	
учитывая	индивидуальные	потребности	и	особенности;

3)	 навыки	саморегуляции	и	управления	стрессом:	техники	релаксации,	меди-
тации	и	практики	осознанности;

4)	 социальные	навыки,	необходимые	для	построения	поддерживающих	от-
ношений	и	общения	 с	окружающими,	 а	 также	умение	 эффективно	взаимодей-
ствовать	с	медицинскими	и	психологическими	службами	при	необходимости;

5)	 готовность	и	способность	к	постоянному	самосовершенствованию	и	об-
новлению	знаний	в	области	здоровья	и	благополучия.

Эффективное	развитие	здоровьесберегающей	компетентности	студентов	тре-
бует	системного	подхода,	включающего	в	себя	как	образовательные	программы,	
так	и	создание	поддерживающей	среды	в	образовательной	организации	и	обще-
стве	в	целом.

К	основным	организационно-педагогическим	условиям	для	успешного	функ-
ционирования	модели	формирования	здоровьесберегающей	компетенции	буду-
щих	специалистов	в	процессе	обучения	относятся:

1)	 здоровьесберегающее	 образовательное	 пространство	 как	 важная	 задача	
деятельности	образовательной	организации;

2)	 мотивация	студентов	на	формирование	культуры	здоровья	и	здорового	об-
раза	жизни;
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3)	 санитарно-гигиеническое	обеспечение	образовательного	процесса	(обору-
дование	аудиторий,	учебных	кабинетов,	лабораторий,	освещение	и	отопление	ау-
диторий,	организация	питания,	режимные	моменты	обучения);

4)	 психолого-педагогическое	сопровождение	 (оптимальная	учебная	нагруз-
ка	в	учебном	дне	и	неделе,	чередование	физической	и	умственной	активности,	
предупреждение	утомления);

5)	 здоровьесберегающая	 модель	 образовательной	 организации	 (средства	 и	
технологии,	 обеспечивающие	 здоровьенаправленную	деятельность	 в	 образова-
тельной	организации);

6)	 организация	консультативно-оздоровительного	центра	в	образовательной	
организации	по	здоровьесберегающим	технологиям	и	культуре	здорового	образа	
жизни	для	студентов	и	преподавателей	[4].

В	заключение	отметим,	что	формирование	здоровьесберегающей	компетент-
ности	студентов	является	важной	задачей	системы	образования,	которая	должна	
не	только	подготовить	конкурентоспособного	профессионала,	но	и	создать	усло-
вия	для	сохранения	здоровья	всех	субъектов	образовательного	процесса	[2;	5].

Здоровье	 студентов	 является	фундаментом,	 на	 котором	 строится	 их	 акаде-
мический	успех,	а	в	дальнейшем	–	формируется	здоровая	культура	в	обществе.																					
и	только	обеспечивая	всестороннюю	заботу	о	нем,	культивируя	здоровье	как	цен-
ность	 наравне	 с	 другими	 актуальными	ценностями,	можно	 гарантировать,	 что	
студенты	смогут	раскрыть	свой	потенциал	и	добиться	выдающихся	результатов	
в	учебе	и	в	жизни.
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Ценности, китайская философия, нравственность, конфуцианство, даосизм.
В статье раскрывается система ценностей в китайской традиционной философии, пред-
ставленной в двух теоретических формах – конфуцианство и даосизм.

Values, Chinese philosophy, morality, Confucianism, Taoism.
The article reveals the value system in Chinese traditional philosophy, presented in two theo-
retical forms – Confucianism and Taoism.

Китайская	философия	одна	из	самых	древних.	Она	существует	уже	третье	
тысячелетие,	с	начала	221	года	до	н.э.	длительное	время	в	стране	господ-
ствовало	морально-этическое	учение,	центральным	звеном	которого	был	

вопрос	о	месте	человека	в	мире.	Это	учение	получило	название	«конфуцианство»	
по	имени	его	основателя	–	Конфуция.	Базовые	ценности	конфуцианства	раскры-
вались	в	двух	понятиях	–	«жэнь»	и	«ли».	Понятие	«жэнь»	означает	гуманность	
и	по	смыслу	совпадает	с	«золотым	правилом	нравственности»	–	поступай	по	от-
ношению	к	другим	так,	как	бы	ты	хотел,	чтобы	поступали	по	отношению	к	тебе.	
Ценность	«ли»	можно	перевести	как	законопослушность,	приверженность	нор-
мам,	традициям	и	обрядам,	существующим	в	обществе.	

В	основе	философского	 течения	«даосизм»,	 основателем	которого	был	ки-
тайский	философ	лао-цзы,	лежит	ценность	«дао»,	предписывающая	следовать	
естественному	 порядку	 вещей	 и	 событий.	 Таким	 образом,	 главной	 ценностью	
конфуцианства	были	традиция	и	стабильность,	а	даосизма	–	гармония	человека	и	
природы,	взаимосвязи	всего	со	всем.	Конфуцианство	и	даосизм	по-разному	объ-
ясняли	происхождение	индивидуальных	ценностей	и	способы	их	реализации	от-
дельным	человеком.	Обе	эти	теории	родились	и	развивались	на	основе	народной	
китайской	культуры,	сформировав	стержень	философии	ценностей	[1].	

Нравственные	ценности	современного	китайского	гражданина	–	это	патри-
отизм,	 преданность	 делу,	 честность,	 дружелюбие	 [2].	Патриотизм	 раскрывает-
ся	как	общемировая	ценность,	существующая	во	всех	странах	и	пронизывающая	
историю	Китая.	Патриотизм	в	Китае	считается	священным	долгом	каждого	граж-
данина,	 готового	 отдать	жизнь	 за	 процветание	 Родины.	Патриотизм	 сохраняет	
единство	китайского	народа,	состоящего	из	56	национальностей.	для	китайского	
гражданина	патриотизм	–	это	не	только	строй	мыслей,	но	и	конкретные	дела	по	
служению	Родине.	



Ценность	«преданность	делу»	означает	стремление	отдаваться	работе	всем	
сердцем,	ответственность	за	результаты	своего	труда,	верность	своей	профессии,	
результативность	своей	деятельности.	

Честность	в	понимании	китайского	гражданина	означает	искренность,	прав-
дивость,	соответствие	слов	поступкам	и	иллюстрируется	поговоркой	«В	словах	
правдив,	а	в	делах	тверд».

дружелюбие	 по	 праву	 считается	 традиционной	 китайской	 ценностью,	 ко-
торая	прочно	утвердилась	в	образе	мышления	и	в	поведении	каждого	китайца.	
дружелюбие	 проявляется	 во	 взаимном	 уважении,	 понимании	 и	 терпимости,	 в	
сотрудничестве.	Красивая	метафора	 о	 дружелюбии	принадлежит	Хань	джэнь,	
Чжан	Вэйвэнь:	«дружелюбие	подобно	радостному	весеннему	ветру	в	обществе»	
[2,	с.	404].	
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В статье представлены начальная разработка методики и опыт практического исполь-
зования научно-исследовательской деятельности обучающихся в качестве средства фор-
мирования семейных ценностей. 

Family values, research activities, family archive, spiritual and moral education, genealogy, timeline. 
The article presents the initial development of methodology and experience of practical usage 
of students' research activities as a means of forming of family values. 

Научно-исследовательская	деятельность	по	изучению	родословных,	состав-
лению	лент	времени	семьи	формирует	у	обучающихся	семейные	ценности,	
чувство	сопричастности	к	истории	своей	семьи	и	родины.	Формирование	

семейных	ценностей	просходит	через	научно-исследовательскую	деятельность	по	
изучению	предков,	рода	их	деятельности,	национальности	и	т.	д.	Во	внеурочной	
деятельности	обучающиеся	могут	изучать	и	обрабатывать	генеалогические	и	био-
графические	источники,	проводить	опросы,	интервью,	работать	с	архивными	ис-
точниками.	Благодаря	осознанию	важности	сохранения	семейных	ценностей	у	об-
учающихся	формируется	понимание	роли	семьи,	ее	значимости	и	уникальности.

2024	год	в	России	указом	Президента	объявлен	Годом	семьи.	Несомненно,	
школа	должна	помогать	формировать	семейные	ценности	у	обучающихся,	пред-
ставление	 о	 которых	 закладывается	 в	 семье.	 В	 окружении	 близких	 школьник	
учится	доброте,	правильному	выражению	своих	чувств,	уважению	и	ответствен-
ности	за	свои	поступки.	Семья	и	семейные	ценности	неразрывно	связаны	друг	с	
другом.	Семья	–	это	первая	и	главная	школа	жизни,	ведь	именно	то,	что	познается	
в	семье,	формирует	основу	системы	ценностей.	При	помощи	специальных	тех-
нологий	в	урочной	и	внеурочной	деятельности	педагоги	формируют	систему	се-
мейных	ценностей	у	современных	школьников.	духовно-нравственное	воспита-
ние	личности	гражданина	России	–	педагогически	организованный	процесс	усво-
ения	и	принятия	обучающимися	базовых	национальных	ценностей.	Эта	мысль	
широко	представлена	в	Концепции	духовно-нравственного	развития	и	воспита-
ния	личности	 гражданина	России	 [2].	В	Концепции	прослеживается	озабочен-
ность	государства	состоянием	духовно-нравственной	среды,	которая	приходит	в	
упадок,	обозначены	цели	и	задачи	духовно-нравственного	воспитания.	
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По	мнению	автора,	научно-исследовательская	деятельность	по	изучению	ро-
дословных	семей	является	одним	из	способов	формирования	у	обучающихся	се-
мейных	ценностей.	Сущность	научно-исследовательской	деятельности	обучаю-
щихся	–	индивидуальная	или	групповая	учебная,	познавательная	творческая	дея-
тельность,	которая	связана	с	учением	генеалогии,	родословной	своей	семьи,	фа-
милии,	биографии	отдельного	члена	семьи,	составлением	ленты	времени	семьи	
в	контексте	исторических	событий	с	заранее	известным	результатом.	исследова-
тельская	деятельность	обучающихся	по	изучению	родословных	семей	организу-
ется	под	руководством	педагога	и	осуществляется	в	неразрывной	связи	с	роди-
телями	учащегося.	Во	время	исследования	родословной	своей	семьи	происходит	
сближение	ребенка	с	родственниками,	появляется	совместный	интерес,	который	
сплачивает	представителей	разных	поколений.	Несомненно,	изучение	родослов-
ной	помогает	объединить	семью.	

для	того	чтобы	узнать,	кто	был	твоим	предком,	составить	генеалогическое	
древо	либо	ленту	времени	семьи,	необходимо	освоить	научные	методы,	научить-
ся	 правильно	 ставить	 задачи,	 цели	 и	 выдвигать	 гипотезы,	 изучать	 документы,	
хранящиеся	в	семейном	архиве	или	на	сайтах,	грамотно	проводить	опрос,	анке-
тирование	и	интервьюирование	родных	и	знакомых.	Также	важно	научить	школь-
ника	правильно	оформлять	полученные	результаты	своего	труда.	Работая	с	доку-
ментами,	обучающийся	учится	систематизировать	материал	из	семейного	архи-
ва:	письма,	автобиографии,	фотографии,	наградной	и	другой	важный	материал.	
Составляя	ленту	времени	своей	семьи,	обучающийся	также	знакомится	с	исто-
рическими	событиями,	происходящими	в	стране.	Знание	истории,	изучение	лен-
ты	времени	семьи	в	контексте	исторических	событий	страны	также	способству-
ет	воспитанию	патриотизма.	изучение	родословной	семьи	невозможно	без	изу-
чения	истории	своей	страны.

Цель	 научно-исследовательской	 деятельности	 –	 это	 то,	 что	 хочет	 изучить,	
узнать	автор.	Например:	изучение	биографии	своих	предков	и	сохранение	этой	ин-
формации	для	потомков	в	виде	оформленного	генеалогического	древа	семьи;	соз-
дание	ленты	времени	семьи;	изучение	семейных	традиций,	биографии	отдельных	
представителей	рода.	Формулируются	задачи	под	конкретные	цели	исследования.	
Они	могут	быть	направлены	на	систематизацию	и	анализ,	обобщение	или	выявле-
ние.	Задачи	в	работе	по	созданию	ленты	времени	семьи	могут	звучать	так:	изучить	
исторические	события	в	стране,	в	которых	принимали	участие	мои	предки;	соста-
вить	ленту	времени	моей	семьи	с	отображенными	на	ней	историческими	событи-
ями;	изучить	материалы	семейного	архива	по	папиной	линии;	изучить	материалы	
семейного	архива	по	маминой	линии;	составить	генеалогическое	древо	семьи.	В	
научно-исследовательской	работе	используются	все	доступные	для	обучающего-
ся	методы:	изучение	литературы;	изучение	источников	в	государственных	и	семей-
ных	архивах;	интервьюирование	одноклассников	и	знакомых;	анкетирование	близ-
ких	и	других	лиц,	обладающих	необходимой	информацией;	оформление	различ-
ных	запросов	в	организации;	фотографирование;	видеомонтаж;	сравнение	фактов;	
составление	таблиц,	схем,	диаграмм;	подбор	иллюстраций	и	многое	другое.	
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Научно-исследовательские	работы	по	сохранению	семейных	ценностей	не-
возможны	без	представления	генеалогических	методов.	Наиболее	удачно	резуль-
таты	своего	труда	можно	представить	в	таблицах.	изучая	с	обучающимися	мате-
риалы	семейного	архива	по	папиной	и	маминой	линии,	предков	по	двум	лини-
ям	родства	с	целью	лучшей	наглядности	необходимо	занести	в	разные	таблицы.	
В	таблицах	можно	представить	степень	родства	предка	с	обучающимся,	Ф.и.О.	
предка,	годы	его	жизни,	национальность,	место	рождения	и	род	занятий.	В	ходе	
подобных	исследований	по	крупицам	можно	собрать	историю	семьи:	увидеть,	
каков	был	род	занятий	предков,	откуда	они	прибыли,	каков	национальный	состав	
в	семье	и	многое	другое.	Сбор	информации	о	своих	предках	поможет	без	тру-
да	составить	генеалогическое	древо	семьи.	В	качестве	источников	в	генеалоги-
ческом	исследовании	могут	выступать	практически	любые	вещи,	содержащие	в	
себе	сведения	об	отдельном	лице.	

В	завершение	работы	представим	пример	из	практического	опыта	состав-
ления	ленты	времени	в	рамках	научно-исследовательской	деятельности	обуча-
ющихся.	Начинать	такую	работу	необходимо	с	генеалогического	древа,	найдя	в	
нем	самую	раннюю	дату,	которая	будет	отправной	точкой	в	составлении	ленты	
времени	вашей	семьи.	К	примеру,	прапрапрабабушка	обучающегося	родилась	
в	1852	г.	ленту	времени	в	таком	случае	рассматриваем	в	контексте	историче-
ских	событий	семьи.	Можно	предположить,	что	бабушка	обучающегося	(прямо	
или	косвенно)	застала	отмену	крепостного	права	в	стране	в	1861	г.	Прапрапра-
бабушка	обучающегося	прожила	104	года	(до	1956	г.).	Родилась	в	Белоруссии,	
попала	в	Красноярский	край	в	ходе	переселения	по	Аграрной	реформе	Петра	
Столыпина	(1906),	жила	при	революции	(1917),	Гражданской	и	Великой	Отече-
ственной	войне	(1941–1945).	Обучающиеся	самостоятельно,	лишь	с	определен-
ной	консультативной	помощью	педагога,	составляют	родословные	дома,	с	ро-
дителями,	бабушками,	дедушками	и	другими	родственниками	в	течение	опре-
деленного	времени.	Педагог	приводит	обучающегося,	занимающегося	исследо-
ванием	истории	своего	рода,	к	правильным	умозаключениям.	Человек	без	зна-
ний	о	своем	роде	подобен	листу,	который	несет	ветер:	ему	легко	внушать	лю-
бые	истины,	и	им	легко	управлять.	
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Педагог, личность, младший школьник, личностные качества, педагогическое взаимо-
действие.
В статье рассматривается роль педагога в развитии личности младшего школьника. 
Основное внимание уделяется методам и подходам, которые способствуют формирова-
нию личностных качеств у детей этого возраста. Выделяется важность педагогического 
взаимодействия, эмоциональной поддержки, развития самостоятельности и ответствен-
ности у учеников. В статье также рассматриваются основные принципы работы с млад-
шими школьниками и методы, способствующие развитию их потенциала.

Teacher, personality, junior student, personal qualities, pedagogical interaction.
The article examines the role of the teacher in the development of the personality of a primary 
school student. The main attention is paid to methods and approaches that contribute to the 
formation of personal qualities in children of this age. The importance of pedagogical interac-
tion, emotional support, development of independence and responsibility among students is 
highlighted. The article also discusses the basic principles of working with primary schoolchil-
dren and methods that contribute to the development of their potential.

	

Младший	школьный	возраст	–	важный	этап	в	развитии	личности	ребен-
ка,	на	котором	закладывается	фундамент	его	будущих	успехов	и	форми-
руются	важнейшие	черты	характера.	учитель	играет	решающую	роль	

в	этом	процессе,	выступая	не	только	как	источник	знаний,	но	и	как	наставник	и	
вдохновитель.

Благодаря	 взаимодействию	педагогов	и	 детей	развивается	 личность	 ребен-
ка.	Семья	является	первым	социальным	институтом,	поэтому	роль	родителей	в	
развитии	ребенка	имеет	решающее	значение.	Но	многое	зависит	и	от	воспитате-
ля,	ведь	значительную	часть	своей	жизни	дети	проводят	в	стенах	дошкольного	
учреждения.

Общение	со	взрослыми	помогает	ребенку	установить	социальные	контакты,	
познать	себя	и	других,	оказывает	непосредственное	влияние	на	особенности	и	
развитие	его	общения	со	сверстниками.	Взрослый	выступает	перед	ребенком	как	
образец	для	подражания,	норма,	и	в	общении	со	сверстниками	ребенок	пережи-
вает	заданные	ему	в	общении	со	взрослым	способы	действия,	особые	формы	вза-
имодействия.	Таким	образом,	ведущей	фигурой	в	общении	со	сверстниками	до	
конца	дошкольного	возраста	остается	педагог-воспитатель.

Переход	 из	 сферы	 стихийных	 детских	 и	 семейных	 групп	 в	 сферу	 учебно-
организованных	коллективов	играет	важную	роль	в	развитии	личности	ребенка.	
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Такой	коллектив	занимает	особое	положение	в	развитии	личности,	так	как	имен-
но	в	нем	наиболее	целенаправленно	и	интенсивно	формируются	необходимые	
обществу	социальные	установки	и	модели	поведения,	приобретаются	знания,	на-
выки	и	привычки	общественной	жизни.

Поэтому	любовь	к	детям	–	важнейшая	личностная	черта,	которой	должен	об-
ладать	каждый	педагог.	Без	любви	к	ребенку	невозможно	организовать	эффек-
тивную	образовательную	деятельность.	Кроме	того,	недопустимо,	чтобы	в	про-
фессию	учителя	входили	люди,	которые	не	любят	и	не	понимают	детей,	не	видят	
в	них	личность.	Следует	работать	с	детьми	только	в	том	случае,	если	есть	к	этому	
призвание.	Только	любящий	детей	педагог	может	оказать	неоценимое	влияние	на	
развитие	и	воспитание	ребенка,	его	формирование	как	личности.

Однако	реальное	содержание	образовательной	деятельности	направлено	на	
развитие	определенных	профессионально	значимых	и	обязательных	личностных	
качеств	педагога.	При	работе	с	детьми	дошкольного	возраста	особенно	важны	
любовь	и	чуткость,	так	как	педагог	заменяет	учащимся	мать	в	ее	отсутствие	и	по-
этому	должен	вести	себя	как	мать,	не	жалея	сил	на	внимание,	добрые	слова,	ла-
ску	и	теплоту,	готовность	прийти	на	помощь,	оказать	эмоциональную	поддерж-
ку.	учителю	важно	развивать	способность	понимать	внутренний	мир	ученика.	
Эмпатия	–	одно	из	важных	личностно-профессиональных	качеств	педагога,	не-
обходимое	 для	 успешной	 реализации	педагогического	 взаимодействия	 субъек-
тов	в	образовательном	процессе.	Эмпатия	–	это	эмоциональная	реакция	человека	
на	переживания	других	людей,	проявляющаяся	как	в	сопереживании,	так	и	в	со-
чувствии.	для	педагога	эмпатия	выражается	через	эмоциональную	отзывчивость	
к	 переживаниям	 ребенка,	 чуткость,	 доброжелательность,	 внимательность,	 вер-
ность	своим	обещаниям	и	тактичность.	для	педагога,	работающего	с	детьми	ран-
него	возраста,	особенно	важно	чутко	реагировать	на	малейшие	изменения	в	пове-
дении	ребенка,	который	еще	не	может	выразить	словами	свои	желания	и	чувства.	
Перечислим	навыки,	которыми	должен	обладать	учитель.

1.	Педагогический	такт	(чувство	меры,	проявляющееся	в	умении	вести	себя	
подобающе	и	соблюдать	правила	приличия).

2.	Педагогическая	настороженность	проявляется	в	умении	педагога	уловить	
сущность	развития	ребенка,	предвидеть	перспективы	и	динамику	развития	лич-
ности	каждого	отдельного	ученика	и	детского	коллектива	в	целом.

3.	Педагогический	оптимизм	основан	на	глубокой	вере	учителя	в	силы,	спо-
собности	каждого	ребенка	и	эффективность	труда.

Основная	задача	педагога	–	помочь	ребенку	стать	гармоничной	личностью,	
раскрыть	его	индивидуальные	способности	и	развить	интерес	к	получению	но-
вых	знаний.

Важнейшими	направлениями	в	работе	учителя	являются:
–	 диагностика	личностных	особенностей	студентов;
–	 улучшение	качества	образования;
–	 выбор	наиболее	эффективных	методов	обучения	и	воспитания;
–	 развитие	творческих	способностей	детей;
–	 укрепление	психическое	и	физическое	здоровье	детей;



[	54	]

–	 воспитание	морально-этических	ценностей,	любви	к	отечеству;
–	 стимулирование	интереса	детей	к	личностному	развитию	и	самообразованию;
–	 внедрение	инноваций	в	обучение.
учитель	 должен	 знать	 свой	 предмет	 и	 психологию	 своих	 учеников,	 точно	

определять	цели	своей	деятельности,	 эффективно	использовать	 свои	умения	и	
знания,	влиять	на	учащихся	и	направлять	их	в	достижении	поставленных	целей,	
внедрять	 систему	контроля	и	 организовывать	интересный	досуг	и	 творческую	
деятельность	для	обучающихся.

Цель	педагога	–	создать	условия	для	развития	ребенка	и	помочь	ему	познать	
и	определить	себя.	для	этого	необходимо	проводить	занятия	в	различных	фор-
мах,	быть	внимательным	и	выявлять	у	ребенка	малейшие	проявления	способно-
стей	в	той	или	иной	области	[4],	развивать	познавательный	интерес.

Роль	 учителя	 заключается	 не	 только	 в	 том,	 чтобы	 дать	 ребенку	 знания	 по	
предмету,	а	в	том,	чтобы	привить	ему	положительные	качества	и	заложить	осно-
вы	нравственности	и	нравственных	ценностей.

Один	из	наиболее	важных	аспектов	роли	учителя	–	 создание	учебной	сре-
ды,	способствующей	развитию	личности	ученика.	Это	включает	в	себя	не	только	
предоставление	интересных	и	доступных	учебных	материалов,	но	и	создание	ат-
мосферы	взаимопонимания,	уважения	и	поддержки	в	классе.

Каждый	 школьник	 имеет	 свои	 способности,	 потребности	 и	 особенности.	
Преподаватель	должен	уметь	применять	индивидуальный	подход	к	каждому	уче-
нику,	учитывая	его	индивидуальные	особенности	и	желания.	Это	позволяет	лич-
ности	каждого	отдельного	ученика	развиваться	наилучшим	образом.

учитель	 должен	 стимулировать	 обучающихся	 к	 развитию	 и	 достижению	
успехов,	помогая	им	реализовать	свой	потенциал	и	достичь	поставленных	целей.	
Это	может	включать	поощрение	независимости,	инициативы	и	творчества,	а	так-
же	поддержку	приобретения	новых	знаний	и	навыков.

учитель	играет	важную	роль	в	формировании	у	обучающихся	ценностного	
отношения	к	обучению.	Это	включает	в	себя	не	только	передачу	учебных	мате-
риалов,	но	и	воспитание	у	обучающихся	интереса	к	учебе,	уважения	к	знаниям,	
трудолюбию	и	ответственности.

учитель	часто	является	не	только	учителем,	но	и	наставником	и	советчиком	
учащихся.	Он	должен	помочь	обучающимся	решить	личные	проблемы	и	развить	
навыки	саморегуляции,	адаптации	и	принятия	решений.
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вые ресурсы.
В статье рассматриваются возможности использования образовательной платформы 
«Learning Apps» в рамках проведения уроков литературы в школе, описываются виды 
интерактивных заданий, достоинства и недостатки платформы.

Literature, modern educational technologies, interactive tasks, digital resources.
The article discusses the possibilities of using the educational platform «Learning Apps» in the 
framework of literature lessons at school, describes the types of interactive tasks, advantages 
and disadvantages of the platform.

Применение	 современных	образовательных	 технологий	на	 уроках	–	 ак-
туальный	и	эффективный	способ	повышения	мотивации	обучающихся,	
условие	достижения	ими	предметных,	метапредметных	и	личностных	

результатов.
В	сети	интернет	существует	множество	различных	цифровых	образователь-

ных	ресурсов.	Один	из	них	–	образовательная	платформа	«LearningApps».	Как	
отмечают	исследователи,	данный	веб-сервис	является	приложением	Web	2.0	для	
поддержки	процессов	учения	и	преподавания	с	помощью	интерактивных	средств	
и	технологий	[1;	3].	Этот	ресурс	содержит	группы	заданий,	объединенных	по	раз-
личным	основаниям:	по	предметным	областям,	уровням	образования	и	категори-
ям	заданий.	Значимым,	с	нашей	точки	зрения,	является	то,	что	сервис	предостав-
ляет	возможность	не	только	использовать	уже	имеющиеся	задания,	но	и	само-
стоятельно	разрабатывать	контрольные	и	тренировочные	упражнения	в	соответ-
ствии	с	темой,	целью	и	типом	урока,	возрастными	особенностями	обучающихся,	
задачами	индивидуализации	и	персонификации	процесса	обучения.

С	помощью	сервиса	«LearningApps»	можно	создать	такие	варианты	заданий	и	
упражнений,	как	викторины	с	выбором	правильного	ответа,	кроссворды,	квесты,	
различные	дидактические	игры	(в	том	числе	на	развитие	памяти),	тесты	и	др.	Бо-
лее	того,	есть	возможность	привлечения	к	составлению	заданий	и	самих	обучаю-
щихся,	например	в	рамках	проектной	деятельности,	что,	естественно,	требует	от	
учителя	дополнительной	работы	по	подготовке	и	сопровождению	обучающихся.
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С	методической	точки	зрения,	исследователи	выделяют	два	основных	этапа	
разработки	интерактивных	заданий	на	платформе	LearningApps:	стратегический	
и	тактический	[3].	Н.Г.	урванцева,	анализируя	возможности	использования	сер-
виса	LearningApps.org	для	формирования	лингвострановедческой	компетенции	
на	онлайн-занятиях	по	русскому	языку	с	китайскими	студентами,	указывает,	что	
на	первом	(стратегическом)	этапе	учитель	осуществляет	следующие	действия:

–	 определение	уровня	знаний	обучающихся;
–	 выбор	темы;
–	подбор,	анализ,	обработка	и	адаптация	информации.
На	тактическом	этапе	или	этапе	реализации	учитель	выполняет	следующие	

основные	действия:
–	 четкая	и	лаконичная	формулировка	цели	задания;
–	письменное	составление	задания;
–	 выбор	шаблона	для	задания	в	зависимости	от	цели;
–	перевод	задания	в	интерактивный	формат	(заполнение	подблоков);
–	проверка	и	редактирование	задания	[3].
В	 качестве	 примера	 рассмотрим	 задания,	 разработанные	 на	 платформе	

«LearningApps»	 с	 целью	 проверки	 знаний	 о	 биографии	 и	 творчестве	 Виктора												
Петровича	Астафьева	у	обучающихся	6	класса.	Задания	эти	достаточно	разноо-
бразные:	викторина	«В.П.	Астафьев:	писатель	и	человек»,	квест	«Астафьев:	че-
ловек	и	война»,	кроссворды	«Васюткино	озеро»	и	«Фотография,	на	которой	меня	
нет»,	план	рассказа	«Конь	с	розовой	гривой»,	тест	«Стрижонок	Скрип»	и	другие.	

Рассмотрим	преимущества	и	недостатки	данного	веб-сервиса.	Первое	до-
стоинство	платформы,	которое	отмечают	все	исследователи	проблемы,	–	понят-
ный	интерфейс.	учитель	может	обладать	навыками	владения	иКТ	на	базовом	
уровне	[2]	и	успешно	работать	с	программой.	удобным	и	функциональным	яв-
ляется	то,	что	при	выполнении	заданий	обучающимися	система	сразу	опреде-
ляет	правильность	их	выполнения.	Это	очень	удобно	и	для	учителя,	и	для	обу-
чающихся,	и	позволяет	развивать	у	последних	умения	и	навыки	самоконтроля	
и	формирования,	и	на	этой	основе	привычки	и	потребности	в	самооценке,	на-
ряду	с	внешней	оценкой	педагога.

Мы	 разделяем	 позицию	 исследователей,	 считающих	 серьезным	 достоин-
ством	 сервиса	 LeamingApps	 такие	 его	 образовательные	 возможности,	 как:	 ис-
пользование	готовых	заданий-тренажеров;	создание	новых	заданий-тренажеров	
на	основе	готовых;	создание	заданий	на	основе	имеющихся	шаблонов	и	др.	[4;	5].

Как	любой	открытый	сетевой	ресурс,	платформа	«LearningApps»	не	лише-
на	недостатков.	Оставляя	за	скобками	необходимость	постоянного	и	стабиль-
ного	интернет-соединения,	что	не	всегда	доступно	в	некоторых	образователь-
ных	организациях,	отметим	вопросы,	связанные	с	качеством	контента.	С	одной	
стороны,	отсутствие	ограничений	количества	пользователей	сервиса	является	
серьезным	его	достоинством,	основой	популярности	и	доступности,	с	другой	–	
данный	подход	может	быть	связан	с	вероятностью	ошибок	и/или	некорректного
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применения	шаблонов.	 Поэтому	 педагогам	 надо	 быть	 очень	 внимательными	
при	использовании	готового	контента,	не	применять	его	без	предварительно-
го	анализа	и	апробации.	

В	заключение	отметим,	что	образовательный	ресурс	«LearningApps»	–	отлич-
ный	способ	сделать	урок	интересным	и	отвечающим	требованиям	ФГОС,	обе-
спечивающим	достижение	обучающимися	предметных,	метапредметных	и	лич-
ностных	результатов,	развитие	познавательных	интересов	и	широкого	круга	ком-
петенций.
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Агрессия, стратегии работы с агрессивными детьми.
В статье представлены причины возникновения агрессии у подростков, эффективные 
стратегии работы с агрессивными подростками. Статья поможет читателям под но-
вым углом взглянуть на своих детей. И родители смогут помочь своим детям преодолеть 
агрессию. Понимание этих ситуаций поможет психологам, педагогам и родителям разра-
ботать эффективные стратегии работы с агрессивными подростками, создать благопри-
ятное окружение для их развития и помочь им успешно адаптироваться в обществе.

Aggression, strategies for working with aggressive children.
The article presents the causes of aggression in adolescents, effective strategies for working with 
aggressive adolescents. The article will help readers to look at their children from a new angle. 
And parents will be able to help their children overcome aggression. Understanding these situa-
tions will help psychologists, educators and parents develop effective strategies for dealing with 
aggressive adolescents, create a favorable environment for their development and help them 
successfully adapt to society. 

Агрессия	–	одно	из	наиболее	ярких	проявлений	подросткового	гормональ-
ного	кризиса.	дети	13–14	лет	мгновенно	реагируют	на	минимальные	раз-
дражители,	неосторожное	слово.	Они	чувствуют	перемены	в	своем	орга-

низме	и	хотят	ощутить	свое	взросление	[1].	Работа	с	агрессивными	детьми	имеет	
огромное	значение,	поскольку	их	агрессия	может	привести	к	серьезным	послед-
ствиям	и	для	них,	и	для	окружающих.	Разработка	эффективных	стратегий	рабо-
ты	с	агрессивными	детьми	помогает	не	только	предотвратить	негативные	прояв-
ления	агрессии,	но	и	способствует	развитию	позитивного	поведения,	улучшению	
отношений	с	окружающими	и	успешной	адаптации	в	обществе.

Неконтролируемая	агрессия	у	подростков	может	привести	к	конфликтам	со	
сверстниками,	проблемам	в	школе,	плохому	поведению	и	развитию	психологиче-
ских	проблем.	Поэтому	важно	разрабатывать	стратегии,	которые	помогут	детям	
понять	свои	эмоции,	научиться	контролировать	свое	поведение	и	адекватно	оце-
нивать	ситуацию.

Наследственность	может	играть	роль	в	склонности	к	агрессивному	поведе-
нию	 у	 подростков.	 Негативное	 воспитание,	 недостаток	 внимания	 со	 стороны														
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родителей,	семейные	конфликты.	Потеря	близкого	человека,	переезд,	развод	ро-
дителей	или	другие	стрессовые	ситуации	могут	вызвать	агрессивное	поведение.	
Подростки,	 не	 умеющие	 контролировать	 свои	 эмоции,	могут	 проявлять	 агрес-
сию	в	ответ	на	раздражающие	факторы:	насилие	 в	 социальных	сетях,	играх	и	
фильмах.	дети,	 не	 обладающие	навыками	 социального	 взаимодействия,	могут	
использовать	агрессию	как	способ	решения	конфликтов.	Эти	факторы	могут	вза-
имодействовать	друг	с	другом	и	усиливать	выявление	агрессивного	поведения	у	
детей.	Понимание	этих	причин	поможет	разработать	эффективные	стратегии	по	
предотвращению	и	управлению	агрессией	у	детей.

Влияние	окружения	на	отрицательное	поведение	подростков	является	одним	
из	ключевых	аспектов,	которые	необходимо	учитывать	при	изучении	данной	про-
блемы.	Окружающая	среда	подростка	играет	значительную	роль	в	формирова-
нии	его	поведения.	В	статье	мы	рассмотрим	различные	аспекты	окружения,	кото-
рые	могут	оказывать	влияние	на	агрессивное	поведение	подростков.	

Семья	 является	 одним	 из	 основных	 источников	 формирования	 ценностей,	
норм	поведения	и	 способов	решения	 конфликтов	 у	подростков.	Насилие	 в	 се-
мье,	отсутствие	поддержки	и	внимания	со	стороны	родителей	могут	способство-
вать	развитию	агрессивного	поведения	у	подростков.	Школа	также	играет	важ-
ную	роль.	Насилие,	отсутствие	поддержки	со	стороны	учителей	и	сверстников	
могут	 стать	 причиной	 агрессивного	 поведения	 подростков.	 Влияние	 социаль-
ных	сетей,	интернета	и	медиа.	информация	из	интернета,	содержащая	насилие	
и	агрессивные	образцы	поведения,	может	оказывать	негативное	влияние	на	под-
ростков.	Экономическое	 положение,	 уровень	 преступности	 в	 районе	 прожива-
ния,	доступность	наркотиков	и	алкоголя	могут	оказывать	влияние	на	поведение	
подростков.	Работа	с	агрессивными	детьми	может	быть	сложной,	но	важно	пом-
нить,	что	справиться	с	этой	проблемой	возможно	при	правильном	подходе.

Мы	предложили	несколько	стратегий	в	работе	с	агрессивными	детьми.	Под-
держка	и	понимание	со	стороны	взрослых	могут	помочь	детям	контролировать	
свою	агрессию.	Важно	выслушать	ребенка,	понять	его	чувства	и	эмоции.	Помо-
гите	детям	научиться	управлять	своими	эмоциями.	Это	может	включать	в	себя	
обучение	методам	релаксации,	дыхательным	упражнениям,	а	также	обучение	на-
выкам	решения	конфликтов.	Важно	установить	четкие	правила	и	границы	пове-
дения	для	детей.	Будьте	последовательными	в	их	соблюдении	и	объясните	детям	
последствия	нарушения	правил.	Поощряйте	детей	за	положительное	поведение.	
если	агрессия	у	детей	становится	серьезной	проблемой,	обратитесь	за	помощью	
к	психологу	или	другому	специалисту,	который	поможет	разработать	индивиду-
альный	план	работы	с	конкретным	ребенком.	Каждый	ребенок	уникален,	поэто-
му	важно	находить	индивидуальный	подход	к	любому	случаю	агрессии.	

Мы	представим	кейс,	который	поможет	в	работе	с	детьми	по	данной	про-
блеме.	Кейс	№	1.	джейсон,	15	лет.	джейсона	знали	в	школе	как	агрессивного	
ребенка,	который	часто	участвовал	в	драках	с	другими	учениками.	После	того	
как	его	учитель	обратилась	за	помощью	к	школьному	психологу,	был	разрабо-
тан	индивидуальный	план	работы	с	джейсоном.	Психолог	провел	с	ним	серию	
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сеансов	обучения	навыкам	управления	эмоциями	и	решения	конфликтов.	Так-
же	были	установлены	четкие	правила	поведения	и	границы,	за	соблюдение	ко-
торых	джейсон	получал	поощрения.	В	результате	работы	с	психологом	и	учи-
телем	джейсон	стал	более	спокойным	и	контролируемым,	а	его	отношения	с	
другими	детьми	улучшились.

Работа	 с	 агрессивными	 детьми	 требует	 индивидуального	 подхода,	 терпе-
ния	 и	 профессиональных	 навыков	 специалистов.	 В	 ходе	 изучения	 проблемы	
было	выявлено,	что	агрессивное	поведение	подростков	является	комплексным	
процессом,	в	котором	взаимодействуют	различные	факторы.	Понимание	этих	
аспектов	поможет	психологам	и	родителям	разработать	 эффективные	страте-
гии	 работы	 с	 агрессивными	 подростками,	 создать	 благоприятное	 окружение	
для	их	развития	и	помочь	им	успешно	адаптироваться	в	обществе.	Важно	учи-
тывать	 как	 генетические,	 так	 и	 социокультурные	факторы,	 чтобы	предотвра-
тить	негативные	последствия	агрессии.
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Геймификация, учебные игры, мотивация, технологии в образовании.
В статье рассматривается понятие «геймификация» с позиции прогрессивного подхода в 
обучении, раскрываются ключевые преимущества применения геймификации в обуче-
нии школьников, описываются примеры удачного его применения.

Gamification, educational games, motivation, technology in education.
The article examines the concept of Gamification from the perspective of a progressive ap-
proach to teaching, reveals the key advantages of using gamification in teaching schoolchildren, 
and describes examples of successful application of this approach

Исторически	 игры	 применялись	 для	 развлечений,	 но	 современные	 педа-
гогические	практики	используют	их	не	только	в	развлекательных	целях.	
Первая	компьютерная	игра	появилась	в	1951	г.,	она	не	была	предназначе-

на	для	широкой	публики,	так	как	компьютеры	не	были	распространены.	Концепт	
смысловой	нагрузки	игры	строился	на	жанре	«аркада».	Позже	появились	логи-
ческие	компьютерные	игры	типа	«Крестики-нолики»	[6].	В	1981	г.	наступила	эра	
популяризации	персональных	компьютеров.	С	этого	времени	и	начинается	исто-
рия	компьютерных	игр	как	самостоятельной	отрасли.	В	этот	период	профессор	
Эссекского	университета	определяет	понятие	геймификации,	а	в	научный	оборот	
термин	вводит	программист	и	криптолог	Ник	Пеллинг.	Первоначально	понятие	
«геймификация»	использовалось	разработчиками	онлайн-игр	для	описания	визу-
ализации	игровых	персонажей.	С	развитием	онлайн-игр	значение	данного	терми-
на	стало	шире	и	понимается	как	включение	игровых	элементов	и	процессов	для	
решения	поставленных	образовательных	задач	[3].

игрофикация	 является	 прекрасным	инструментом	 для	 повышения	мотива-
ции	обучающихся.	Применяется	она	достаточно	редко,	так	как	необходимы	опре-
деленные	условия,	 в	 которых	игры	будут	 активизировать	познавательную	дея-
тельность	обучающихся,	а	не	отвлекать	от	когнитивного	материала.	В	этом	слу-
чае	главным	отличием	применения	геймификации	в	образовании	от	традицион-
ного	обучения	является	активное	участие	школьника	в	процессе	получения	зна-
ния,	что	приводит	к	развитию	учебной	мотивации	и	достижению	высоких	обра-
зовательных	результатов	[1].
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Обучение	 в	 педагогике	 подразумевает	 процесс	 накопления	 знаний	 и	 на-
выков,	 а	 также	 их	 осознанное	 применение	 на	 практике.	 Современные	 педаго-
гические	 концепции	 обучения	 ориентированы	 на	 деятельностный	 и	 практико-
ориентированный	подход	в	обучении,	и	использование	компонентов	геймифика-
ции	позволяет	это	индивидуализировать.	Смена	технологического	уклада	в	об-
разовании	подразумевает	смену	позиции	педагога	от	транслятора	информации	в	
партнеры,	помогает	осуществлять	индивидуальные	траектории	обучения.	С	вне-
дрением	компьютерных	игр	в	образовательный	процесс	стало	возможным:	

–	моделировать	 различные	 ситуации	 с	 помощью	 симуляции,	 что	 позволя-
ет	обучающимся	попробовать	себя	в	роли	эксперта,	провести	эксперимент	или	
профессиональную	пробу,	а	также	решать	задачи,	которые	возникают	в	реальной	
жизни;

–	проводить	анализ	учебного	интереса	учеников	с	помощью	квестов	и	кон-
курсов,	 которые	 позволяют	 принять	 личное	 участие	 в	 истории	 персонажа,	 ре-
шать	головоломки,	проходить	определенные	испытания,	а	также	соперничать	за	
награды;

–	 осуществлять	 контроль	 усвоения	материала	 учащимися	 с	 помощью	про-
хождений	уровней	в	игре,	которые	позволяют	ученикам	разделить	получаемый	
материал	на	отдельные	части,	каждый	из	которых	имеет	собственную	цель	и	тру-
дозатратность.	

В	результате	прохождения	всех	уровней	обучающиеся	получают	автоматиче-
скую	проверку	образовательных	результатов,	которая	может	быть	представлена	
наградами	и	достижениями.

К	положительным	моментам	применения	геймификации	в	образовании	мож-
но	отнести	[2]:

1)	моделирование	возможных	ситуаций	средствами	интерактивной	среды;
2)	повышение	учебной	мотивации	за	счет	наглядного	представления	учебно-

го	материала	на	основе	яркой,	интересной	графики;
3)	снижение	нагрузки	учителя	за	счет	автоматической	системы	оценивания	

образовательных	результатов.
Стоит	отметить,	что	в	школьном	образовании	компьютерные	игры	с	их	воз-

можностями	 приживаются	 с	 трудом.	учителя	 и	 родители	 опасаются,	 что	 дли-
тельное	проведение	времени	за	компьютером	приводит	к	ухудшению	здоровья	и	
к	тому,	что	все	свое	свободное	время	учащиеся	будут	тратить	на	игры	[4].

В	этой	связи	отрицательными	аспектами	геймификации	являются:
1)	развитие	игровой	зависимости	у	обучающихся;
2)	трудность	приспособления	компьютерных	игр	к	учебному	материалу;
3)	отсутствие	разработчиков	с	компетентностями	учителя-предметника;
4)	отсутствие	 образовательных	 стандартов	 к	 игровому	 образовательному	

контенту;
5)	психологическое	влияние	компьютерных	игр	на	неокрепшую	психику	об-

учающихся.
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Сегодня	в	интернете	можно	найти	как	бесплатные	платформы	для	создания	
игрового	контента	обучающимся,	так	и	коммерческие,	например	игровая	плат-
форма	Duolingo,	 которая	предлагает	игрокам	изучать	иностранные	языки	че-
рез	короткие	игровые	задания.	Одним	из	достоинств	Duolingo	является	то,	что	
она	делает	изучение	языков	увлекательным	и	мотивирующим	[5].	игроки	на-
граждаются	баллами,	наращивают	свой	уровень,	что	помогает	сохранять	инте-
рес	к	обучению,	повышать	мотивацию	и	добиваться	высоких	образовательных	
результатов.	

В	качестве	примера	отечественного	некоммерческого	сервиса	для	создания	
игровых	квестов	по	различным	предметам	можно	привести	«Квестодел»	(http://
kvestodel.ru/).	данная	платформа	позволяет	разработать	образовательный	квест	
по	отдельным	темам	или	разделам	учебной	программы.

для	создания	квестов	необходимо:
1)	определить	тему	и	сюжет	прохождения	заданий	(распечатанные	на	листоч-

ках	или	отображаемые	на	экране	компьютера);
2)	подобрать	вспомогательный	материал	в	виде	подсказок,	секретных	слов	

и	т.	д.;
3)	в	последней	подсказке	поставить	галочку	«Это	последняя	подсказка»;
4)	перейти	к	распечатке	или	сохранению	подсказок	квеста.
исходя	из	того,	какие	возможности	и	преимущества	имеются	у	геймифика-

ции	в	обучении,	можно	сделать	вывод	о	том,	что	это	является	эффективным	ин-
струментом	для	повышения	качества	усвоения	учебного	материала	обучающи-
мися	среднего	общего	образования.
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Ролевая игра, метод обучения, история возникновения, теория игр, характеристика             
ролевой игры.
В статье рассматривается вопрос о появлении игровой деятельности человека, о ее эво-
люции и переходе в вид ролевой игры, представлен анализ понятия «ролевая игра» с точ-
ки зрения различных научных школ, выделены основные ее характеристики.

Role-playing game, teaching method, history of origin, game theory, characteristics of role-
playing game.
This article examines the issue of the emergence of human gaming activity, its evolution and 
transition into a kind of role-playing game, presents an analysis of the concept of role-playing 
from the point of view of various scientific schools, highlights its main characteristics.

В	современных	образовательных	условиях	и	применения	ФГОС	происхо-дит	 актуализация	 средств	 и	 технологий	 обучения	и	 воспитания.	 Глав-
ными	 задачами	 выступают	 не	 только	 формирование	 предметных	 ком-

петенций,	 но	 и	 развитие	 творческих	 и	 социальных	 навыков	 обучающегося.																							
Школа	как	основной	институт	образования	нуждается	в	интерактивных	педа-
гогических	способах	обучения.

Таким	интерактивным	методом	обучения	может	стать	ролевая	игра,	которая	
позволяет	удовлетворить	интересы	и	потребности	обучающегося	в	соответствии	
со	стандартами	обучения.	именно	в	процессе	игры	начинает	развиваться	позна-
вательная	 деятельность,	 формируются	 социальная,	 коммуникативная,	 креатив-
ная	компетенции.	Кроме	того,	процесс	обучения	становится	более	привлекатель-
ным	и	интересным	как	для	школьников,	так	и	для	учителя	благодаря	нестандарт-
ности	и	погружению	в	воображаемые	условия	в	ходе	ролевой	игры.	К	сожале-
нию,	учителя	не	всегда	понимают,	как	использовать	и	проектировать	подобные	
игры,	кроме	того,	не	все	знают	особенности	и	преимущества	ролевой	игры	как	
педагогического	инструмента.	

Происхождение	и	сущность	ролевой	игры	–	сложный	теоретический	вопрос,	
который	изучали	многие	исследователи.	ученые	признают,	что	впервые	игры	мог-
ли	появиться	в	языческих	обрядах	и	праздничных	играх,	некоторые	из	которых	
сохранились	и	в	настоящее	время.	Й.	Хейзинг	пишет,	что	ранее	люди	с	помощью	
игры	показывали	порядок	природы,	религии,	когда	дети	и	взрослые	участвовали									
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в	различных	обрядах	[8,	с.	5].	О	социальных	и	хозяйственных	корнях	происхожде-
ния	игры	писал	д.Б.	Эльконин	[10].	Он	считал,	что	игра	могла	зародиться	в	тот	
момент,	когда	ребенка	приобщали	к	трудовой	деятельности	взрослых.	Подобные	
идеи	о	производственном	характере	возникновения	игры	принадлежат	К.	Марксу.

Ф.	Шиллер	связывал	происхождение	игры	с	развитием	культуры	и	искусства,	
утверждая,	что	«человек	играет	только	тогда,	когда	он	в	полном	значении	слова	
человек,	и	он	бывает	вполне	человеком	лишь	тогда,	когда	играет»	[3].	Й.	Хейзин-
га	писал,	что	игра	намного	старше	культуры	как	таковой	и	игра	присуща	всему	
миру,	в	том	числе	она	свойственна	животным	[8].	Скорее	всего,	игра	позволила	
появиться	первым	формам	культуры	и	искусства.	

Проанализировав	источники	происхождения	игры	в	человеческом	обществе,	
можно	рассмотреть	 те	 концепции,	 которые	 сформировали	 теорию	игры.	Нача-
ло	разработки	такой	теории	связывают	с	учениями	Ф.	Шиллера	и	Г.	Спенсера.	
их	 теория	 состоит	 в	 том,	 что	 человек	играет	 тогда,	 когда	 у	него	накапливает-
ся	излишняя	энергия.	Однако	при	избытке	сил	человек	может	и	не	играть,	а	при	
недостатке	сил	игра	может	восполнить	энергию	[6].	другую	теорию	предложил														
К.	Гросс.	Согласно	его	исследованиям,	игра	–	это	форма	оттачивания	врожден-
ных	инстинктов	[3].	Эти	две	теории	не	обосновывают	суть	игры,	а	лишь	отобра-
жают	ее	физиологический	компонент.

их	позиции	критиковал	Ф.	Бейнтендейк.	Он	писал,	что	игра	носит	ориенти-
ровочно-исследовательский	характер.	К.	Бюлер	отмечал,	что	главное	в	игре	–	это	
получение	удовольствия	от	самого	процесса,	а	не	только	от	результата	[2].	В	«ког-
нитивной»	теории	ж.	Пиаже	утверждается,	что	игра	возникает	в	качестве	потреб-
ности	детей	познать	мир.	Кроме	того,	игра	развивается	параллельно	интеллекту-
альным	способностям	ребенка	[5].	Ролевая	игра,	по	мнению	ученых,	появляется	
в	результате	усложнения	средств	труда,	так	как	появилась	необходимость	в	осо-
бой	деятельности,	чтобы	осваивать	новые	средства	труда.	Кроме	того,	развитию	
ролевых	игр	способствовала	имитация	детьми	отношений	взрослых	в	быту	или	
трудовой	деятельности.	

изучив	некоторые	теории	игры,	можно	сделать	вывод,	что	ролевая	игра	воз-
никла	как	прототип	труда	вследствие	изменения	положения	ребенка	в	обществе	
и	подражания	детей	поведению	взрослых.	

Впервые	ролевые	игры	как	педагогическое	средство	стали	рассматриваться	в	
начале	XX	в.	А.С.	Макаренко	стал	первым,	кто	обозначил	задачи	для	«командно-
стратегических	коллективных	игр».	Эти	игры	были	разработаны	для	того,	что-
бы	разнообразить	быт	и	обучение	детей	в	колонии.	Они	включали	в	себя	роле-
вые	элементы.	А.С.	Макаренко	писал,	что	такой	метод	способствует	подготов-
ке	ребенка	к	взрослой	жизни	[4].	На	основе	исследований	А.С.	Макаренко	были	
созданы	полевые	стратегические	игры,	которые	используются	и	в	наше	время.																							
Но	такие	игры	все	еще	нельзя	было	назвать	ролевыми.	Впервые	такое	понятие	
ввел	 д.Б.	 Эльконин.	 Он	 писал:	 «Ролевая	 игра	 обладает	 своеобразной	 игровой	
техникой:	замещением	одного	предмета	другим	и	условными	действиями	с	эти-
ми	предметами»	[10].
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еще	одно	определение	можно	найти	в	трудах	Н.П.	Аникеевой:	«Ролевая	игра	
представляет	собой	условное	воспроизведение	ее	участниками	реальной	практи-
ческой	деятельности	людей,	создает	условия	реального	общения»	[9].

На	основе	представленных	определений	можно	выделить	характеристики	ро-
левой	игры.

1.	двуплановость.	действия	игры	происходят	как	в	игровом	времени	и	про-
странстве,	так	и	в	реальной	жизни	одновременно.

2.	Свобода.	участник	игры	может	самостоятельно	интерпретировать	себя	в	
игре.

3.	удовольствие.	От	процесса	и	результата	игры.
4.	Символичность.	Каждый	участник	может	экспериментировать	с	образом,	

поведением,	игровым	процессом.	В	игре	существует	право	на	ошибку.
5.	Эмоциональность	 и	 неопределенность.	 игра	 не	 имеет	 однозначного	 ре-

зультата.	
Обобщая	опыт	изучения	истории	игры,	отметим,	что	ролевая	игра	и	ее	проис-

хождение	до	сих	пор	предмет	споров,	рассуждений	и	исследований	многих	уче-
ных.	Она	появилась	благодаря	эксперименту	и	только	потом	получила	распростра-
нение.	В	современном	образовании	с	ориентацией	на	системно-деятельностный	
подход	 и	 использование	 различных	 интерактивных	 методов	 обучения	 ролевая	
игра	может	стать	важным	инструментом	в	работе	учителя.
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РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ В СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ 
ПО ВИДАМ ЕДИНОБОРСТВ 
В ГРУППЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
НА ОСНОВЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ

THE DEVELOPMENT OF PHYSICAL QUALITIES 
OF THOSE INVOLVED IN SPORTS SCHOOL 
BY TYPES OF MARTIAL ARTS 
IN THE GROUP OF SPORTS SPECIALIZATION 
BASED ON HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES

С.Н. Кравчук                      S.N. Kravchuk

Научный руководитель В.А. Адольф
Scientific adviser V.A. Adolf

Здоровьесберегающие технологии, спортивная школа по видам единоборств, группа спор-
тивной специализации, физические качества, занимающиеся единоборствами.
В статье описываются результаты исследования по применению здоровьесберегающих 
технологий в тренировочном и соревновательном процессе спортивной школы по видам 
единоборств. В группе, где были применены здоровьесберегающие технологии, количе-
ство травм у спортсменов снижено на 30 %, а сами спортсмены отмечают более высокий 
уровень комфорта и удовлетворенности от тренировочного процесса, чем спортсмены, 
тренирующиеся по традиционным методикам.

Health-saving technologies, sports school for martial arts, sports specialization group, physical 
qualities, engaged in martial arts.
The article describes the results of a study on the use of health-saving technologies in the train-
ing and competitive process of a sports school in martial arts. In the group where health-saving 
technologies were used, the number of injuries among athletes was reduced by 30 %, and the 
athletes themselves noted a higher level of comfort and satisfaction from the training process 
than athletes training using traditional methods.

Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. 
От жизнерадостности, бодрости детей зависят их 
духовный путь, мировоззрение, умственное развитие, 
прочность знаний, вера в свои силы.

В.А.	Сухомлинский	

Единоборство	 бесспорно	 можно	 считать	 одним	 из	 самых	 опасных	 и	 экс-
тремальных	 видов	 спорта.	При	 подготовке	 спортсмена	 необходимо	мак-
симально	предотвращать	 серьезные	повреждения,	 уделяя	больше	внима-

ния	здоровьесберегающим	средствам	и	технологиям,	а	при	травмировании	–	пра-
вильному	восстановлению.
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Особенности	 применения	 здоровьесберегающих	 технологий	 у	 единоборцев	
связаны	с	физическими	качествами,	которые	необходимы	для	достижения	высоких	
результатов:	скорость,	быстрота,	точность	и	выносливость.	для	улучшения	здоро-
вьесберегающих	параметров	необходимо	правильно	подобрать	средства	и	методы	
воздействия	на	генетический	аппарат	соответствующих	морфоструктур	организ-
ма;	обеспечить	оптимальные	условия	для	протекания	процессов	синтеза	органелл	
клеток	и	увеличения	митохондрий,	подвергшихся	тренировочному	воздействию,	а	
во	время	восстановления	обеспечить	оптимальные	последовательность	и	уровень	
развития	мышечных	компонентов,	определяющих	локальную	выносливость.	

В	наблюдениях	участвовали	30	единоборцев.	Они	были	разделены	на	кон-
трольную	 (группа	 начальной	 подготовки)	 и	 экспериментальную	 (группа	 спор-
тивной	специализации)	группы.	Подбор	групп	осуществлялся	на	основе	резуль-
татов,	полученных	при	сдаче	нормативов	спортивной	школы.	В	группе	спортив-
ной	специализации	в	учебно-тренировочном	процессе	нами	применялись	здоро-
вьесберегающие	технологии.

Был	разработан	ряд	упражнений	избирательной	и	комплексной	направленно-
сти.	В	комплекс	упражнений	избирательной	направленности	были	включены	от	
8	до	10	упражнений,	применяющихся	до	начала	тренировочного	процесса	и	в	его	
завершение.	В	комплекс	упражнений	комплексной	направленности	были	вклю-
чены	4–6	упражнений	на	повышение	эластичности	мышц	передней	и	задней	по-
верхностей	бедра,	ахиллова	сухожилия,	икроножной	мышцы,	3–5	упражнений	на	
подвижность	в	суставах	нижних	конечностей.	учитывалась	индивидуальная	пе-
реносимость	тех	или	иных	нагрузок	(оценивали	субъективные	показатели	едино-
борцев	и	объективные:	пульс,	потоотделение,	давление,	частота	и	глубина	дыха-
ния,	цвет	кожных	покровов	и	т.	д.).	Особое	внимание	при	выполнении	упражне-
ний	уделялось	дыханию,	применению	поступательно-волнообразного	повыше-
ния	нагрузки,	что	также	снижает	риск	травматизма	единоборца	и	повышает	уро-
вень	его	работоспособности.	

При	организации	тренировочного	процесса	внимание	в	первую	очередь	уде-
ляется	учету	индивидуальных	особенностей	занимающихся,	с	опорой	на	которые	
и	строится	структура	тренировочного	процесса.	уже	на	этапе	начальной	спор-
тивной	специализации	мы	тщательно	подошли	к	изучению	индивидуальных	осо-
бенностей	спортсмена,	чтобы	выявить	и	развить	те	способности,	которые	позво-
лят	в	дальнейшем	достичь	максимально	возможных	результатов	с	целью	оптими-
зации	системы	многолетней	подготовки	единоборцев.

В	каждом	занятии	в	обеих	группах	тренировке	предшествовала	45-минутная	
разминка,	во	время	которой	происходит	подготовка	мышц,	связок,	костного	ап-
парата	к	предстоящей	интенсивной	тренировке.	В	группе	начальной	подготовки	
при	проведении	разминки	акцент	делается	на	медленном	беге,	общеразвивающие	
упражнения	с	проработкой	рабочих	групп	мышц.	Разминка	в	группе	спортивной	
специализации	 более	 интенсивна,	 носит	 комплексный	 характер	 и	 заключается	
в	 чередовании	 общеразвивающих	и	 специальных	беговых,	 прыжковых	упраж-
нений	 и	 упражнений	 на	 гибкость	 и	 расслабление.	 На	 первом	 этапе	 в	 течение	
двух	недель	в	экспериментальной	группе	разучивались	комплексы	упражнений,
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при	этом	контролировались	правильность	их	выполнения,	дыхание,	концентра-
ция	внимания	на	расслаблении	растягиваемых	групп	мышц,	правильное	возвра-
щение	в	исходное	положение.	На	втором	этапе	эта	же	группа	спортсменов	в	те-
чение	трех	месяцев	занималась	по	разработанной	нами	методике	в	развивающем	
режиме.	Занятия	проводились	ежедневно	(6	раз	в	неделю),	комплексы	чередова-
лись	через	день	(1	день	–	комплексной,	1	день	–	избирательной	направленности).	
На	каждый	комплекс	затрачивалось	в	среднем	25–30	мин.	упражнения	на	гиб-
кость	выполнялись	после	основной	или	заключительной	части	тренировки	(за-
минка).	На	третьем	этапе	в	течение	трех	месяцев	занятия	на	гибкость	проводи-
лись	в	поддерживающем	режиме	три	раза	в	неделю	через	день.	единоборцы	в	
группе	начальной	подготовки	выполняли	упражнения	на	гибкость	с	использова-
нием	динамических	активных	упражнений,	объединенных	в	блоки	избиратель-
ной	и	комплексной	направленности.	Различия	в	соревновательных	и	специально-
подготовительных	упражнениях,	 которые	присутствуют	 в	 тренировочных	про-
цессах	обеих	исследуемых	групп,	состоят	в	том,	что	в	группе	спортивной	специ-
ализации	изменены	методы	развития	двигательных	качеств,	условия	их	выполне-
ния,	увеличены	интенсивность	и	количество	подходов	(повторений).

В	ходе	эксперимента	с	помощью	комплекса	ориентирующих	тестов	выявили	
результаты	 физической	 подготовленности	 единоборцев,	 высокий	 потенциал	 ре-
зультативности	и	определили	индивидуальную	предрасположенность	к	занятиям.

Таким	образом,	получается,	что	процесс	спортивной	подготовки	в	экспери-
ментальной	группе	единоборцев	представлен	как	целостная	система	подготовки	
спортсменов,	включающая	как	профилактику	и	сохранность	здоровья,	оптими-
зацию	физического	развития	и	физической	подготовленности,	так	и	направлен-
ность	на	достижение	высоких	спортивных	результатов.
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Поколение альфа, воспитание, гаджеты, рекомендации, характеристика.
В статье проанализированы особенности поколения альфа, а также проведен опрос сре-
ди родителей и их детей. В результате разработан набор рекомендаций для родителей, на-
целенных на эффективное и гармоничное воспитание представителей поколения Альфа.

Generation alpha, parenting, gadgets, recommendations, characteristics.
In the article the key characteristics of the Alpha generation were analysed, and also a survey 
among parents and their children was conducted. As a result, a set of recommendations for par-
ents on how to raise the generations Alpha effectively was given.

Согласно	теории	поколений	Штрауса	и	Хоува,	поколения	сменяют	друг	дру-
га	примерно	каждые	20–25	лет,	и	каждое	поколение	имеет	свои	отличи-
тельные	черты	и	схожие	ценности.	Самым	последним	поколением	на	дан-

ный	момент	 является	поколение	 альфа	–	дети,	 рожденные	в	период	 с	 2010	по	
2024	г.	[4].	их	часто	называют	digital-natives	(цифровые	аборигены)	[5],	Ipad-дети.															
К.	Апайдин	и	Ф.	Kaйя	установили,	что	у	альфа	в	большей	степени	наблюдаются:	
вспыльчивость,	упрямство,	жадность,	они	больше	времени	проводят	дома.

В	 настоящий	 момент	 довольно	 актуальной	 является	 проблема	 воспитания	
поколения	альфа,	так	как	его	представители	либо	скоро	будут,	либо	уже	находят-
ся	в	переходном	возрасте,	который	является	сложным	как	для	самих	детей,	так	и	
для	их	родителей.	

Чтобы	 понять,	 какими	 характеристиками	 обладает	 поколение	 альфа	 и	 как	
лучше	 его	 воспитывать,	 нами	 был	 проведен	 опрос,	 в	 котором	 принял	 участие															
31	ребенок	(от	10	до	14	лет)	и	23	родителя	(от	32	до	47	лет).	

Согласно	нашему	опросу,	к	1–3	годам	жизни	дети	начинают	смотреть	телеви-
зор,	в	7–8	лет	у	них	появляется	телефон.	учитывая	такое	раннее	использование	
гаджетов,	подавляющее	большинство	родителей	(91,3	%)	контролируют	то,	как	
дети	их	используют.	Однако	в	опросе	для	детей	ответ	на	похожий	вопрос	значи-
тельно	отличается,	только	61,3	%	опрашиваемых	отметили,	что	родители	их	не	
контролируют.

дети	не	только	рано	начинают	пользоваться	гаджетами,	но	и	проводят	мно-
го	времени	у	экрана.	По	результатам	опроса,	среднее	экранное	время	составляет																				
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3–4	часа	(35,5	%)	и	5–6	часов	(25,8	%).	Однако	есть	ребята,	у	которых	экранное	вре-
мя	больше	8	часов,	что	превышает	рекомендации	ВОЗ	в	несколько	раз.	Самыми	ча-
сто	используемыми	приложениями	являются	Telegram,	TikTok	и	YouTube,	польза	
или	вред	которых	всецело	зависят	от	того,	что	именно	смотрит	и	читает	ребенок,	
однако	общее	время	пользования	приложениями	не	должно	превышать	2–3	часа.	
Согласно	исследованиям	избыточное	экранное	время	приводит	к	проблемам	с	пси-
хическим	здоровьем,	сердечным	заболеваниям	и	другим	проблемам	[1].

Характеризуя	 современных	 детей,	 родители	 отмечают,	 что	 представители	
данного	поколения	быстро	обучаются,	особенно	хорошо	владеют	современны-
ми	технологиями	и	гаджетами,	понимают,	чего	они	хотят,	и	им	легче	выстраивать	
личные	границы,	говорить	«нет».	

Рассматривая	результаты	опроса	касательно	взаимоотношений	детей	нового	
поколения	со	сверстниками	и	друзьями,	54,8	%	не	испытывают	трудностей	при	
общении,	а	поиск	новых	друзей	дается	тоже	не	совсем	просто,	но	и	не	слишком	
трудно.	Они	объясняют	это	тем,	что	чувствуют	себя	неловко	в	установлении	но-
вых	дружеских	связей,	переживают,	что	с	ними	не	хотят	общаться,	или	боятся,	
что	их	обманут.

Многие	 родители	 выразили	 беспокойство	 о	 недостатке	 живого	 общения																				
у	своих	детей.	Однако	поколение	альфа	предпочитает	общение	вживую	(87,1	%),	
а	не	в	социальных	сетях	(12,9	%).	Они	видятся	со	своими	друзьями	3–4	раза	в	не-
делю,	им	нравится	возможность	видеть	искренние	эмоции	друг	друга,	а	разгово-
ры	вживую	считают	интереснее	и	веселее.

Большинство	людей	считают,	что	поколение	альфа	все	свое	свободное	вре-
мя	проводит	в	гаджетах	и	им	ничего	не	интересно.	Результаты	опроса	противо-
речат	 этим	утверждениям.	дети	этого	поколения	активно	 занимаются	спортом	
(80,6	%),	заботясь	о	своем	здоровье.	Кроме	того,	дети	поколения	альфа	изучают	
языки,	занимаются	искусством,	кулинарией	и	профессиональным	спортом,	что	
свидетельствует	о	развитии	личности	и	стремлении	к	образованию	и	творчеству.

В	опросе	некоторые	родители	упомянули,	что	современным	детям	не	хватает	
их	внимания	и	семейных	ценностей.	Согласно	опросу	детей,	совместное	время-
препровождение	с	родителями	в	среднем	составляет	1–2	раза	в	неделю,	но	боль-
шинство	хотят	проводить	с	ними	больше	времени.	Это	доказывает,	что	для	де-
тей	время	с	родителями	–	важный	аспект	их	жизни.	Отношения	с	родителями	в	
основном	оценены	как	хорошие	(48,4	%)	и	очень	хорошие	(41,9	%).	Получает-
ся,	что	у	детей	есть	незначительные	проблемы	в	отношениях	с	родителями.	дети	
также	высказали	свои	предложения	относительно	улучшения	этих	отношений:	
родителям	стоит	проводить	больше	времени	с	детьми,	уделять	больше	внимания	
их	интересам	и	потребностям,	а	также	обсуждать	вместе	проблемы.

Общие	рекомендации,	которые	можно	дать	родителям	относительно	воспи-
тания	детей	поколения	альфа	заключаются	в	следующем.

1,	устанавливать	родительский	контроль	на	приложения,	чтобы	минимизиро-
вать	вред	психическому	и	физическому	здоровью.	Также	на	личном	примере	пока-
зывать	как	улучшается	качество	жизни	при	умеренном	использовании	телефона.
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2.	если	у	ребенка	возникают	сложности	в	общении,	то	необходимо	честно	и	
открыто	общаться,	давать	возможность	высказать	свое	мнение	и	создавать	усло-
вия	для	живого	общения	со	сверстниками.

3.	Поощрять	увлечения	детей	и	посещать	все	мероприятия,	которые	проходят	
у	ребенка	и	поддерживать	его.

4.	Проводить	больше	времени	вместе	без	гаджетов,	например	походы	на	при-
роду,	или	завести	традицию	каждый	вечер	субботы	играть	в	настольные	игры.

5.	Открыто	и	спокойно	вести	диалог	и	обсуждать	любые	проблемы,	потому	
что	современные	дети	четко	понимают,	чего	они	хотят	и	умеют	выстраивать	лич-
ные	границы.
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Ценности, семейные ценности, супружеские ценности, брак, студенты, семейная жизнь.
В статье представлены данные эмпирического исследования об отношении студентов                 
I курса института социально-гуманитарных технологий КГПУ им. В.П. Астафьева к 
ценностям супружества. Результаты исследования, проведенного методом анкетирова-
ния, позволяют понять ориентацию студентов на создание в будущем своей семьи. Зна-
ние об отношении студентов к супружеским отношениям важно еще и потому, что они яв-
ляются носителем и транслятором ценностей для подрастающего поколения, с которым 
им предстоит работать. 

Values, family values, marital values, marriage, students, family life.
The article presents the data of an empirical study on the attitude of 1st year students of the 
Institute of Social and Humanitarian Technologies of V.P. Astafiev KSPU to the values of matri-
mony. The results of the survey conducted by the questionnaire method allow us to understand 
the orientation of students to create their own family in the future. Knowledge about the at-
titude of students towards marital relations is also important because they are the bearer and 
translator of values for the younger generation with whom they will work.

Введение. Как	справедливо	отметил	М.	лютер, «нет	более	прекрасных,	
дружеских	и	очаровательных	отношений,	общения	или	компании,	чем	
хороший	брак».	С	этим	высказыванием	трудно	не	согласиться,	так	как	

семья	была	ценностью	во	все	времена.	Однако	институт	семьи	изменился,	и	на	
смену	семье	традиционной	пришла	семья	эгалитарная,	построенная	на	принци-
пах	личной	свободы,	равенства	прав	и	обязанностей.	Появилось	множество	ти-
пов	семей	–	семьи	без	регистрации	брака,	семьи	с	различным	проживанием	су-
пругов,	так	называемые	«студенческие	браки».	По	статистике,	примерно	треть	
заключенных	браков	распадается,	а	в	каждой	второй	семье	дети	воспитываются	
одним	родителем	[1].	Однако	в	основе	любой	семьи	лежат	ценности	супруже-
ства,	поскольку	они	обеспечивают	стабильность	семьи,	построенной	на	любви	
и	взаимопонимании,	доверии	и	близости,	чувстве	общности	[2].

Основная часть. для	выявления	отношения	будущих	супругов	к	семейным	
ценностям	нами	было	проведено	 анкетирование	по	 специально	разработанной	
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анкете	«Семейные	ценности».	Анкета	состояла	из	12	вопросов	о	ценности	мате-
ринства,	отцовства,	супружества	и	родства.	Респондентами	выступили	229	сту-
дентов	I	курса	КГПу	им.	В.П.	Астафьева.	Приведем	данные	анкетирования,	ка-
сающиеся	отношения	к	супружеству	и	желанию	иметь	детей.

На	момент	исследования	большая	часть	респондентов	не	состоят	в	супру-
жеских	отношениях	(72	%).	Менее	10	%	имеют	супружеские	отношения	в	заре-
гистрированном	браке,	совместно	проживают	с	партнером	17	%	опрошенных	
(табл.	1).

Таблица 1

Вопрос: «Я сейчас состою в супружеских отношениях, это…» Результат,	%
Зарегистрированный	брак 9
Совместное	проживание	без	регистрации 17
Отношения 2
Не	состою	в	отношениях 72

Респондентам	был	 задан	вопрос	о	 том,	 какие	 супружеские	отношения	они	
планируют	в	будущем.	Ответы	приведены	в	табл.	2,	из	которой	видно,	что	пода-
вляющее	большинство	опрошенных	предпочитают	супружеские	отношения	в	за-
регистрированном	браке	(80	%).	Незначительное	число	отдают	предпочтение	не-
зарегистрированному	браку	и	браку	с	раздельным	проживанием	(6	и	4	%	соответ-
ственно).	Каждый	десятый	указал	либо	на	нежелание	вступать	брак,	либо	еще	не	
определился	с	выбором	типа	отношений.

Таблица 2

Вопрос: «В будущем я хочу состоять в супружеских отношениях» Результат,	%
Зарегистрированный	брак 80
Незарегистрированный	брак 6
Супружеские	отношения	с	раздельным	проживанием 4
другое 10

Планы	на	будущее	родительство	представлены	в	табл.	3,	из	которой	видно,	
что	более	половины	респондентов	планируют	иметь	детей	обязательно	в	зареги-
стрированном	браке	(60	%),	хотят	иметь	детей	вне	зависимости	от	вида	супруже-
ских	отношений	17	%.	Каждый	четвертый	пока	не	планирует	деторождение.

Таблица 3

Вопрос: «Я планирую иметь детей» Результат,	%
Обязательно	в	зарегистрированном	браке 60
Независимо	от	вида	супружеских	отношений 17
Пока	не	планирую 23



[	75	]

достаточно	 информативными	 являются	 ценностные	 выборы,	 сделанные	
опрошенными	(табл.	4).	данные	свидетельствуют	как	о	тенденциях	эгалитарно-
сти	в	отношениях	супружества,	так	и	о	сохранности	отдельных	традиционных	
ценностей.	 Например,	 опрошенные	 явно	 ценят	 материальную	 независимость,	
равенство	обязанностей	и	прав,	что	присуще	эгалитарной	семье,	но	ориентиро-
ваны	на	совместное	проживание.

Таблица 4

«Отметьте утверждения, с которыми вы согласны» Результат,	%
Супруги	обязательно	должны	жить	вместе,	вести	хозяйство,	воспитывать	
детей

81

Супруги	 не	 обязательно	 должны	 жить	 вместе,	 допустимо	 раздельное	
проживание

19

Супруги	не	должны	материально	зависеть	друг	от	друга 56
Мужчина	должен	зарабатывать	больше,	чем	жена 36
Муж	и	жена	должны	зарабатывать	примерно	одинаково 59
женщина	должна	зарабатывать	больше	мужа 5
женщина	должна	выполнять	женские	обязанности,	а	мужчина	мужские 18
В	современной	семье	не	должно	быть	разделения	на	женские	и	мужские	
обязанности

82

если	дети	мешают	достижению	профессиональной	карьеры,	можно	вре-
менно	отдать	их	на	воспитание	бабушке	и	дедушке

8

если	дети	мешают	достижению	профессиональной	карьеры,	можно	вре-
менно	поместить	 их	 в	 государственное	 учреждение	 на	 круглосуточное	
пребывание

3

Родители	должны	любить	своих	детей 93
детей	нужно	держать	в	строгости 11

Таким	образом,	исследование	показало,	что	ценности	супружества	не	утрати-
ли	своей	значимости	для	студенческой	молодежи,	поскольку	они	включают	здо-
ровые	отношения,	любовь	и	уважение	супругов	друг	к	другу,	равенство	прав	и	
обязанностей,	заботу	о	детях.
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Круговая тренировка, силовые способности, физическая культура, силовые упражнения, 
обучающиеся среднего школьного возраста.
В статье анализируется здоровьесберегающий потенциал двигательной активности че-
ловека, рассматриваются возможности круговой тренировки как средства развития си-
ловых способностей у обучающихся среднего школьного возраста. 

Circular training, strength abilities, physical education, strength exercises, students of secondary 
school age.
The article analyzes the health-saving potential of human motor activity, examines the possi-
bilities of circular training as a means of developing strength abilities in students of secondary 
school age.

В	последние	годы	наблюдаются	резкое	падение	уровня	здоровья	россиян,	активное	снижение	интереса	к	занятиям	физической	культурой,	вклю-
чая	 подрастающее	 поколение.	 Пагубное	 влияние	 оказывают	 экологи-

ческие	проблемы,	 различные	 компьютерные	 технологии,	 интенсивность	 рит-
ма	жизни,	вредные	привычки,	мешая	человеку	полноценно	развиваться	и	даже	
подрывая	 здоровье.	Федеральный	закон	«Об	образовании	в	РФ»,	нормативно	
закрепляя	особенности	реализации	образовательных	программ	в	области	физи-
ческой	культуры	и	спорта,	отмечает	их	направленность	на	«физическое	воспи-
тание	личности,	физическое	совершенствование	обучающихся,	формирование	
культуры	здорового	и	безопасного	образа	жизни,	укрепление	здоровья».	Глав-
ная	 задача	физического	 воспитания	 –	 всестороннее	 развитие	 человека,	 укре-
пление	здоровья,	развитие	таких	физических	качеств,	как	сила,	быстрота,	вы-
носливость,	 ловкость	 и	 гибкость,	 совершенствование	 функциональных	 воз-
можностей	организма	[3].	Средний	школьный	возраст	является	одним	из	наи-
более	важных	периодов	развития	личности.	двигательная	активность	в	данном	
возрасте	 играет	 ключевую	 роль	 в	 комплексном	 развитии	 организма	 ребенка.																	
С	развитием	образовательных	технологий	подростки	активному	отдыху	пред-
почитают	 офлайн-встречи	 с	 друзьями.	 Эта	 тенденция	 создает	 предпосылки																	
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для	развития	у	детей	среднего	школьного	возраста	серьезных	отклонений	в	здо-
ровье.	Поэтому	развитие	силовых	способностей	в	среднем	школьном	возрас-
те	занимает	одно	из	ведущих	мест	в	физическом	воспитании,	обеспечивает	ак-
тивизацию	двигательной	деятельности	и	личностную	успешность	в	различных	
видах	социальной	деятельности,	включая	и	учебно-воспитательную.

В	целях	развития	силовых	способностей	у	подростков	целесообразно	исполь-
зовать	метод	круговой	тренировки.	Круговая	тренировка	–	одна	из	эффективных	
организационно-методических	форм	применения	физических	упражнений.	Она	
получила	такое	название,	потому	что	все	упражнения	выполняются	занимающи-
мися	как	бы	по	кругу.	Каждое	упражнение	направлено	на	развитие	определенных	
групп	мышц	и	тренирует	их	силу,	выносливость	и	гибкость.	

Нами	 апробирована	 методика	 организации	 круговой	 тренировки	 обучаю-
щихся	среднего	школьного	возраста.	На	первом	занятии	учеников	распределяли	
на	небольшие	группы	и	разводили	по	станциям.	Рекомендуется	четное	количе-
ство	занимающихся	в	группах.	Это	позволяет	выполнять	упражнения	в	парах.	За-
тем	предлагается	инструкция	по	выполнению	силовых	упражнений,	после	чего	
обучающиеся	приступают	к	их	выполнению,	переходя	со	станции	на	станцию	по	
сигналу	педагога.	Главное	внимание	при	этом	уделяется	не	на	количество	повто-
рений,	а	на	технику	выполнения.	Методические	аспекты	воспитания	силы	в	кру-
говой	тренировке	основаны	на	закономерностях,	действующих	при	чередовании	
работы	с	отягощениями	и	отдыха,	а	также	на	взаимодействии	интенсивности	и	
объема	нагрузки.	Комплекс	упражнений	необходимо	составлять	так,	чтобы	попе-
ременно	нагружать	главные	мышечные	группы.	При	этом	некоторые	из	упраж-
нений	должны	носить	характер	общего	воздействия,	другие	–	целевой,	направ-
ленный	на	развитие	какой-либо	группы	мышц,	третьи	–	специальный,	связанный	
с	 определенным	 программным	 материалом.	 Целесообразно	 некоторые	 упраж-
нения	с	небольшими	отягощениями	или	связанные	с	преодолением	своего	веса	
включать	в	домашние	задания	[5].	

Эффективными	силовыми	упражнениями	для	подросткового	возраста	явля-
ются	те,	которые	выполнены	не	более	12–15	раз	подряд	на	одной	станции	кру-
говой	тренировки	в	течение	30	секунд	работы.	если	упражнение	выполнить	бо-
лее	 15	 раз,	 то	 оно	 будет	 развивать	 силовую	 выносливость.	Силовые	 упражне-
ния	будут	эффективны,	если	их	применять	в	начале	или	середине	основной	ча-
сти	урока.	В	этом	случае	они	выполняются	на	фоне	оптимального	состояния	цен-
тральной	нервной	системы,	благодаря	чему	лучше	проходит	образование	и	со-
вершенствование	нервно-координационных	взаимодействий,	которые	обеспечи-
вают	рост	мышечной	силы	[1].	

Круговая	 тренировка	 по	 сравнению	 с	 другими	 методами	 позволяет	 более	
полно	реализовать	образовательную	направленность	урока	в	сочетании	с	высо-
кой	моторной	плотностью	и	служит	эффективным	способом	в	комплексном	раз-
витии	физических	качеств.	Важно	постоянно	обновлять	комплекс	упражнений,	
тогда	у	обучающихся	не	будет	пропадать	интерес	к	занятиям	[2].



исходя	из	практики	современного	обучения	в	системе	физического	воспита-
ния	и	анализа	научно-методической	литературы,	можно	заключить,	что	занятия	
с	применением	метода	круговой	тренировки	являются	научно-	обоснованной	си-
стемой	физического	воспитания,	что	актуализирует	проблему	недостаточной	из-
ученности	средств	и	методов,	которые	комплексно	способствуют	развитию	сило-
вых	способностей	обучающихся	среднего	школьного	возраста.	
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РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА У СТАРШЕКЛАССНИКОВ С ДЕПРЕССИВНО-
ДЕВИАНТНОЙ НАКЛОННОСТЬЮ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

THE DEVELOPMENT OF AN INTELLECTUAL AND 
PSYCHOLOGICAL COMPLEX IN HIGH SCHOOL STUDENTS 
WITH A DEPRESSIVE-DEVIANT TENDENCY

Д.В. Могунов                                                                                                    D.V. Mogunov

 Научный руководитель О.П. Журавлева
Scientific adviser O.P. Zhuravleva

Депрессивно-девиантная наклонность, интеллектуально-психологический комплекс, при-
знаки депрессивно-девиантной наклонности, особенности личностного развития стар-
шеклассников, методика организации интеллектуально-психологического комплекса.
В статье анализируется проблема депрессивно-девиантной наклонности у обучающихся 
старшей школы. Рассматриваются особенности личностного развития старшеклассни-
ков. Обоснованы основные методы организации данного комплекса.

Depressive-deviant tendency, intellectual-psychological complex, signs of depressive-deviant ten-
dency, features of personal development of high school students, methods of organization of intel-
lectual-psychological complex.
The article analyzes the problem of depressive-deviant tendencies in high school students. The 
features of the personal development of high school students are considered. The basic methods 
of organizing this complex are substantiated.

Нестабильность	 социально-экономической,	 политической,	 культурной,	
экологической	жизни	современного	российского	общества,	изменения	в	
ценностных	 ориентациях	 подрастающего	 поколения,	 неблагоприятные	

семейно-бытовые	отношения	актуализируют	проблему	психологического	здоро-
вья	человека.	Нормативно-правовая	база	в	сфере	образования	Российской	Феде-
рации	закрепляет	законодательные	основы	охраны	здоровья	обучающихся,	обе-
спечения	их	безопасности	во	время	пребывания	в	образовательной	организации	
и	создания	благоприятной	здоровьесберегающей	среды.	В	то	же	время	эта	про-
блема	имеет	ярко	выраженное	проявление	среди	старшеклассников	из-за	сово-
купности	различных	источников	давления	на	их	психоинтеллектуальную	компо-
ненту.	Заключения	специалистов	в	области	психологии,	педагогики	и	медицины	
подтверждают	активные	вспышки	депрессивно-девиантной	наклонности	данной	
возрастной	группы	обучающихся.

В	 научной	 литературе	 депрессивно-девиантная	 наклонность	 определяет-
ся	как	совокупность	устойчивых	расстройств	поведения,	не	соотвестствующего															
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общепризнанным	нормам	общества	 [3].	у	детей	 с	данной	наклонностью	могут	
проявляться	следующие	признаки	в	личностном	развитии:	низкая	успеваемость,	
нанесение	самоповреждений,	агрессивное	поведение	в	словесной	сфере,	попытки	
самоубийства,	депрессия,	отдаление	от	общества,	самоубийство	[2].	личностное	
развитие	–	это	процесс	изменения	и	развития	личности	человека	на	протяжении	
всей	его	жизни	[4].	у	данного	процесса	очень	сложная	и	разветвленная	структура,	
в	состав	которой	входят:	индивидуальные	черты	личности,	мировоззрение,	сово-
купность	эмоций,	окружение,	семейные	ценности	и	т.	д.	Такая	многоаспектность	
личностного	развития	обусловливает	возможные	негативные	отклонения	и	ней-
тральные	 «метаморфозы»,	 которые	 могут	 привести	 к	 депрессивно-девиантной	
наклонности	обучающихся	старших	классов.	Старший	школьный	возраст	–	 это	
период	 активного	 мировоззренческого	 поиска,	 перехода	 от	 детской	 непосред-
ственности	к	ответственной	взрослости,	который	довольно	часто	сопровождает-
ся	проявлением	различных	психопатических	состояний.	Главной	стержневой	ха-
рактеристикой	личности	старшеклассника	являются,	по	мнению	исследователей,	
формирующиеся	ценностные	ориентации	и	система	обобщенных	представлений	
о	себе	и	окружающей	действительности.	В	эмоциональной	сфере	старшеклассни-
ков	сохраняются	повышенная	ранимость,	чувствительность,	экзальтация	доволь-
но	часто	сменяется	депрессией.	По	мнению	психологов,	отклоняющееся	поведе-
ние	старшеклассники	используют	для	«демонстрации	своего	отношения	к	соци-
альным	ожиданиям	и	нормам»,	эмоциональной	разрядки,	удовлетворения	потреб-
ности	в	самореализации	(С.Ш.	Казданян,	А.А.	Осипова	и	др.).

Ранней	диагностике	и	эффективной	профилактике	депрессивно-девиантной	
наклонности	старшеклассников,	по	мнению	автора,	способствует	развитие	в	об-
разовательной	организации	интеллектуально-психологического	комплекса,	к	соз-
данию	которого	целесообразно	привлекать	школьного	психолога,	медицинского	
работника,	учителей-предметников	и	классных	руководителей.	интеллектуально-
психологический	 комплекс	 –	 это	 совокупность	 психологических	 и	 интеллек-
туальных	 аспектов,	 которые	 служат	 маркерами	 для	 выявления	 депрессивно-
девиантной	наклонности	обучающихся.	В	состав	данного	комплекса	входят	уро-
вень	интеллектуального	развития	обучающихся,	 психоэмоциональный	портрет	
старшеклассника,	оценка	его	окружения,	изучение	медицинских	особенностей.	
Акцент	 в	 данном	комплексе	делается	на	 старшеклассниках	из	 группы	риска	–	
дети	из	проблемных	и	неблагополучных	семей,	дети	с	физическими	и	психоло-
гическими	особенностями.	Отметим,	что	роль	классного	руководителя	в	данной	
ситуации	важна.	Обладая	детальной	информацией	о	личностных	особенностях	
старшеклассников	 его	класса,	 он	 способен	адресно	применять	различные	диа-
гностические	инструменты	с	высоким	процентом	успешности.	инструментами	
в	этом	случае	могут	выступать:	проведение	внеклассных	мероприятий,	органи-
зованных	под	наблюдением	узконаправленных	специалистов,	которые	помогут	
дать	соответствующую	оценку;	морально-культурное	просвещение	обучающих-
ся	через	экскурсии	и	экспедиции	и	т.	п.,	а	также	откровенные	разговоры	о	личных	
переживаниях	и	проблемах,	актуальных	для	старшеклассников.
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Необходимо	отметить,	что	изучение	психолого-педагогической	литературы,	
образовательной	практики	и	личный	опыт	автора	позволяют	выделить	в	возмож-
ном	арсенале	эффективных	методик	диагностики	и	профилактики	депрессивно-
девиантной	наклонности	старшеклассников	следующие:

–	проведение	 специализированных	 тестирований	 в	 предметных	 областях,	
для	оценки	интеллекта	и	уровня	знаний;

–	 беседы	с	психологами	и	социальными	педагогами,	которые	путем	критери-
ального	осмотра	дадут	полноценную	оценку	личности	и	поведения,	составив	на	
ее	основе	индивидуальный	портрет	старшеклассника;

–	оценка	 социального	 окружения	 старшеклассника	 со	 стороны	 сотрудни-
ков	правоохранительных	органов,	социальных	служб	(органов	опеки	и	попечи-
тельства);

–	 регулярные	медицинские	осмотры	и	экспертизы.
Создание	и	развитие	данного	комплекса	в	образовательной	организации	по-

зволит	на	раннем	этапе	предупредить	все	возможные	риски	личностного	разви-
тия	и	стабилизировать	интеллектуальное,	эмоциональное	и	психологическое	со-
стояние	современного	старшеклассника.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
НАСТОЛЬНЫХ РОЛЕВЫХ ИГР 

METEHODOLOGICAL POTENTIAL 
OF TABLETOP ROLE-PLAYING GAMES 

Р.В. Морозов                       R.V. Morozov 

Настольные ролевые игры, ДНД, гибкие навыки, soft skills.
В статье обозначены некоторые теоретические обоснования целесообразности применения 
настольных ролевых игр в методике в качестве средства воспитания и формирования 
гибких навыков у обучающихся.

Tabletop role-playing games, DND, soft skills.
The article outlines some theoretical justifications for the feasibility of using tabletop role-
playing games in the methodology as a means of upbringing and formation of students’ flex-
ible skills. 

Настольно-ролевые	игры	 (далее	–	НРи)	представляют	собой	особый	вид	
игрового	взаимодействия,	базирующийся	на	коммуникации	игроков	в	об-
разах	с	применением	театра	разума.	Ведущий	задает	определенные	пра-

вила	и	общий	сюжет,	а	игроки	развивают	его	и	своих	персонажей.	Конечной	це-
лью	игры	при	этом	не	является	собственно	построение	интерактивной	истории;	
куда	важнее	оказывается	эмоциональное	общение	между	игроками.	НРи,	пред-
ставляющие	собой	чрезвычайно	гибкую	систему	организации	свободного	игро-
вого	 общения,	 несомненно,	 обладают	 большим	 воспитательным	 потенциалом,	
поскольку	 с	 легкостью	 позволяют	 обратить	 контролируемый	 игровой	 процесс																
в	продуктивное	рефлексивное	русло.	

В	последние	годы	настольно-ролевые	игры,	особенно	дНд	(«Dungeons	and	
Dragons»	 /	 «Подземелья	 и	 драконы»),	 набирают	 популярность	 в	 русскоязыч-
ном	сообществе,	привлекая	тысячи	новых	игроков	совершенно	разного	возрас-
та.	данный	процесс	кажется	закономерным	на	фоне	общего	циклического	повы-
шения	интереса	аудитории	к	фэнтези,	что,	в	свою	очередь,	объясняется	много-
численными	социальными	факторами.	О	возможностях	целенаправленного	ис-
пользования	НРи	в	методических	целях	писали	Кэри	Олсон	Финдли,	школьный	
логопед	и	дефектолог,	Катрина	Мидельбург,	педагог	американской	школы	Гааги	
(ASH),	Том	Олсен,	джеймс	Хаек	и	Райан	Костелло,	мастера	игры	и	популяриза-
торы	НРи-систем	DND	и	Pathfinder.	Авторы	отмечают	огромный	потенциал	дНд	
в	плане	формирования	т.	н.	гибких	навыков	(soft	skills)	у	детей,	причем	вне	зави-
симости	от	возраста:	в	случае	с	младшими	школьниками	речь	идет	о	непосред-
ственном	формировании	коммуникативных	навыков,	критического	и	простран-
ственного	 мышления,	 умения	 адекватно	 оценивать	 себя	 и	 окружающих,	 при-
нимать	ответственность	и	совершать	выбор	в	неоднозначных	ситуациях	и	т.	д.;																																
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в	случае	же	с	обучающимися	старше	12–13	лет	речь	идет	преимущественно	о	по-
ложительном	влиянии	игрового	опыта	на	развитие	вышеперечисленного.	

Оказываясь	погруженными	в	динамичную	историю,	развивающуюся	в	пер-
вую	очередь	посредством	решений	игроков,	школьники	получают	сложный	опыт,	
с	одной	стороны,	являющийся	практическим,	с	другой	–	«тепличным»,	модели-
руемым	в	контролируемых	условиях,	что	позволяет	избежать	реальных	рисков,	
не	упуская	многих	преимуществ	эмпирики.	Рассмотрим	кратко	ключевые	аспек-
ты	игры	по	системе	дНд,	интересующие	нас	в	методическом	ключе.	

Создавая	персонаж,	всякий	игрок	моделирует	прежде	всего	себя	и	(с	разной	
степенью	осознанности)	неизбежно	закладывает	в	образ	свои	желания,	страхи	и	
мечты,	то	многое	невысказанное	и	неотрефлексированное,	что	зачастую	остает-
ся	невысказанным	и	неотрефлексированным,	хотя	остро	в	этом	нуждается.	При-
меряя	личину,	получая	свободу	действовать	от	лица	персонажа,	игрок,	преодолев	
ранние	страх	и	неловкость,	в	дальнейшем	может	проговаривать	и	делать	от	лица	
персонажа	вещи,	на	которые	никогда	не	решился	бы	в	действительности,	что	от-
крывает	возможность	для	рефлексии	и	в	значительной	степени	помогает	снизить	
накапливающийся	стресс.	Будучи	регулярной,	подобная	практика,	несомненно,	
повлияет	положительно	на	формирование	не	только	гибких	навыков,	но	и	на	лич-
ность	подростка	в	целом,	развивая	осознанность.	

Основанная	на	постоянном	общении	между	игроками	и	мастером,	условно	
контролирующим	игровой	процесс,	дНд	значительно	способствует	социальной	
адаптации	детей	и	подростков.	Особенно	полезным	общение	в	образе	может	ока-
заться	для	детей,	испытывающих	сложности	с	социализацией	либо	имеющих	по-
веденческие	нарушения,	о	чем	пишет	Кэри	Финдли.	

Кроме	 того,	 дНд	 требует	 от	 игроков	 умения	 описывать	 свои	 действия	 не	
только	четко	и	понятно	для	всех	за	игровым	столом,	но	также	красиво,	эффектно	
и	по	возможности	кинематографично.	Мастер	игры	дает	пример,	создавая	опи-
сания	на	ходу	и	всеми	силами	способствуя	развитию	соответствующих	умений	
и	навыков	игроков.	Со	временем	опыт	приходит	неизбежно,	и	речь	детей	замет-
но	обогащается,	становится	сложнее,	что,	в	свою	очередь,	не	может	не	оказывать	
положительного	влияния	на	мышление	в	целом.	

использование	театра	разума	и	описаний	действий,	эмоций	и	мыслей	персо-
нажей	способствует	также	развитию	фантазии,	творческих	задатков	и	даже	эм-
патии.	Поскольку	за	столом	всегда	собираются	единомышленники,	совместный	
игровой	 процесс,	 который	 неизбежно	 подтолкнет	 к	 взаимовыручке,	 спасению	
других	и	моральным	дилеммам,	позволяет	формировать	и	развивать	эмоциональ-
ный	интеллект,	вместе	с	гибкими	умениями	получивший	свою	порцию	внимания	
методистов	с	введением	нового	ФГОС.	

игра	под	руководством	мастера	позволяет,	несмотря	на	почти	полную	свобо-
ду	действий	в	образах,	формировать	и	дисциплину,	ибо	за	столом	слово	масте-
ра	–	закон.	Разумный	мастер,	естественно,	неизбежно	становится	зефирным	ти-
раном,	во	всем	или	почти	во	всем	потакающим	игрокам,	и	обыкновенно	группа	
из	3–5	человек	не	нуждается	в	поддержании	дисциплины.	
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Помимо	вышеперечисленного	игра	в	дНд	с	детьми	разного	возраста,	име-
ющими	разный	игровой	опыт,	неизбежно	приводит	к	частичной	реализации	на-
ставничества,	ставшего	столь	модным	среди	методистов	в	последние	несколько	
лет,	о	чем	пишет	Катрина	Мидельбург.	Объединенные	общей	целью	и	мораль-
ными	основаниями,	игроки	(в	норме)	всегда	поддерживают	и	заботятся	друг	о	
друге.	Задавая	позитивные	поведенческие	модели	в	игре	и	осторожно	направляя	
игроков	за	столом,	мастер	обеспечивает	тем	же	моделям	путь	в	реальную	жизнь	
своих	подопечных.	Случаи	жертвования	дорогим	или	даже	жизнью	своего	персо-
нажа	ради	спасения	друга	в	дНд	–	норма,	потому	что	игроков	всегда	ведет	клю-
чевая	идея	фэнтези	личностно	ориентированная	в	своем	основании,	дНд	всегда	
предполагает	сочетание	групповой	и	индивидуальной	работы	мастера	с	игрока-
ми.	Выстраивая	общий	сюжет,	хороший	мастер	всегда	оставляет	место	для	исто-
рий	персонажей	игроков	либо	выводит	их	в	центр	внимания	на	какое-то	время.	
Никто	за	столом	не	останется	в	стороне,	и	у	каждого	всегда	будет	возможность	
высказаться,	потому	что	все	равны,	и	среди	равных	нет	первого.	

Также	дНд	 включает	массу	 исторических	 элементов,	 причем	 касающихся	
совершенно	разных	эпох	–	от	палеолита	до	современности.	Разбираясь	в	игре,	
дети-игроки	находят	новые	увлечения	и	изучают	самостоятельно	то,	к	чему	шко-
ла	едва	ли	смогла	бы	притащить	их	на	цепи.	

дНд	–	игра	в	сущности	своей	предельно	инклюзивная,	поощряющая	само-
стоятельность	и	желание	игроков	войти	в	круг	посвященных,	изучить	правила	и	
стать	частью	чего-то	доброго.	Опыт	автора	настоящей	работы	в	проведении	игр	
по	системе	дНд	со	своими	учениками	выявляет	только	ее	положительные	сто-
роны	и	выставляет	вышеописанные	преимущества	в	лучшем	свете.	Эта	игра	–	
едва	ли	не	единственное,	что	все	еще	способно	вызвать	искренний	личный	ин-
терес	у	школьников	и	подтолкнуть	к	самостоятельному	изучению	чего-либо.	Не-
сомненно,	применение	дНд	как	средства	формирования	гибких	навыков	и	вос-
питания	обучающихся	имеет	огромный	потенциал,	который	еще	предстоит	рас-
крыть	практикующим	педагогам.	
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ЖАНРОВОЕ ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
(ПО МАТЕРИАЛАМ РАССКАЗОВ Р.И. ГОВАРДА) 

GENRE REDIFINING OF A FICTIONAL TEXT
(ON MATERIALS OF R.E. HOWARD’S TEXTS) 

А.И. Набока                                    A.I. Naboka

Научный руководитель Р.В. Морозов
Scientific adviser R.V. Morozov

Художественный текст, жанр, жанровая реинтерпретация, анализ текста, проектная 
деятельность.
В статье представлен результат проектной работы по жанровому переосмыслению худо-
жественного текста (на основе произведений Роберта Ирвина Говарда) в рамках проект-
ной деятельности обучающихся школы. 

Fictional text, genre, genre reinterpretation, text analysis, project activities.
The article presents the results of project work on the genre rethinking of a fictional text (based 
on Robert Erwin Howard’s works) as a part of the project activities of school students. 

Актуальность данной	работы	связана	с	низким	уровнем	интереса	школьни-
ков	к	чтению,	из-за	чего	понижается	уровень	читательской	грамотности,	
а	важные	для	истории	литературы	произведения	оказываются	забытыми.	

Разработкой	проблемы	занимались	М.В.	Максимова,	П.С.	Волкова	и	Р.В.	Моро-
зов.	Методику	жанрового	переосмысления	художественного	 текста	 как	формы	
работы	в	рамках	проектной	деятельности	школьников	описал	Р.В.	Морозов	[2].

В	основе	нашего	проекта	лежит	работа	с	художественным	текстом.	При	ана-
лизе	произведений	мы	придерживаемся	ключевых	пунктов	схемы	анализа	про-
заического	произведения	Н.А.	Мироновой	[1];	при	этом	учитываются	основные	
и	обязательные	для	анализа	элементы	текста,	о	которых	пишет	Т.л.	Рыбальчен-
ко	[3]:	автор,	время	и	место	написания	текста,	связь	с	другими	текстами,	структу-
ра	текста,	тема,	проблема,	основная	мысль,	идея	текста,	персонажи,	особенности	
сюжета,	особенности	художественного	пространства,	особенности	стиля.

жанровое	переосмысление	художественного	текста	–	это	особая	форма	ра-
боты,	которая	предполагает	его	анализ	и	создание	на	его	основе	нового	текста	«с	
сохранением	ключевых	элементов	его	специфики	и	качественной	трансформаци-
ей	формальных	составляющих»	[2].	данная	форма	работы	с	текстом	была	опи-
сана	Р.В.	Морозовым	на	основе	проектной	деятельности	в	школе.	Суть	жанро-
вого	переосмысления	заключается	в	придании	определенному	тексту	новой	ху-
дожественной	формы,	которая	будет	сильно	отличаться	от	изначальной.	Основ-
ные	 формальные	 признаки	 жанра,	 такие	 как	 родовая	 принадлежность,	 форма																					
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повествования,	 объем	 текста,	 его	 структура	и	 т.	 д.,	 изменяются	 настолько,	 на-
сколько	это	возможно.	Особенности	содержания	при	этом	должны	сохраняться,	
в	том	числе	настроение	и	атмосфера.	жанровому	переосмыслению	может	быть	
подвергнуто	произведение	любого	вида	искусства,	и	применяться	для	этого	мо-
гут	жанровые	признаки	любого	вида	искусства.	Цель	такой	работы	заключается	в	
привлечении	внимания	читателей	(зрителей,	слушателей)	к	важным	для	истории	
литературы	художественным	произведениям	и	повышении	интереса	к	чтению.

Работа	по	жанровому	переосмыслению	художественного	текста	включает	не-
сколько	ключевых	этапов:	подбор	текста	для	работы	в	соответствии	с	установ-
ленными	требованиями,	анализ	текста	с	целью	выявления	его	формальных	и	со-
держательных	особенностей,	подбор	новой	формы	текста,	отличающейся	от	из-
начальной	 и	 отвечающей	 поставленной	 цели,	 проектирование	 нового	 художе-
ственного	текста,	создание	нового	художественного	текста.	

Главное	требование	к	новому	тексту	–	сохранение	смыслового	и	эмоциональ-
ного	содержания	оригинального	произведения.	Также	важно,	чтобы	текст	отве-
чал	запросам	новой	аудитории.	данная	форма	работы	может	оказаться	полезной	
для	учителей	русского	языка	и	литературы,	т.	к.	дает	возможность	вызывать	ин-
терес	к	«скучным»	произведениям	и	формировать	у	учеников	навыки	анализа	ху-
дожественных	текстов.

Рассказы	Р.и.	Говарда	о	Соломоне	Кейне	были	выбраны	для	работы	по	не-
скольким	причинам.	Во-первых,	они	стали	основой	для	нового	и	очень	попу-
лярного	поджанра	фэнтези	 («меч	и	магия»)	и	повлияли	на	многих	писателей	
XX–XXI	вв.	Во-вторых,	данные	тексты	основаны	на	традиционных	христиан-
ских	 ценностях	 и	 задают	 правильные	моральные	 ориентиры.	В-третьих,	 они	
отличаются	захватывающими	сюжетами	и	увлекательными	событиями,	а	пото-
му	могут	легко	заинтересовать	читателя.	

Главный	герой	цикла	рассказов	–	Соломон	Кейн,	герой,	сражающийся	со	злом	
во	имя	справедливости,	воплощает	в	себе	две	главные	идеи	всех	рассказов	–	на-
дежду	и	справедливость.	Бывший	разбойник	и	военный,	он	хочет	искупить	свои	
грехи	и	находит	путь	к	Богу	в	защите	слабых	и	угнетенных.	Бог	для	него	–	это	не	
только	создатель	и	судья,	но	еще	и	идея	добра,	надежды.	Авторская	позиция	вы-
ражается	в	действиях	героя:	не	теряя	надежду	и	продолжая	борьбу,	можно	спра-
виться	с	чем	угодно,	любое	зло	будет	наказано,	а	добро	–	награждено.	

Ключевой	этап	работы	по	жанровому	переосмыслению	–	выбор	новой	фор-
мы	текста.	В	нашем	случае	этот	выбор	был	основан	на	особенностях	изначаль-
ного	текста	и	результатах	опроса	учеников	6–10	классов	Бараитской	СОШ	№	8.	
Результаты	первого	опроса	показали,	что	школьники	предпочитают	читать	ма-
лые	и	средние	тексты,	а	не	большие,	но	чаще	смотрят	кино	и	слушают	музыку.																									
С	жанром	фэнтези	знакомы	большинство	опрошенных,	с	текстами	Р.и.	Говарда	–
меньшинство	(65	и	5	%	соответственно).	В	качестве	новой	формы	текста	было	
выбрано	 сочетание	 стихотворного	 и	 визуального	 повествования.	 Стихотвор-
ная	основа	текста	написана	в	стиле	старых	английских	баллад	XVII–XVIII	вв.	
Основой	 визуального	 стиля	 работы	послужили	 классические	фильмы	 студии	



Universal	1930–1940	гг.	Этот	стиль	был	выбран	потому,	что	именно	в	эти	годы	
могли	быть	созданы	первые	экранизации	текстов	Р.и.	Говарда.	итоговый	про-
дукт	представляет	собой	короткометражный	мультфильм,	повествование	в	ко-
тором	ведется	с	помощью	песни.	

Результаты	второго	опроса,	который	проводился	после	презентации	продукта	
данного	проекта,	показали,	что	интерес	к	чтению	текстов	жанра	фэнтези,	а	имен-
но	к	текстам	Р.и.	Говарда	значительно	повысился	–	с	5	до	70	%	опрошенных.	Это	
показывает,	что	жанровое	переосмысление	как	форма	работы	с	текстом	позволя-
ет	не	только	развивать	навыки	самостоятельного	исследования	и	реализовывать	
творческий	потенциал,	но	и	привлекать	внимание	читателей	к	значимым	произ-
ведениям	мировой	литературы.	
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

SUPPORT FOR CHILDREN 
WITH DISABILITIES IN INCLUSIVE EDUCATION

Л.А. Нестеренко, И.Г. Озерец                                            L.A. Nesterenko, I.G. Ozerets

Инклюзивное образование, законодательная база, поведенческие отклонения, адаптация, 
психофизическое развитие.
В статье расматриваются проблемы детей с ограниченными возможностями здоровья, 
создание сети специальных учреждений, способствующих их интеграции в общество. 

Inclusive education, legislative framework, behavioral deviations, adaptation, psychophysical de-
velopment.
The article discusses the problems of children with disabilities health, the creation of a network 
of special institutions that promote their integration into society.

На	протяжении	всей	истории	человечества	у	людей	рождались	дети,	отли-
чающиеся	от	остальных.	если	говорить	более	понятным	языком,	то	эти	
дети	 обладали	 инвалидностью,	 которая	 препятствовала	 их	 нормальной	

интеграции	в	общество.	естественно,	 создавались	 специальные	учреждения,	 в	
которые	можно	было	отдать	ребенка	с	инвалидностью.	Однако	такие	заведения	
были	скорее	приговором	для	ребенка	как	для	полноценной	личности,	потому	что	
они	лишь	создавали	огромный	разрыв	между	нормальными	детьми	и	особенны-
ми	детьми,	еще	больше	усложняя	процесс	социализации.

Подобная	ситуация	наблюдалась	довольно	долго,	и	только	благодаря	внедре-
нию	инклюзивного	образования	в	нашу	жизнь	и	обширной	законодательной	база	
начались	значительные	изменения.	По	федеральному	государственному	образо-
вательному	стандарту	 такое	образование	 теперь	является	обязательной	частью	
системы	в	Российской	Федерации.	Соответственно,	сейчас	предпринимаются	се-
рьезные	шаги	для	того,	чтобы	особые	дети	перестали	быть	таковыми	и	смогли	
получать	подходящее	им	образование,	позволяющее	в	дальнейшем	интегриро-
ваться	в	общество	и	быть	его	полноценной	частью.

В	 настоящее	 время	 разрабатываются	 организационные	 формы	 работы	 с	
детьми	 с	 ограниченными	 возможностями	 здоровья,	 организовано	 интегриро-
ванное	обучение.	Существует	дифференцированная	сеть	специализированных	
образовательных	учреждений	для	обучения	детей	с	ограниченными	возможно-
стями	 здоровья,	 куда	 включены	 специальные	 (коррекционные)	 образователь-
ные	учреждения.	

Обучаясь	 вместе,	 дети	 учатся	 и	 жить	 вместе,	 стираются	 границы	 меж-
ду	инвалидами	и	 здоровыми	детьми.	Ведь	причиной	инвалидности	являются																							
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не	столько	медицинские	проблемы,	связанные	с	состоянием	здоровья	человека,	
сколько	состояние	развития	общества,	которое	своими	барьерами	препятствует	
реализации	прав	и	свобод	людей	с	нарушениями	здоровья.	Разрушение	барье-
ров	при	получении	образования	приводит	к	объединению	общественного	про-
странства	инвалидов	и	здоровых	людей,	меняется	отношение	к	инвалидности:	
она	считается	не	пороком,	а	особенностью	того	или	иного	человека.

Основополагающим	законодательным	актом,	регулирующим	процесс	обра-
зования	детей	с	ОВЗ	в	РФ,	является	Федеральный	закон	от	29	декабря	2012	г.															
№	273-ФЗ	«Об	образовании	в	Российской	Федерации»,	регламентирующий	пра-
во	детей	с	ОВЗ	и	с	инвалидностью	на	образование	и	обязывающий	федераль-
ные	 государственные	 органы,	 органы	 государственной	 власти	 субъектов	 Рос-
сийской	Федерации	и	органы	местного	самоуправления	создавать	необходимые	
условия	для	получения	без	дискриминации	качественного	образования	лицами	
названных	категорий,	коррекции	нарушений	развития	и	социальной	адаптации.	
Это	означает	равноправное	включение	личности,	развивающейся	в	условиях	не-
достаточности	(психической,	физической,	интеллектуальной)	во	все	возможные	
и	 необходимые	 сферы	жизни	 социума,	 достойный	 социальный	 статус	 и	 само-																																					
реализацию	в	обществе	[5].

Важным	моментом	для	педагогов	является	своевременное	выявление	особен-
ностей	в	физическом	и	психическом	развитии,	поведенческих	отклонениях	де-
тей	[1],	выявление	трудностей	в	освоении	образовательных	программ,	особенно-
стей	в	развитии,	социальной	адаптации	и	поведении	обучающихся	для	последу-
ющего	принятия	решений	об	организации	психолого-педагогического	сопрово-
ждения.	Поскольку	ПМПК	(психолого-медико-педагогическая	комиссия)	и	ППК	
(психолого-педагогический	консилиум)	[4]	–	это	разработка	рекомендаций	по	ор-
ганизации	психолого-педагогического	сопровождения	обучающихся,	консульти-
рование	участников	образовательных	отношений	по	вопросам	актуального	пси-
хофизического	состояния	и	возможностей	обучающихся,	педагоги	и	специали-
сты	 имеют	 возможность	 вовремя	 оказать	 психолого-педагогическую	 помощь	
участникам	образовательных	отношений,	создать	специальные	условия	для	по-
лучения	образования.

Адаптированные	 образовательные	 программы	для	 детей	 с	ОВЗ	 –	 это	 тща-
тельно	 разработанный,	 точный	и	 действенный	профессиональный	педагогиче-
ский	инструмент,	выполняющий	роль	посредника	между	ребенком	с	особенно-
стями	развития	и	системой	образования.	АООП	открывают	двери	учебных	заве-
дений	особым	категориям	детей	наравне	со	здоровыми	ровесниками.	

для	педагогов	АООП	–	это	выполнение	с	воспитанниками	данных	программ,	
которые	представляют	прекрасную	возможность	раскрыть	в	себе	неограничен-
ные	творческие	ресурсы,	талант	исследователя,	поднять	свое	мастерство	на	вы-
сокий	уровень.

Крайне	важна	информация	о	необходимых	организационно-педагогических	
условиях	обучения	детей	с	ОВЗ,	которые	ориентированы	на	формирование	по-
зитивной,	социально	направленной	учебной	мотивации.	для	решения	данной	
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задачи	необходимо	применение	адекватных	возможностей	и	потребностей	обу-
чающихся	в	современных	технологиях,	методах,	приемах,	формах	организации	
учебной	работы,	а	также	адаптация	содержания	учебного	материала,	выделение	
необходимого	и	достаточного	для	освоения	ребенком	с	ОВЗ,	 адаптация	имею-
щихся	или	разработка	необходимых	учебных	и	дидактических	материалов	[2].

для	получения	общего	образования	детьми	с	ОВЗ	разрабатываются	адапти-
рованные	основные	общеобразовательные	программы	с	учетом	особенностей	их	
психофизического	развития	и	индивидуальных	возможностей.	используются	ре-
комендуемые	образовательные	программы	с	учетом	ФГОС	общего	образования	
по	уровням	образования	и	ФГОС	образования	детей	с	ОВЗ	на	основании	основ-
ной	общеобразовательной	программы	и	в	соответствии	с	особыми	образователь-
ными	 потребностями	 лиц	 с	ОВЗ	 [3].	 Важны	 рекомендации	 психолого-медико-
педагогической	комиссии.

Специалистами	сопровождения	отслеживаются	эффективность	обучения	де-
тей	с	ОВЗ	по	программе	(рекомендованной	ПМПК),	текущие	и	этапные	результа-
ты	адаптации,	динамика	развития	и	личностного	роста	обучающихся,	формиро-
вание	 навыков	 образовательной	 деятельности,	 освоение	 общеобразовательных	
программ,	показатели	функционального	состояния	здоровья.	

Таким	образом,	широкая	сфера	применения	психолого-педагогического	со-
провождения	позволяет	рассматривать	его	как	неотъемлемое	звено	системы	об-
разования.	 Расширение	 представлений	 о	 целях	 образования,	 в	 число	 которых	
включены	не	только	цели	развития,	воспитания,	обучения,	но	и	обеспечения	фи-
зического,	 психического,	 психологического,	 нравственного	и	 социального	 здо-
ровья	детей,	обусловливает	интенсивное	развитие	теории	и	практики	психолого-
педагогического	сопровождения.
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ТРЕНДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

TRENDS IN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES

Э.Э. Оруджова                                                                                                      E.E. Orujova

Тренд, образовательная среда, образовательные технологии, персонализация, прогресс.
В статье рассматриваются тренды образовательных технологий и их значимость в об-
разовательном процессе. Предлагается синхронизация трендов образовательных техно-
логий, представленных в статье для достижения качественного, прогрессивного и ком-
фортного формата обучения. 

Trend, educational environment, educational technologies, personalization, progress.
The article examines the trends of educational technologies and their importance in the educa-
tional process. It is proposed to synchronize the trends of educational technologies presented 
in the article in order to achieve a high-quality, progressive and comfortable learning format.

Тренд	–	направление,	 вектор,	 ориентир	изменений	и	развития	чего-либо	
нового,	 совокупность	 всевозможных	 движений,	 усовершенствования	
того	или	иного	 веяния	моды.	Тренды	проникают	 в	нашу	жизнь,	 во	 все	

структуры,	охватывая	большие	масштабы.	Образовательная	среда	не	является	
исключением.	Применение	инновационных	образовательных	технологий	–	но-
вый	тренд	в	образовании.	Тренд	в	образовательной	среде	нацелен	на	техно-
логичность	и	персонализацию	всевозможных	подходов	и	методик	в	образова-
тельном	процессе.	

инновационные	технологии	в	педагогике	–	новый	виток	в	построении	совер-
шенного	и	прогрессивного	образовательного	процесса.	инновационные	подходы	
позволяют	использовать	в	процессе	обучения	новые	технологии,	новые	методи-
ки,	которые	способствуют	наиболее	эффективному	способу	в	усвоении	и	полу-
чении	информации.	Актуальность	трендовых	образовательных	технологий	в	об-
разовательном	процессе	заключаются	в	доступности	информации,	возможности	
охватить	большой	объем	знаний.	Такой	формат	позволяет	вывести	на	новый	уро-
вень	образовательные	учреждения,	помогая	подстроиться	под	индивидуальные	
особенности	обучающегося.	

Применение	в	образовательном	процессе	трендовых	технологий	может	вы-
звать	негодование	и	непринятие,	как	со	стороны	общества,	так	и	со	стороны	об-
разовательных	учреждений.	Тренд	скоротечен,	что	является	одной	из	основных	
причин,	которые	могут	вызывать	неприятие	или	отказ	от	их	применения	в	обра-
зовательной	среде.	еще	одна	причина	отказа	в	применении	трендовых	образова-
тельных	технологий	–	большие	финансовые	затраты	на	приобретение	и	внедре-
ние	их	в	образовательный	процесс.	С	экономической	точки	зрения	продвижение	
инновационных	технологий	в	образовательный	процесс	нерентабельно.	На	 се-
годняшний	день	выделяют	восемь	трендов	в	образовании	(рис.	1).
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Рис. 1. Треды образовательных технологий (2024)

Основные	трендовые	образовательные	технологии,	представленные	на	рис.	
1,	являются	доступными	и	понятными.	Обобщить	их	можно	такими	понятиями	
как	 доступность,	 персонализация,	 прогрессивность	 и	 глобализация.	 Большин-
ство	образовательных	учреждений	используют	ряд	представленных	выше	техно-
логий.	Применение	всех	трендовых	образовательных	технологий	в	одном	учреж-
дении	будет	наиболее	эффективным,	и	тогда	учреждению	не	грозят	смена	или	
перестройка	под	новый	тренд.	Смена	трендов	неизбежна,	так	как	технологии	и	
прогресс	не	стоят	на	месте,	а	идет	семимильными	шагами.	Синхронизация	всех	
трендовых	образовательных	технологий	 (рис.	2)	позволит	создать	комфортные	
условия	для	личностного	самоопределения	и	творческого	развития	обучающих-
ся.	Комфортное	и	доступное	обучение	–	залог	качественного	образования.	

Синхронизация	 образовательных	 технологий	 –	 одно	 из	 самых	 удобных	 и	
функциональных	решений.	Первый	этап	синхронизации	трендов	–	образование,	
основанное	на	концепциях.	Система	синхронизации,	представленная	выше,	дает	
возможность	в	определении	сильных	и	слабых	сторон	учащегося.	данный	тренд	
должен	работать	в	связке	с	социально-эмоциональным	и	персонализированным	
обучением.	Второй	этап	синхронизации	применяется	на	основе	результатов	ана-
лиза	первого	этапа.	Тренды	второго	этапа	более	технологичны	и	практичны,	они	
позволяют	достичь	более	высоких	результатов	в	процессе	обучения.	Третий	этап	
предполагает	 расширение	 границ	 за	 пределами	 образовательного	 учреждения,	
обмен	опытом	и	возможность	осуществлять	учебную	деятельность	в	любой	ло-
кации.	 В	 синхронизации	 всех	 трендов	 образовательных	 технологий	 возможно	
достижение	качественного,	прогрессивного	и	комфортного	формата	обучения.	
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Рис. 2. Синхронизация трендовых образовательных технологий

Представленные	тренды	образовательных	технологий	являются	актуальны-
ми	и	значимыми	в	современном	обществе.	инновационные	подходы	–	залог	ка-
чественного	и	доступного	образования	для	любого	человека.	Передовые	техно-
логии	в	образовании	помогают	убрать	границы	и	барьеры	в	получении	образова-
ния,	благодаря	внедрению	данных	технологий	в	образовательный	процесс	каж-
дый	сможет	использовать	наиболее	доступную	форму	обучения	для	себя.	Ком-
фортное	и	доступное	образование	–	вот	основная	цель	современного	и	прогрес-
сивного	общества.	
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Здоровьесберегающие технологии, здоровье, среднее профессиональное образование, фор-
мирование здорового образа жизни.
В статье рассмотрены ключевые аспекты применения здоровьесберегающих техноло-
гий в среднем профессиональном образовании. Обоснована актуальность использования 
специальных методов и средств, обеспечивающих формирование у обучающихся средне-
го профессионального образования навыков здорового и безопасного поведения.

Health-saving technologies, health, secondary vocational education, formation of a healthy lifestyle.
The article discusses the key aspects of the use of health-saving technologies in secondary 
vocational education. The relevance of using special methods and tools to ensure the forma-
tion of healthy and safe behavior skills among students of secondary vocational education                           
is substantiated.

Понятие	 «здоровьесберегающие	 образовательные	 технологии»	 закрепи-
лось	 в	 педагогической	 терминологии	 в	 последние	 несколько	 лет	 и	 до	
сих	 пор	 воспринимается	 многими	 педагогами	 как	 аналог	 санитарно-

гигиенических	 мероприятий.	 В	 учебнике	 «Здоровьесберегающие	 технологии	
в	учебной	и	профессиональной	деятельности»	авторы	указывают,	что	и	здоро-
вьесберегающие	технологии	(в	широком	смысле	слова)	–	технологии,	применяе-
мые	для	пользы	здоровью,	связаны	с	различными	формами	деятельности	людей	
(в	сфере	образования,	здравоохранения,	в	правовой,	социально-экономической,	
культурной	 сферах),	 которые	 направлены	 на	 формирование	 здорового	 образа	
жизни	человека	и	минимизацию	факторов,	приносящих	вред	его	здоровью	[2].

В	современном	мире	здоровье	становится	все	более	актуальной	проблемой,	
требующей	обсуждения	и	изучения.	Ведение	здорового	образа	жизни,	правиль-
ное	питание,	физическая	активность	–	все	это	стало	неотъемлемой	частью	по-
вседневного	 существования	 человека.	 Эта	 проблема	 находится	 в	 зоне	 особо-
го	 внимания	 и	 в	 образовательных	 организациях,	 где	 подрастающему	 поколе-
нию	передаются	не	только	базовые	 знания,	но	и	навыки	здоровьесберегающе-
го	поведения.	Согласно	ФГОС	СПО	сохранение	здоровья	обучающихся	является																										
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важным	аспектом	образовательного	процесса,	в	силу	чего	педагогические	работ-
ники	должны	уделять	особое	внимание	физическому	и	психическому	благопо-
лучию	обучающихся,	 создавать	благоприятные	условия	для	сохранения	и	под-
держания	 их	 здоровья.	 В	 образовательном	 процессе	 среднего	 профессиональ-
ного	образования	отмечается	все	более	активное	использование	здоровьесбере-
гающих	технологий	[4].	В	современной	теории	и	практике	отмечается	большое	
разнообразие	подходов	к	определению	понятия	«здоровьесбережение	в	образо-
вательном	процессе»	[3].	Это	могут	быть	комплексные	методики	и	инструмен-
ты,	которые	обеспечивают	здоровую	и	безопасную	образовательную	среду,	по-
могают	студентам	осознать	важность	сохранения	своего	физического	и	психиче-
ского	благополучия,	а	также	развить	навыки	безопасного,	здоровьесберегающе-
го	поведения.	Поскольку	среднее	профессиональное	образование	в	значительной	
степени	связано	с	физическим	трудом	и	повышенной	нагрузкой	на	определен-
ные	части	тела,	то	использование	здоровьесберегающих	технологий,	например,	
основанных	на	 использовании	информационных	 ресурсов	 и	 специализирован-
ных	программ,	может	значительно	снизить	риск	возникновения	профессиональ-
ных	заболеваний	и	травм.	Кроме	того,	использование	в	образовательном	процес-
се	мобильных	приложений	помогает	создать	условия	для	физической	активно-
сти.	использование	специальных	спортивных	комплексов,	тренажеров,	встроен-
ных	 в	мобильные	приложения,	 в	 процессе	 обучения	 способствует	 улучшению	
физической	формы	и	общему	здоровью	студентов.

В	 образовательном	процессе	 среднего	 профессионального	 образования	 от-
лично	зарекомендовали	себя	специализированные	программы	по	здоровьесбере-
гающим	технологиям,	направленные	на	повышение	осведомленности	студентов	
о	принципах	здорового	образа	жизни.	Они	получают	информацию	о	вредном	воз-
действии	на	организм	неправильного	питания,	алкоголя	и	наркотиков,	недостат-
ка	физической	активности	и	стресса.

Применение	здоровьесберегающих	технологий	в	учебном	процессе	средне-
го	профессионального	образования	играет	важную	роль	в	выработке	у	студентов	
навыков	безопасного	и	здорового	образа	жизни.	Так,	использование	специализи-
рованных	электронных	приборов	позволяет	мотивировать	студентов	к	регуляр-
ной	физической	активности	и	улучшать	общую	физическую	форму.	Например,	
спортивные	 браслеты	и	мобильные	 приложения	 для	 отслеживания	 количества	
шагов,	сна,	пульса	и	других	показателей	здоровья.	

Особенностью	 внедрения	 здоровьесберегающих	 технологий	 является	 то,	
что	 они	 должны	 быть	 адаптированы	 к	 конкретным	 профессиональным	 про-
граммам	и	учету	особенностей	учебного	процесса.	Например,	врачебные	про-
граммы	 должны	 включать	 санитарно-гигиенические	 нормы	и	 правила,	 мето-
ды	профилактики	профессиональных	заболеваний,	а	также	физическую	актив-
ность	и	правильное	питание.

Ключевыми	 моментами	 при	 внедрении	 здоровьесберегающих	 технологий	
являются	 обучение	 студентов	 навыкам	 здорового	 образа	 жизни	 и	 профилак-
тики	 заболеваний,	 а	 также	 создание	 комфортных	 условий	 для	 учебы	 и	 труда.																																
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для	 этого	 необходимо	 организовать	 специальные	 практические	 занятия,	 вне-
дрить	в	повседневную	жизнь	студента	мобильные	здорьвьсберегающие	прило-
жения,	например,	Кардио,	ВииТ,	Аэробика.

использование	таких	инструментов	позволяет	также	проводить	регулярный	
мониторинг	 здоровья	 обучающихся	 и	 своевременно	 реагировать	 на	 возникаю-
щие	отклонения	и	проблемы.	Например,	с	помощью	таких	приложений	можно	
отслеживать	физическую	активность	учащихся,	качество	и	режим	сна,	а	также	
помогать	им	справляться	с	эмоциональным	стрессом	[1].

Таким	образом,	использование	здоровьесберегающих	технологий	в	образова-
тельном	процессе	среднего	профессионального	образования	позволяет	подгото-
вить	квалифицированных	специалистов	с	учетом	их	физического	и	психологиче-
ского	благополучия.
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Ценности, ценностное отношение, семейные ценности, воспитание.
В статье рассматривается проблема формирования у старших дошкольников ценности 
семьи через чтение художественных произведений и беседы по прочитанному.

Values, value attitude, family values, upbringing.
The article deals with the problem of forming family values in older preschoolers through read-
ing works of art and talking about what they read.

С	вступлением	в	силу	приказа	№	1028	«Об	утверждении	федеральной	обра-
зовательной	программы	дошкольного	 образования»	 воспитание	 ребенка	
наряду	с	обучением	становится	основополагающей	задачей	педагога,	на-

правленной	на	приобщение	детей	к	традиционным	ценностям	российского	наро-
да,	истории	и	культуре	своей	семьи,	большой	и	малой	Родины.

дошкольное	детство	выступает	благоприятным	периодом	формирования	се-
мейных	ценностей.	изучением	проблемы	занимается	широкий	круг	ученых:	и.В.	
Карпенкова,	д.	Майерс,	А.А.	Яворская	и	др.	Семейные	ценности	являются	фун-
даментальным	 основанием	 любой	 благополучной	 семьи.	 В.М.	 Розин	 к	 ценно-
стям	семейной	жизни	относит	любовь,	уважение	к	личности,	культуру	взаимоот-
ношений,	взаимопомощь,	поиск	компромисса	–	те	нравственные	ориентиры,	ко-
торые	традиционно	определяют	психологическое	благополучие	семьи	и	необхо-
димы	во	всех	сферах	жизнедеятельности	человека.	Социолог	А.В.	Ковалева	вы-
деляет	 следующую	 группу	 семейных	ценностей:	 единство,	 защищенность,	 от-
ветственность	[2].

Одним	из	ярких	эмоциональных	средств,	позволяющих	обсуждать,	анализи-
ровать	поступки	героев,	антигероев,	испытывать	чувство	защищенности	и	одино-
чества,	вставать	на	место	обиженного	и	защитника,	прочувствовать	весь	спектр	
чувств	 от	 радости	 до	 огорчения,	 является	 совместное	 чтение	 художественных	
произведений	с	дошкольниками.	

В	ходе	производственной	практики	в	дошкольной	образовательной	органи-
зации	Канска	в	рамках	темы	недели	«Мой	дом	–	моя	крепость»	с	наставником	



[	98	]

был	определен	ряд	произведений,	на	содержании	которых	с	детьми	подготови-
тельной	к	школе	группы	была	запланирована	работа	по	формированию	пред-
ставлений	о	сопричастности	к	семье,	родне,	взаимопомощи,	благодарности	за	
заботу,	честности.	Толчком	к	этому	послужили	ответы	детей	на	вопрос	педаго-
га	«Семья	для	тебя	–	это..?»,	которые	говорили,	что	это	место,	где	любят,	забо-
тятся,	обнимают,	покупают	конфеты	и	игрушки.	

Несмотря	на	обширный	перечень	литературных	произведений	российских	и	
зарубежных	писателей,	рекомендованных	авторами	федеральной	образователь-
ной	программы	дошкольного	образования,	выбор	остановили	на	рассказах	В.П.	
Астафьева,	в	которых	проникновенно,	доходчиво	автор	передает	чувства,	пере-
живания	героев.	Например,	в	рассказе	«Конь	с	розовой	гривой»	пряничный	конь	
как	символ	безграничной	бабушкиной	любви	и	заботы	о	внуке,	подло	обманув-
шем	родного	человека	и	искренне	раскаявшегося	в	содеянном.	Читая	рассказы	
«Стрижонок	Скрип»,	«Капалуха»	с	детьми,	можно	говорить	о	таких	семейных	
ценностях,	как	забота	и	любовь	родителей,	близких,	единство	и	поддержке	род-
ных,	а	также	благодарность.

Беседа	–	активный	метод	умственного	воспитания.	Вопросно-ответный	ха-
рактер	 общения	 побуждает	 ребенка	 воспроизводить	 не	 случайные,	 а	 наиболее	
значимые,	существенные	факты,	сравнивать,	рассуждать,	обобщать.	В	единстве	
с	мыслительной	деятельностью	в	беседе	формируется	речь:	связные	логические	
высказывания,	оценочные	суждения,	образные	выражения.	Однако	необходимым	
условием	для	этого	служит	правильное	соотношение	речевой	активности	педа-
гога	и	детей.	желательно,	чтобы	речевые	реакции	воспитателя	составляли	лишь	
1/4–1/3	всех	высказываний,	а	остальное	приходилось	на	долю	детей.	

В	 работе	 с	 детьми	 придерживались	 следующих	 структурных	 компонентов	
беседы	по	прочитанному	произведению.

Начало	беседы.	Цель	–	вызвать	или	оживить	в	памяти	детей	полученные	ранее	
впечатления,	по	возможности	образные	и	эмоциональные	с	помощью	вопроса-
напоминания,	 загадывания	 загадки,	 чтения	 отрывка	 из	 стихотворения,	 показа	
картины,	фотографии,	предмета.	

Основная	часть	беседы	может	быть	разделена	на	микротемы,	каждая	из	кото-
рых	соответствует	существенному,	законченному	разделу	темы,	т.	е.	осуществля-
ется	анализ	темы	по	узловым	моментам.	Приведем	пример	структуры	основной	
части	беседы	по	рассказу	В.П.	Астафьева	«Капалуха»	в	подготовительной	группе.

Микротема	1.	«Поднялся	шум»:	из-за	чего	бычки	и	телята,	которые	медлен-
но	и	устало	брели	к	пастбищу,	вдруг	побежали?	Что	стали	выкрикивать	ребята?	
С	чем	у	вас	ассоциируется	гнездо?

Микротема	2.	«Что	будет	с	капалухой?»:	когда	ребята	увидели	гнездо	с	яй-
цами,	оставленными	птицей,	что	предложили?	Как	вы	думаете,	что	чувствовала	
птица,	у	которой	хотели	забрать	яйца	с	еще	не	вылупившимися	птенцами?

Микротема	3.	«Птичьи	слова	о	матери»:	как	вы	опишите	поведение	матери-
птицы?	Почему	она	себя	так	вела?	Что	сказал	учитель,	наблюдавший	метания	и	
тревогу	птицы?	Какие	нежные	слова	произнес	один	из	ребят,	который	понял,	по-
чему	птица	не	улетает	от	гнезда?
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В	 процессе	 беседы	 педагог	 использует	 комплекс	 разнообразных	 приемов,	
стремится	заключительной	фразой	обобщить	высказывания	детей	и	сделать	пе-
реход	к	следующей	микротеме.	Названия	частей	беседы	детям	не	сообщаются.

В	 заключительной	 части	 беседы	 обобщаем	 ранее	 сказанное,	 поддерживая	
эмоциональный	фон:	«Ребята,	каждая	мама	заботиться	о	своих	детях.	Как	бы	вы	
ответили	маме	на	ее	заботу,	внимание,	каким	поступком,	словом?».	Создаем	си-
туацию	применения	полученных	представлений	в	повседневной	жизни.	Хочется	
отметить	в	повседневной	речи	детей	фразы:	«Мама	не	ругает	тебя,	она	заботить-
ся»,	«Брат	делиться	с	тобой,	потому	что	любит»,	«Мы	одна	семья»,	что	мы	расце-
ниваем	как	эффект	от	проводимой	работы.	

В	дальнейшем	можно	предложить	ребятам	нарисовать	иллюстрации	к	рас-
сказу	по	тем	моментам,	которые	особенно	понравились,	запомнились,	что	позво-
ляет	в	деятельности	передать	свое	отношение,	эмоции	от	прочитанного.	иллю-
страции	сшиваем	в	альбом,	книгу,	оформляем	обложку	и	данный	продукт	детско-
го	творчества	будет	элементом	среды	группы.	В	любое	время	можно	взять	аль-
бом	в	руки,	полистать	страницы	и	вновь	окунуться	в	те	чувства,	воспоминания	
о	героях	рассказа:	любящей,	но	строгой	бабушке,	жертвенной	глухарке-матери,	
осиротевшем	стрижонке,	которого	оберегали	близкие.

данная	кропотливая	работа	с	детьми	о	ценности	семьи	будет	не	целостной,	
если	не	приобщать	родителей	воспитанников	к	семейному	чтению	через	стендо-
вые	консультации,	общение	посредством	мессенджеров,	выступления	на	собра-
ниях.	В	 групповом	чате	 родителям	подготовили	фрагмент	рассказа	В.П.	Аста-
фьева	«Монах	в	новых	штанах»	для	чтения	дома	и	текст	беседы,	которая	подво-
дит	ребят	к	мысли:	ценить	нужно	заботу,	любовь	близких,	их	доверие,	а	не	вещь.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОМ ФОРМИРОВАНИИ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ

ON THE ISSUE OF EFFECTIVE FORMATION 
OF HEALTH-SAVING COMPETENCE IN OLDER PRESCHOOLERS

Н.В. Петрова                         N.V. Petrova

Научный руководитель В.А. Адольф
Scientific adviser V.A. Adolf

Здоровьесбережение, здоровьесберегающая компетентность, старшие дошкольники, про-
грамма по формированию здоровьесберегающей компетентности старших дошкольников.
В статье рассматривается проблема формирования здоровьесберегающей компетентно-
сти детей старшего дошкольного возраста, которая раскрывается в виде когнитивного, 
мотивационно-поведенческого, эмоционального и двигательного компонентов. Для по-
вышения уровня сформированности выделенных компонентов старших дошкольников 
была разработана и реализована программа «Путешествие в страну Здоровье». 

Health saving, health-saving competence, senior preschoolers, a program for the formation of 
health-saving competence of senior preschoolers.
The article deals with the problem of the formation of health-saving competence of older 
preschool children. This competence is revealed in the form of cognitive, motivational-be-
havioral, emotional and motor components. To increase the level of formation of the selected 
components in older preschoolers, the program «Journey to the country of Health» was de-
veloped and implemented.

Дошкольный	возраст	–	значимый	период	в	физическом,	психическом	и	ум-
ственном	развитии	личности	ребенка,	характеризующийся	тем,	что	у	до-
школьника	формируются	основы	практически	всех	психических	процес-

сов,	раскрываются	различные	способности,	оформляются	черты	характера,	осо-
знаются	нравственные	поступки,	 развивается	интеллект,	 а	 также	определяется	
отношение	дошкольников	к	собственному	здоровью.	Поэтому	раннее	формиро-
вание	здоровьесберегающей	компетентности	детей-дошкольников	сегодня	нахо-
дится	в	приоритете	[2;	3].

По	мнению	C.B.	Попова,	здоровье	человека	определяется	следующими	фак-
торами:	на	20	%	оно	зависит	от	наследственных	факторов,	20	%	–	от	внешнес-
редовых	условий,	от	экологии,	10	%	–	от	деятельности	системы	здравоохране-
ния,	на	50	%	–	от	самого	человека,	от	того	образа	жизни,	который	он	ведет.	Циф-
ры	убедительно	«говорят»	о	 том,	 что	нужно	уделять	особое	 внимание	форми-
рованию	здоровьесберегающей	компетентности	у	подрастающего	поколения	[1;	
5].	Эту	задачу	вполне	эффективно	могут	начинать	решать	дошкольные	образо-
вательные	учреждения	(далее	–	дОу),	где	реализуются	благоприятные	условия	
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для	создания	здоровьесберегающей	среды,	комфортной	для	детей	старшего	до-
школьного	 возраста	и	 ориентированной	на	 успешное	формирование	их	 здоро-
вьесберегающей	компетентности.

Здоровьесберегающая	 компетентность	 нами	 понимается	 как	 совокупность	
знаний	 и	 умений	 по	 здоровьесбережению,	 сознательно	 сформированных	 здо-
ровьесберегающих	навыков,	 включающих	себя	и	поддержание	 здоровья,	и	 его	
укрепление,	и	профилактику	заболеваний,	а	также	положительное,	позитивное	
отношение	к	здоровому	образу	жизни	и	оптимально	организованный	двигатель-
ный	режим.	Таким	образом,	здоровьесберегающая	компетентность	старших	до-
школьников	–	сложное	и	многоаспектное	явление,	которое	включает	в	себя	сле-
дующие	компоненты:	когнитивный,	мотивационно-поведенческий,	эмоциональ-
ный	и	двигательный	[4].

Нами	была	разработана	программа	«Путешествие	в	страну	Здоровье»,	вклю-
чающая	в	себя	три	взаимосвязанных	раздела:	работа	с	детьми,	работа	с	родите-
лями	и	работа	с	педагогами	дОу.	

В	первый	раздел	вошли	диагностические	методики,	направленные	на	выяв-
ление	уровней	сформированности	выделенных	компонентов	здоровьесберегаю-
щей	компетентности	старших	дошкольников.

Во	втором	разделе	мы	заострили	внимание	на	основных	направлениях	дея-
тельности	педагога-воспитателя:	организация	деятельности	по	здоровьесбере-
жению	со	старшими	дошкольниками;	формы,	методы	и	средства	формирования	
здоровьесберегающей	компетентности	дошкольников;	сотрудничество	с	роди-
телями	дошкольников.	Также	в	этом	разделе	мы	запланировали	рабочие	встре-
чи	с	педагогами-воспитателями,	необходимые	для	успешной	реализации	нашей	
программы.

Третий	раздел	программы	содержит	покомпонентную	характеристику	крите-
риев	 и	 показателей	 сформированности	 здоровьесберегающей	 компетентности	 у	
старших	дошкольников:	когнитивный	–	знания	о	здоровье	и	здоровом	образе	жиз-
ни,	факторах,	влияющих	на	здоровье;	эмоциональный	–	эмоциональное	отношение	
к	проблемам	здоровья;	двигательный	–	умения	и	навыки	выполнения	физических	
упражнений,	зарядки	и	т.	д.;	мотивационно-поведенческий	–	мотивы	сохранения	и	
укрепления	здоровья,	умения	и	навыки	ведения	здорового	образа	жизни.

диагностический	инструментарий	включает	в	себя	комплекс	следующих	ме-
тодик:	игра-беседа	«А	ты	знаешь,	что	такое	здоровье?»,	рисуночный	тест	«Здоро-
вье	и	болезнь»,	выявление	нарушений	осанки	и	занятия	лечебной	физкультурой.	
Анализ	результатов,	полученных	на	начало	опытно-экспериментальной	работы,	
позволил	сделать	вывод	о	том,	что	контрольная	и	экспериментальная	группы	де-
тей	не	имеют	достоверных	отличий,	у	большинства	дошкольников	зафиксирован	
средний	уровень	сформированности	выделенных	нами	компонентов	здоровьес-
берегающей	компетентности.

При	 реализации	 разработанной	 нами	 программы	 для	 изменения	 уровня	
когнитивного	 компонента	 были	 проведены	 игры-беседы	 на	 тему:	 «Малыши-
здоровыши»,	«Я	знаю,	как	быть	здоровым!»,	«Режим	дня»	и	т.	д.	
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учет	особенности	спонтанного	проявления	эмоций,	а	также	эмоционального	
состояния	детей	позволил	создавать	благоприятный	эмоциональный	фон	и	пози-
тивное	настроение	на	проводимых	нами	занятиях.	Зафиксировались	попытки	не-
которых	дошкольников	самостоятельно	регулировать	свои	эмоции.

Эффективным	 способом	 борьбы	 с	 отрицательными	 эмоциями	 на	 протяже-
нии	эксперимента	была	двигательная	активность,	которая	также	способствовала	
снижению	умственного	утомления	у	старших	дошкольников.	На	занятиях	физи-
ческой	культурой	у	них	также	закреплялось	отношение	к	своему	здоровью,	как	к	
ценности.	уровень	двигательного	компонента	повышался	нами	за	счет	постепен-
ного	усложнения	комплекса	упражнения	так,	чтобы	дети	не	испытывали	диском-
форт.	данные	действия	повлекли	за	собой	повышение	любознательности,	проя-
вившейся	в	вопросах	о	режиме	дня	и	его	соблюдении,	вредных	и	полезных	при-
вычках	и	об	интересе	к	занятиям	физкультурой.

На	 констатирующем	 этапе	 опытно-экспериментальной	 работы	 нами	 было	
проведено	анкетирование	родителей	дошкольников	и	педагогов	дОу.	Обе	груп-
пы	респондентов	отметили	необходимость	организации	групповых	встреч	и	ин-
дивидуальных	 консультаций	 по	 вопросу	 формирования	 здоровьесберегающей	
компетентности	как	детей,	так	и	собственной.

данные	 повторной	 диагностики	 по	 тем	 же	 методикам	 в	 конце	 опытно-
экспериментальной	 работы	 подтвердили	 позитивные	 изменения	 уровня	 всех	
компонентов	формирования	здоровьесберегающей	компетентности	дошкольни-
ков	 экспериментальной	 группы,	 что	 говорит	 об	 эффективности	разработанной	
нами	программы	«Путешествие	в	страну	Здоровье».
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ

PEDAGOGICAL TEACHER CENTERS

О.В. Полежаева, П.Л. Полежаев                                   O.V. Polezhaeva, P.L. Polezhaev

Педагог, педагогические центрации, образование, начальная школа, средняя школа, стар-
шая школа.
Приведены результаты сравнительного исследования выраженности педагогических 
центраций у учителей начального, среднего и старшего звена лицея. Показано, что со-
относительная выраженность центраций у педагогов разных ступеней обучения имеет 
свои особенности.

Teacher, pedagogical centers, education, elementary school, middle school, high school.
The results of a comparative study of the severity of pedagogical concentrations among primary, 
secondary and senior teachers of the lyceum are presented. It is shown that the relative expression 
of concentrations among teachers at different levels of education has its own characteristics.

Важнейшей	 характеристикой	 личности	 учителя	 являются	 особенности	
его	мотивационной	сферы.	В	контексте	собственно	профессиональной	
деятельности	к	ним	относят	выраженность	и	направленность	педагоги-

ческих	центраций.
Александр	Борисович	Орлов	определяет	их	статус	как	интегральный	и	си-

стемный.	Центрации	педагога	определяют	отношение	учителя	к	педагогической	
деятельности	и	его	отношение	к	субъектам	образовательного	процесса	определя-
ют	стиль	его	работы	[2].

В	основе	центраций	лежит	идея	о	том,	что	они	являются	своего	рода	мотива-
ционно-смысловыми	картами,	которые	отражают	субъективную	позицию	участ-
ников	педагогического	процесса.	Эта	представленность	имеет	иерархический	ха-
рактер	и,	как	указывает	А.Б.	Орлов,	регулирует	действия	и	поступки	педагогов.	
Центрация	–	это	учет	интересов	различных	участников	педагогической	системы,	
их	психологическое	отношение	к	ним	и	соответствующая	направленность	дея-
тельности,	это	те	факторы,	которые	влияют	на	мотивационный	фокус	и	опреде-
ляют	направление	действий	[2].

Рассматривая	образовательные	учреждения	как	единую	педагогическую	си-
стему,	Георгий	Алексеевич	Ковалев	определил	их	основные	составляющие:	со-
держание	основного	процесса,	природу	взаимодействия	участников	и	особенно-
сти	внутрисистемной	среды	[3].	Между	тремя	элементами	существует	взаимос-
вязь.	Следовательно,	педагогические	центрации,	входящие	в	состав	последних,	
являются	важной	отличительной	чертой	всей	системы.	Таким	образом,	интерес-
но	рассмотреть	не	только	все	учебное	заведение,	но	и	его	отделения,	соответству-
ющие	различным	уровням	образования.	В	соответствии	с	этим	было	проведено	
исследование	особенностей	педагогических	центраций	учителей	разных	ступе-
ней	обучения	(начальная,	средняя	и	старшая	школа).
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В	работе	была	использована	методика	«Педагогические	центрации».	Она	по-
зволяет	выявить	соотносительную	выраженность	шести	типов	центраций:	1)	кон-
формная	–	центрация	на	интересах	коллег,	подверженность	коллективным	иде-
ям;	2)	эгоистическая	–	центрация	на	интересах	своего	Я,	подчеркивание	права	на	
нешаблонную	работу,	выраженная	индивидуальность;	3)	гуманистическая	–	цен-
трация	на	проявлениях	своей	сущности	и	сущности	других	людей,	направлен-
ность	на	гуманизацию	процесса	обучения,	внимание	и	чуткость	к	детям;	4)	авто-
ритетная	–	центрация	на	запросах	родителей	учащихся;	5)	авторитарная	–	цен-
трация	на	интересах,	предписаниях	и	оценках	администрации	школы;	6)	позна-
вательная	 –	 центрация	 на	 содержании	 учебного	 предмета,	 совершенствовании	
педагогической	технологии,	обучения	и	воспитания	[1].

В	исследовании	принимали	участие	педагоги	начального,	 среднего	и	 стар-
шего	звена	одного	из	лицеев	Красноярска.	Общее	число	респондентов	–	105	че-
ловек,	из	них	–	23	мужчины	и	82	женщины	в	возрасте	от	21	до	78	лет.	В	соответ-
ствии	с	целью	исследования	были	сформированы	три	основные	группы	респон-
дентов:	1	группа	–	педагоги	начальной	школы	(35	человек);	2	группа	–	педагоги	
средней	школы	(35	человек),	3	группа	–	педагоги	старшей	школы	(35	человек).

для	выявления	ведущих	педагогических	центраций	у	учителей,	которые	ра-
ботают	 на	 разных	 ступенях	школьного	 образования,	 использовалась	 методика	
«Педагогические	центрации»	А.Б.	Орлова.	Средние	показатели	по	педагогиче-
ским	центрациям	представлены	на	рис.

Рис. Ответы респондентов по методике «Педагогические центрации» А.Б. Орлова

исследование	не	выявило	значительных	различий	по	эгоистической,	авто-
ритетной	и	авторитарной	центрациям	у	педагогов	начальной,	средней	и	стар-
шей	школы.	Различия	проявляются	по	познавательной,	конформной	и	гумани-
стической	центрациям.	уровень	познавательной	центрации	педагогов	средне-
го	и	старшего	звена	выше	по	сравнению	с	педагогами	начального	звена.	При-
чинами	этого,	по	нашему	мнению,	являются	различия	в	содержании	педагоги-
ческой	деятельности	преподавателей	разных	звеньев	школьного	образования.	
для	нашей	школы	типично,	когда	средства	обучения	и	воспитание	у	учителя								
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в	процессе	деятельности	являются	ведущими,	заслоняют	учащихся,	становят-
ся	самоцелью.	Конформная	центрация	доминирует	у	педагогов	начального	зве-
на,	что	вызвано,	по	нашему	мнению,	большим	количеством	профессиональных	
контактов	(с	педагогами-предметниками,	психологами,	работниками	школы)	в	
педагогическом	процессе.	Что	касается	гуманистической	центрации,	то	она	не	
является	значимой	для	педагогов	среднего	звена	по	сравнению	с	педагогами	на-
чальной	и	средней	школы.	Выявление	причин	такого	низкого	показателя	требу-
ет	дополнительных	исследований.	Высокие	показатели	гуманистической	цен-
трации	 у	 педагогов	 старшего	 звена	 вызваны	 более	 индивидуальным	 процес-
сом	образования	 (подготовка	к	экзаменам,	проведение	дополнительных	заня-
тий,	консультаций	для	определенных	учащихся).

исследование	показало,	что	педагогические	центрации	имеют	свои	особен-
ности	в	работе	у	учителей	различных	ступеней	обучения.

Несмотря	на	это,	 специфические	черты	сравнительной	выраженности	цен-
траций	учителей	начальной	и	средней	школы	говорят	о	недостаточности	мотива-
ции	в	педагогической	среде,	которая	является	более	реактивной	по	отношению	к	
формированию	и	решению	возрастных	задач	учеников,	чем	к	их	обучению.
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Личностное и профессиональное самоопределение, цифровая образовательная среда, фор-
мирование компетенций.
Актуальность исследования определена тем, что динамично развиваются процессы циф-
ровизации школы, ее роли в обеспечении качества образования. На сегодняшний день 
цифровые устройства и технологии являются социально-культурными средствами и ча-
стью повседневной жизни. Цель состоит в выявлении влияния цифровой среды на само-
определение развития личности обучающегося. Исследование базировалось на анализе 
подходов отечественных и зарубежных ученых к проблеме цифровизации образования. 
Выявлено, что цифровая трансформация среды школы приносит новые модели форми-
рования ключевых компетенций у обучающихся как необходимого условия свободы вы-
бора направления самоопределения. 

Personal and professional self-determination, digital educational environment, formation of com-
petencies.
The relevance of the study is determined by the fact that the processes of digitalization of schools 
and their role in ensuring the quality of education are dynamically developing. Today, digital 
devices and technologies are socio-cultural tools and part of everyday life. The aim is to identify 
the influence of the digital environment on the self-determination of the student’s personality 
development. The study was based on an analysis of the approaches of domestic and foreign 
scientists to the problem of digitalization of education. It is revealed that the digital transforma-
tion of the school environment brings new models for the formation of key competencies among 
students as a necessary condition for freedom of choice of the direction of self-determination.

Проблема	 самоопределения	 является	 одной	 из	 самых	 главных	 в	 челове-
ческой	жизни.	Обладая	уникальными	для	каждого	нравственными,	эти-
ческими	и	культурными	критериями,	а	также	потребностями,	правами	и	

обязательствами,	человек	потенциально	способен	к	ответственной	деятельности,	
связанной	с	жизненным	самоопределением.	Однако	понимание	себя	и	своего	ме-
ста	в	обществе	у	молодых	людей	вызывает	множество	сложностей.

В	современных	условиях	образование	рассматривается	как	социокультурный	
процесс,	в	котором	происходят	формирование	мировоззрения	и	выработка	жиз-
ненной	 позиции	 личности,	 ценностные	 трансформации.	 В	 процессе	 обучения	
усваиваются	 основы	 деятельности,	 способствующие	 становлению	 жизненных
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ориентиров	 школьников,	 определяются	 профессиональные	 и	 социальные	 пер-
спективы	для	развития	каждого.

В	XXI	в.	образовательная	деятельность	неразрывно	связана	с	цифровой	сре-
дой,	которая	обеспечивает	относительно	высокое	качество	и	доступное	образо-
вание	 всех	 видов	 и	 уровней.	На	 сегодняшний	 день	формат	 обучения	 несколь-
ко	видоизменяется,	т.	е.	субъект	сетевого	педагогического	проекта	открывает	в	
себе	«непосредственность»	как	форму	присвоения	знаний	[2].	Такой	диалог	лег-
ко	организовать	через	знаковую	систему	цифровизации	образования,	о	чем	пи-
шут	современные	исследователи,	такие	как	Т.А.	Ромм,	е.В.	Андриенко,	А.А.	Ве-
ряев,	е.е.	Сартакова	и	др.	При	формировании	комплекса	компетенций	 (когни-
тивных,	универсальных,	общекультурных)	школьник	присваивает	отвлеченные,	
формально-нормированные	 факты,	 снабженные	 технологиями	 опосредования,	
что	уже	имеет	дидактическое	обеспечение	[1,	c.	36].	При	всем	этом	сетевой	педа-
гогический	проект	создает	из	обучающегося	индивидуальность,	которая	участву-
ет	в	сетевом	проекте,	создавая	свой	мир	и	себя	в	этом	мире	на	основе	свободных	
действий	творческого	характера.

Что	касается	образовательной	организации,	то	она	остается	главной	и	значи-
мой	средой	в	социально-культурном	развитии	человека,	при	этом	цифровизация	
образовательной	среды	дополняет	и	расширяет	границы	возможностей,	комму-
никаций	обучающихся,	что	влияет	на	личностное	и	профессиональное	самоопре-
деление	представителей	уже	цифрового	поколения.

В	условиях	цифровизации	изменяются	позиции	обучающегося,	расширяют-
ся	возможности	познания,	участия	во	множестве	проектов,	направленных	на	раз-
витие	личностных	характеристик	и	профессиональных	компетенций.	Появляют-
ся	возможности	принимать	решения	и	выбор	в	организации	самообразования	пу-
тем	разработки	индивидуального	учебного	плана,	индивидуальной	вариативной	
образовательной	программы	с	включением	ресурсов	виртуальной	образователь-
ной	среды	[3,	c.7].	Цифровая	среда	способствует	расширению	интерактивности	
обучения.	учитель,	выступая	в	роли	наставника,	использует	сервисы	и	цифровой	
контент,	оказывает	мобильную	помощь	обучающимся,	сопровождает	индивиду-
альную	работу,	решая	проблему	согласования	личных	планов	обучаемого	с	до-
стижением	требуемых	образовательных	результатов.
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Воспитание, развитие, жизненные ценности, саморазвитие, тренер.
В статье анализируется роль тренера – наставника в становлении личности спортсмена. 
В основе работы лежит проведенное авторами анкетирование. Рассмотрены методы вза-
имодействия тренера с воспитанниками, влияние тренировочного процесса на развитие 
личностных качеств спортсменов.

Education, development, life values, self-development, coach.
The article analyzes the role of a coach-mentor in the formation of an athlete’s personality. The 
work is based on the survey conducted by the authors. The methods of interaction between the 
coach and the students, the influence of the training process on the development of personal 
qualities of athletes are considered.

Роль	тренера-наставника,	несомненно,	является	значимой	для	формирова-
ния	сильной	команды	и	принципов	спортсмена	[3,	c.	69].	Цель	нашего	ис-
следования	–	определение	методов	взаимодействия	и	роли	тренера	в	рабо-

те	с	игроками	волейбольной	команды	подросткового	возраста	при	становлении	
личности	спортсмена.	

	Авторами	с	помощью	инструмента	«гугл-формс»	был	проведен	опрос	игро-
ков	команд	по	волейболу.	Опрос	проводился	в	феврале	2024	года	и	состоял	из	
22	вопросов.	Были	опрошены	выпускники-воспитанники	средней	школы	«Сме-
на»	железногорска.	В	анкетировании	приняли	участие	8	девушек	и	12	юношей	
2003–2005	г.р.	

На	основе	опроса	сделан	вывод,	что	деятельность	тренера	кроме	основной	
задачи	–	раскрытие	спортивного	потенциала	подопечного,	имеет	важную	допол-
нительную	задачу	–	воспитание	достойного	человека	с	высокими	моральными	
нормами.	Респонденты	ответили,	что	овладение	определенными	умениями	и	на-
выками	игры,	поддержание	дисциплины	и	оказание	психологической	поддержки	
игроков	всецело	зависят	от	действий	тренера.	Также	отмечалась	важность	тре-
нера	как	тактической	опоры	команды	для	развития	навыка	прогнозирования	раз-
личных	комбинаций	передвижений	на	игровой	площадке	у	спортсменов	и	приня-
тия	тактических	решений	в	стрессовых	ситуациях.	

Воспитательная	функция	тренера	реализовывалась	через	индивидуальные	и	
групповые	формы	работы	и	осуществлялась	через	проведение	бесед,	диалогов																	
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и	дискуссий.	Опрос	показал,	что	стереотип	об	излишней	авторитарности	трене-
ра	не	совсем	объективен.	Многие	отмечали,	что	тренер	придерживался	основных	
принципов	 гуманистической	 педагогики,	 и	 процесс	 общения	 с	 тренером	 «вне	
спортивной	площадки»	имел	скорее	дружеский	характер	и	заключался	не	толь-
ко	в	получении	советов	по	технике	исполнения	элементов,	разбору	ошибок	спор-
тсменов	и	т.	д.,	но	и	общению	на	различные	жизненные	темы,	напрямую	не	свя-
занные	с	 тренировочным	процессом.	Однако	упоминалось	проявление	настой-
чивости	со	стороны	тренера	с	целью	мотивации	спортсмена	полностью	выкла-
дываться	на	тренировках.	для	сплочения	участников	команды	со	стороны	трене-
ра	использовались	совместные	выезды	на	отдых	и	просмотр	соревнований	более	
опытных	команд	города	и	края,	применение	индивидуального	подхода	в	трени-
ровочном	процессе	и	беседы	с	игроками	всей	команды.	Респонденты	также	отве-
тили,	что	имеют	дружеские	связи	вне	рамок	тренировочного	процесса,	что	выра-
жается	в	основном	в	совместном	времяпрепровождении.

для	многих	респондентов	тренер	как	наставник	оказал	большое	влияние	на	
жизненный	путь	и	дал	ценностные	ориентиры,	которые	впоследствии	стали	жиз-
ненными	принципами	для	многих	спортсменов.	Опрошенные	выделили	сформи-
ровавшиеся	личностные	качества	в	процессе	тренировок:	целеустремленность,	
самоконтроль,	 умение	 «держать	 удар»	и	желание	 бороться	 до	 конца.	другими	
сформированными	спортивными	навыками	являются	оценка	и	прогнозирование	
последующих	действий	соперника,	проявление	уважения	к	любому	сопернику,	
ценность	товарищества	и	работы	в	команде	и	на	команду.

Таким	образом,	роль	тренера	 заключается	не	только	в	физической	подго-
товке	 спортсменов,	 но	 и	 формировании	 их	 как	 личностей,	 обеспечивая	 ком-
плексное	становление	и	развитие.	успешность	развития	личностных	и	профес-
сиональных	качеств	обусловливается,	по	мнению	опрошенных,	тем,	что	воспи-
тательная	и	тренировочная	работа	была	единым	целым,	дополняя	друг	друга.																													
В	дальнейшем,	мы	бы	хотели	расширить	круг	проблем	исследования.	В	частно-
сти	нас	интересует	вопрос	о	влиянии	тренера	на	формирование	не	столько	от-
дельных	качеств	личности,	сколько	становление	успешного	человека	вообще,	
как	это	описано	в	исследовании	[4,	c.	87–97].	Также,	хотелось	бы	затронуть	не-
которые	проблемы,	поднятые	в	работе	[1,	c.	138–139],	так	как	вопросы	здоро-
вьесбережения	в	настоящее	время	являются	весьма	актуальными.	В	будущем	
нами	запланирована	разработка	проекта,	где	мы	будем	использовать	некоторые	
инструменты,	изложенные	в	работе	[2,	c.	54–56]	для	рассмотрения	воздействия	
определенных	психолого-педагогических	приемов,	направленных	на	проявле-
ние	и	развитие	спортсменом	лидерских	качеств.	

Библиографический список
1.	 Вахрушев	С.А.,	 Строгова	Н.е.	Подготовка	 будущих	 педагогов	 к	 использованию	 здоро-

вьесберегающих	технологий	в	условиях	цифровизации	(на	основе	проектной	деятельно-
сти)	//	Подготовка	будущих	педагогов	к	профессиональной	деятельности	в	условиях	циф-
ровизации:	отечественный	и	зарубежный	опыт:	сборник	научных	статей	по	материалам	
II	Международной	научно-практической	конференции	(г.	Красноярск,	9	ноября	2022	г.).	
Красноярск,	2022.	С.	137–142.



2.	 Вахрушев	С.А.,	журавлева	О.П.	К	проблеме	самооценивания	сформированности	проект-
ной	компетентности	бакалавров	педагогического	образования	//	Образование	и	социали-
зация	личности	в	современном	обществе:	материалы	XIII	Международной	научной	кон-
ференции	(г.	Красноярск,	26–27	мая	2022	г.).	Красноярск,	2022.	С.	54–56.

3.	 Калинина	е.А.,	Киэлевяйнен	л.М.	Роль	профессиональных	качеств	тренера	в	становле-
нии	личности	спортсмена	//	Теория	и	практика	физической	культуры.	2021.	№.	1.	С.	68–70.

4.	 Роль	и	место	образовательных	цифровых	технологий	в	становлении	успешного	человека	/	
В.А.	дмитриев,	С.А.	Вахрушев,	К.В.	Бакланова,	Н.В.	Голуб	 //	Сибирский	учитель.	 2022.														
№	3	(142).	С.	87–97.



[	111	]

ПРОБЛЕМЫ ТРУДНЫХ ПОДРОСКОВ И ИХ РЕШЕНИЕ 
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

THE PROBLEMS OF DIFFICULT TEENAGERS AND THEIR SOLUTION
IN THE MODERN EDUCATIONAL PROCESS

А.И. Потапова                                                                                                    A.I. Potapova
 

 Научный руководитель И.Г. Озерец
 Scientific adviser I.G. Ozerets

Воспитание, трудные дети, позитивное подкрепление, индивидуальный подход, терапия, 
семейное вовлечение, образовательная поддержка.
Работа раскрывает современные подходы и методы работы с детьми, которые демон-
стрируют поведенческие и эмоциональные трудности. В тексте рассматриваются раз-
личные аспекты, включая исторический контекст восприятия трудных детей, современ-
ные определения и классификации, а также причины сложностей в поведении и разви-
тии. Особое внимание уделяется комплексному подходу, который включает индивиду-
альный подход к каждому ребенку, методы позитивного воспитания, психологическую и 
терапевтическую поддержку.

Education, difficult children, positive reinforcement, individual approach, therapy, family involve-
ment, educational support.
The work reveals modern approaches and methods of working with children who demonstrate 
behavioral and emotional difficulties. The text examines various aspects, including the histori-
cal context of perceptions of difficult children, modern definitions and classifications, and the 
causes of behavioral and developmental difficulties. Particular attention is paid to an integrated 
approach, which includes an individual approach to each child, positive parenting methods, 
psychological and therapeutic support.

Актуальность	темы	обусловлена	рядом	социальных,	психологических	и	об-
разовательных	аспектов,	 важных	для	современного	общества.	В	частно-
сти,	трудные	дети	часто	испытывают	проблемы	с	социальной	адаптаци-

ей	и	могут	столкнуться	с	трудностями	в	образовательной	среде	и	во	взаимоот-
ношениях	с	другими	детьми.	Разработка	методов	эффективного	взаимодействия	
и	поддержки	таких	детей	способствует	их	успешной	социальной	интеграции	и	
обеспечивает	более	здоровую	социальную	среду.	Трудные	дети	часто	нуждают-
ся	в	специализированных	подходах	в	образовании,	что	требует	от	учителей	и	об-
разовательных	учреждений	особых	знаний	и	подходов.	Развитие	стратегий	для	
работы	с	такими	детьми	может	значительно	улучшить	их	учебные	достижения	и	
общее	поведение	в	классе.	

Цель	исследования	–	провести	анализ	эффективных	методов	и	стратегий	во	
взаимодействии	с	трудными	детьми	в	различных	контекстах	(семейном,	образо-
вательном,	социальном).
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В	прошлом	веке	понятие	«трудный	ребенок»	связывалось	с	детьми,	которые	
нарушали	социальные	нормы	или	не	соответствовали	ожиданиям	взрослых	по	
поведению.	Например,	в	Англии	строгость	и	послушание	считались	крайне	важ-
ными,	и	любое	отклонение	от	этих	норм	могло	считаться	«трудностью».	В	дру-
гих	культурах,	например,	в	традиционном	китайском	обществе,	большой	акцент	
делался	на	уважении	к	старшим,	и	дети,	которые	этого	не	делали,	также	могли	
рассматриваться	как	проблемные.

В	настоящее	время	под	трудными	детьми	часто	подразумеваются	дети	с	по-
веденческими	или	эмоциональными	трудностями,	которые	могут	включать	гипе-
рактивность,	дефицит	внимания,	агрессию	или	асоциальное	поведение.	Также	в	
эту	категорию	могут	попадать	дети	с	особыми	образовательными	потребностями	
или	те,	кто	переживает	сложные	жизненные	обстоятельства,	например,	семейные	
кризисы	или	травмы.

Причины,	по	которым	дети	могут	вести	себя	трудно,	многообразны	и	часто	
взаимосвязаны.	Они	могут	включать	генетические	факторы,	такие	как	наслед-
ственная	предрасположенность	к	определенным	расстройствам,	влияние	окру-
жающей	среды,	семейные	конфликты	или	недостаточное	внимание	со	стороны	
родителей,	а	также	социальные	и	культурные	факторы,	включая	давление	свер-
стников.

Чтобы	эффективно	справляться	с	трудными	детьми,	важно	использовать	ком-
плексный	подход,	включающий	следующие	методы.

индивидуальный	подход	к	каждому	ребенку	нужен	индивидуальный	подход,	
который	учитывает	его	или	ее	конкретные	потребности	и	обстоятельства.

Позитивное	воспитание.	использование	подкрепления	положительного	по-
ведения	вместо	наказания	за	негативное	[1,	c.	115].

Терапия	и	консультации.	Работа	с	психологами	или	терапевтами	может	по-
мочь	детям	справиться	с	эмоциональными	и	поведенческими	проблемами.

Образовательная	 поддержка.	 Специальные	 образовательные	 программы	 и	
поддержка	учителей	могут	помочь	детям	с	особыми	потребностями	лучше	адап-
тироваться	и	учиться.

Семейное	 вовлечение.	Активное	участие	родителей	 в	жизни	ребенка	и	 со-
трудничество	с	учебными	процессам	и	специалистами	могут	значительно	улуч-
шить	ситуацию.

использование	комплексного	подхода	в	воспитании	и	обучении	трудных	де-
тей	требует	внимания	ко	многим	аспектам	их	жизни	и	развития.	Принятие	инди-
видуального	подхода	помогает	понять	уникальные	потребности	каждого	ребен-
ка,	что	является	ключом	к	эффективной	поддержке.	Позитивное	воспитание,	ко-
торое	фокусируется	на	поощрении,	может	значительно	улучшить	взаимоотноше-
ния	детей	и	взрослых,	а	также	повысить	самооценку	детей	[3,	c.	50].

Терапевтическая	поддержка	важна	для	решения	эмоциональных	и	поведен-
ческих	проблем.	Регулярные	сеансы	с	психологами	или	терапевтами	могут	по-
мочь	детям	разобраться	в	своих	чувствах	и	научиться	справляться	с	конфлик-
тами	и	стрессом.	К	тому	же	специализированные	образовательные	программы															
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и	адаптация	учебного	процесса	под	индивидуальные	особенности	детей	позво-
ляют	им	лучше	усваивать	учебный	материал	и	успешно	социализироваться.

В	 России	 подходы	 к	 работе	 с	 трудными	 детьми	 также	 основываются	 на	
комплексном	 взаимодействии	 образовательных	 учреждений,	 семей	 и	 меди-
цинских	 специалистов.	Примерами	 такой	работы	являются	центры	психолого-
педагогической	реабилитации,	которые	предоставляют	комплексные	услуги	для	
детей	 с	 различными	формами	поведенческих	 и	 эмоциональных	 нарушений.	В	
России	функционируют	специализированные	школы	и	классы	для	детей	с	особы-
ми	образовательными	склонностями,	где	создается	выработанная	учебная	про-
грамма	для	трудных	детей.	Например,	школы	с	углубленным	изучением	отдель-
ных	предметов	могут	включать	специальные	классы	для	детей	с	расстройствами	
аутистического	спектра,	где	обучение	строится	с	учетом	их	специфических	тре-
бований	и	возможностей.	Центры	реабилитации	«Росток»	предоставляют	ком-
плексные	услуги	для	детей	и	подростков	с	различными	нарушениями	развития	и	
поведения.	Эти	центры	работают	с	широким	спектром	проблем,	от	задержек	пси-
хического	развития	до	 тяжелых	поведенческих	расстройств,	 и	предлагают	как	
психологическую	помощь,	так	и	социальную	адаптацию	[1,	c.	36].

Таким	 образом,	 подход	 к	 воспитанию	 и	 обучению	 трудных	 детей	 требует	
комплексного,	частого	взаимодействия	образовательных	учреждений,	медицин-
ских	специалистов,	психологов	и	семей.	Важно	не	только	учитывать	индивиду-
альные	особенности	каждого	ребенка,	но	и	создавать	среду,	которая	способство-
вала	бы	его	социальной	адаптации	и	личностному	росту.	использование	методов	
позитивного	воспитания,	специализированных	образовательных	программ	и	те-
рапевтической	поддержки	позволяет	детям	с	поведенческими	и	эмоциональны-
ми	трудностями	успешно	взаимодействовать	в	обществе	и	развиваться.	
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Здоровьесбережение, дошкольники, здоровьесберегающее поведение, театрализованная 
деятельность.
В статье рассматривается возможность формирования здоровьесберегающего поведения 
дошкольников средствами театрализованной деятельности, делается вывод о значитель-
ной роли данной деятельности в осознании детьми ценности здоровья и ответственного 
отношения к нему.

Health care, preschoolers, health-saving behavior, theatrical activities.
The article considers the possibility of forming the health-saving behavior of preschoolers by 
means of theatrical activities, and concludes that this activity plays a significant role in chil-
dren’s awareness of the value of health and responsible attitude to it.

В	последнее	 время	 вопрос	 о	 состоянии	 здоровья	 наших	 детей,	 к	 сожале-нию,	стоит	особенно	остро,	как	перед	родителями,	так	и	перед	педагога-
ми.	если	вернуться	на	несколько	десятилетий	назад,	то	можно	увидеть,	

что	дети	рождались	более	здоровыми,	крепкими.	Не	было	такого	бесчисленно-
го	множества	 врожденных	 заболеваний,	 различных	 патологий,	 страшных	 диа-
гнозов.	Чтобы	помочь	детям	не	стать	психосоматиками,	необходимо	привлекать	
их	 внимание	 к	 эмоциональному	миру	 людей,	 обучать	их	 выражению	и	 распо-
знанию	некоторых	базовых	эмоций.	Забота	о	здоровье	детей	актуализирует	не-
обходимость	поиска	средств,	направленных	на	сохранение	и	укрепление	здоро-
вья,	формирование	мотивации	здорового	образа	жизни,	поведенческих	стратегий	
здоровьесбережения.	В	дошкольный	возрастной	период	формируются	поведен-
ческие	привычки	детей,	которые,	наряду	с	другими	факторами,	сказываются	на	
качестве	здоровья.	Поэтому	актуальным	становится	формирование	здоровьесбе-
регаюшего	поведения	дошкольников.

Здоровьесберегающее	поведение	–	активная	деятельность	личности,	направ-
ленная	на	сохранение	и	укрепление	здоровья,	включающая	отношение	к	здоро-
вью	как	к	ценности;	мотивацию	здорового	образа	жизни,	формирование	умений,	
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навыков	и	поведенческих	стратегий,	необходимых	для	осознания	и	оценки	соб-
ственного	здоровья,	воспитания	культуры	здоровьесбережения.	Работа	по	фор-
мированию	здоровьесберегающего	поведения	должна	начинаться	с	детского	воз-
раста,	так	как	именно	в	этот	период	формируются	основы	двигательной	и	ум-
ственной	деятельности.	рациональной	организации	режима	дня,	питания,	зака-
ливания,	отношение	к	вредным	привычкам	и	пр.

Огромным	 потенциалом	 формирования	 здоровьесберегающего	 поведения	
дошкольников	 обладает	 театрализованная	 деятельность,	 которая	 стимулирует	
развитие	психических	процессов,	 создает	условия	для	познания	окружающего	
мира,	 усвоения	 способов	 укрепления	 и	 сохранения	 здоровья,	 предупреждения	
заболеваний,	 обогащает	 значимыми	 впечатлениями,	 способствует	 самопозна-
нию,	ориентации	детей	в	различных	ситуациях	физического	и	психологического	
благополучия,	реализует	творческую	активность	формирующейся	личности	ре-
бенка,	позволяет	формировать	опыт	ценностного	поведения,	создавая	среду	для	
формирования	ценности	здоровьесбережения	благодаря	оформлению	в	различ-
ных	знаковых	системах	(в	речи,	пантомимике)	в	соответствии	с	целями	педагога	
и	предпочтениями,	интересами	детей.

Театрализованная	деятельность	дошкольников	связана	с	художественным	ви-
дом	деятельности	‒	театральным	искусством,	в	то	же	время	представляет	собой	
творческую	игру.	

С.Н.	Томчикова	видит	театрализованную	деятельность	дошкольников	специ-
фическим	видом	художественно-творческой	деятельности	и	выделяет	ее	особен-
ности:	совместность,	ансамблевость,	публичность,	импровизационность,	синте-
тичность,	многофункциональность,	неповторимость	процесса	и	результата	дет-
ского	творчества	[2].

Театрализованная	игра	–	деятельность	необыкновенно	эмоционально	насы-
щенная,	что	делает	ее	привлекательной	для	детей	и	приносящей	ребенку	радость.	
Будучи	по	своему	характеру	синкретической	деятельностью,	театрализованная	
игра	наиболее	полно	охватывает	личность	ребенка	и	отвечает	специфике	разви-
тия	его	психических	процессов.	Все	это	говорит	об	ее	широком	развивающем	по-
тенциале,	который	позволяет	использовать	театрализованную	деятельность	в	об-
разовательном	и	воспитательном	процессе.

Таким	 образом,	формирование	 здоровьесберегающего	 поведения	 дошколь-
ников	средствами	театрализованной	деятельности	представляет	собой	педагоги-
ческий	процесс,	в	котором	организованно,	постепенно	и	непрерывно	в	вообра-
жаемых,	соответствующих	роли,	сюжету	и	реальных	ситуациях	осознается	цен-
ность	здоровья	и	ответственного	отношения	к	нему,	усваиваются	знания	и	пред-
ставления	о	здоровье	и	способах	ведения	здорового	образа	жизни,	формируются	
умения	и	поведенческие	особенности	здоровьесбережения	с	учетом	индивиду-
альных	возможностей	и	способностей	ребенка,	адекватной	оценочной	деятель-
ности,	способствующий	бережному	отношению	ребенка	дошкольного	возраста	к	
себе	и	своему	здоровью.
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ВОСПИТАНИЕ НА СЛУЖБЕ РАЗВИТИЯ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА

EDUCATION IN THE SERVICE OF THE DEVELOPMENT 
OF EMOTIONAL INTELLIGENCE

А.В. Пронина, Е.С. Дорогова                                                A.V. Pronina, E.S. Dorogova

 Научный руководитель Л.П. Михалева 
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Эмоциональной интеллект, эмоции, эмпатия, эмоциональное состояние, впечатления, 
коммуникация.
Авторы статьи поставили цель помочь своим воспитанникам в развитии эмоционально-
го интеллекта посредством особым образом организованного воспитательного простран-
ства. Цель была эксплицирована в следующих задачах: развитие способностей подрост-
ков понимать эмоции и управлять собственной эмоциональной жизнью; формирование 
их ценностного отношения к своим эмоциям и эмоциональному состоянию окружающих.

Emotional intelligence, emotions, empathy, emotional state, impressions, communication.
We, the authors of the article, have set ourselves the goal of helping our students develop their 
emotional intelligence through a specially organized educational space. This goal was explicat-
ed by us in the following tasks: the development of adolescents’ abilities to understand emotions 
and manage their own emotional lives; the formation of their value attitude to their emotions 
and the emotional state of others.

	

Не	 секрет,	 что	 те	люди,	 у	 которых	было	дисгармоничное	детство,	 зача-
стую,	имеют	проблемы	в	развитии	и	социализации.	Среди	других	неред-
ко	возникают	и	сложности	с	развитием	их	эмоционального	интеллекта.	

Это	очень	важная	характеристика	личности,	связанная	с	пониманием	челове-
ком	своих	и	чужих	эмоций	и	способностью	управлять	ими.	В	силу	своих	про-
фессиональных	обязанностей	мы	работаем	с	детьми,	оставшимися	без	попече-
ния	родителей,	для	которых	такая	эмоциональная	отзывчивость,	как	правило,	
является	проблемной	зоной.	

лишенные	 возможности	 формировать	 культуру	 проявления	 эмоций	 в	 се-
мейной	среде,	 такие	дети	демонстрируют	своеобразную	«эмпатийную	глухо-
ту»	 и	 испытывают	 огромные	 трудности	 при	 взаимодействии	 с	 окружающи-
ми.	Сложно	им	и	управлять	своими	эмоциями,	и	фиксировать	разнообразный	
спектр	собственных	эмоциональных	состояний,	и	выстраивать	продуктивную	
коммуникацию.	Эти	проблемы	только	увеличиваются	по	мере	взросления	и	в	
подростковом	возрасте	становятся	ощутимым	препятствием	на	пути	к	успеш-
ной	социализации	таких	детей.	

Первым	шагом	в	решении	данных	задач	стало	для	нас	освоение	научных	
основ	сути	эмоционального	интеллекта.	Начало	системного	изучения	данного



[	118	]

феномена,	как	правило,	связывают	с	работами	Э.	Торндайка	и	его	знаменитой	
трехмерной	моделью	интеллекта,	включающей	абстрактный,	механический	и	
социальный	интеллект.	Как	показывает	анализ	научной	литературы,	в	дальней-
шем	понятия	социального	и	эмоционального	интеллекта	оказались	тесно	свя-
занными.	Современные	теории	включают	понятие	«эмоциональный	интеллект»	
в	многомерную	структуру	интеллекта	как	такового	и	четко	определяют	взаи-
мосвязь	и	взаимозависимость	их	развития.	Причем	определенное	разочарова-
ние	во	всесильности	абстрактного	(когнитивного)	интеллекта,	наступившее	в	
современном	 научном	мире	 [4],	 усилило	 внимание	 ученых	 к	 эмпирическому	
восприятию	мира	человеком	через	его	чувства	и	эмоции,	в	чем	значимую	роль	
играет	именно	эмоциональный	интеллект.	Остановимся	на	нескольких	опреде-
лениях	данной	дефиниции.	Так,	Р.	Бар-Он	понимает	эмоциональный	интеллект	
как	совокупность	когнитивных	способностей,	знаний	и	компетенций,	создаю-
щих	возможности	для	эффективной	жизни;	ученые	Х.	Вайсбах	и	у.	дакс	опре-
деляют	его	как	умение	интеллектуально	управлять	своей	эмоциональной	жиз-
нью	[1].	В	данном	контексте	д.В.	люсин	определяет	эмоциональный	интеллект	
как	совокупность	способностей	для	понимания	своих	и	чужих	эмоций	и	управ-
ления	ими,	как	некую	«двойную	натуру»:	когнитивные	и	личностные	характе-
ристики	человека	[3].	для	нас	принципиальное	значение	имеет	то,	что	высоко-
развитый	эмоциональный	интеллект	помогает	человеку	управлять	собой,	вы-
страивать	отношения,	решать	встающие	на	его	жизненном	пути	задачи	и,	сле-
довательно,	способствует	эффективной	социализации	[2].	Понимание	же	того,	
что	это	–	формируемый	конструкт,	позволяет	педагогу	включиться	в	процесс	
его	становления,	помогая	воспитаннику	хоть	в	какой-то	мере	восполнить	про-
белы	семейного	воспитания	[5].

	Мы	опирались	на	данные	положения	при	разработке	программы	практики	
«Развитие	эмоционального	интеллекта	у	детей	группы	социального	риска»,	ко-
торая	реализуется	в	нашем	центре	с	2022	г.	Методологическим	основанием	про-
граммы	стал	известный	постулат,	сформулированный	л.С.	Выготским	об	актив-
ном	участии	эмоций	в	общем	развитии	сознания,	а	также	концепция	социальной	
компетентности	личности.	Подбирая	педагогические	средства	развития	эмоцио-
нального	интеллекта	наших	подопечных,	мы	остановились	на	богатых	возмож-
ностях	игровой	и	творческой	деятельности.	Программа	имеет	модульно-блочное	
строение	и	содержит:

–	 социокультурный блок,	ориентированный	на	включение	воспитанников	
в	культурное	пространство	города	и	края	через	выездные	мероприятия	разной	
направленности.	Это	позволяет	не	только	приобрести	новые	знания	и	расширить	
кругозор	(нужно	заметить,	что	очень	часто	уровень	познавательного	развития	на-
ших	детей	зачастую	абсолютно	не	соответствует	возрастной	норме),	но	и	полу-
чить	новые	яркие	эмоциональные	впечатления.	Здесь	прекрасно	зарекомендова-
ли	себя	такие	формы	работы,	как:	квест-игра	«Форт	Баярд»,	экскурсии	в	краевед-
ческий	музей,	занятия	в	Центре	экстремальных	видов	спорта	«Спортекс»,	поезд-
ки	в	Татышев-парк	и	семейные	развлекательные	центры;	
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–	 коррекционно-развивающий	блок,	занятия	которого	направлены	на	по-
мощь	ребенку	в	самопознании,	в	оценке	и	контроле	своего	эмоционального	со-
стояния.	именно	здесь	опытные	специалисты	проводят	диагностику	сформиро-
ванности	 эмоционального	 интеллекта,	 тренинговые	 занятия	 (например	 «лото	
эмоций»),	а	также	занятия	с	использованием	арт-	сказко-	и	мульттерапии	(«Пира-
мида	радости»).	именно	здесь	широко	используется	такой	метод,	как	игра;

–	 по	мере	 реализации	 программы	практики	 в	 отдельный	 блок	 выделилась	
анималтерапия,	так	как	мы	увидели	богатейшие	воспитательные	и	коррекцион-
ные	возможности	данного	направления.	Были	установлены	действенные	связи	с	
волонтерами-добровольцами,	привозящими	в	наш	Центр	различных	домашних	
животных,	а	также	с	кинологическими	службами,	демонстрирующими	возмож-
ности	служебных	собак.	Это	вызывает	мощный	позитивный	эмоциональный	от-
клик	у	ребят.	Завязали	мы	и	тесные	связи	с	одним	из	приютов	для	животных,	где	
ухаживаем	за	брошенными	питомцами,	дарим	им	свою	заботу	и	тепло.	Особый	
восторг	всегда	вызывает	посещение	ипподрома	и	контактного	зоопарка;

–	 творческий блок	включает	в	себя	встречи	с	людьми	различных	творческих	
профессий.	Практикой	доказано,	что	приобщение	к	актерскому	мастерству	–	от-
личный	инструмент	для	развития	эмоционального	интеллекта.	Профессиональные	
актеры	учат	воспитанников	корректно	проявлять	разнообразный	спектр	эмоций,	а	
также	распознавать	и	учитывать	эмоциональные	состояния	партнеров.

В	 заключение	 в	 качестве	 примера	 приведем	 содержание	 занятия	 «Коробка	
счастья»,	рассчитанного	на	детей	младшего	школьного	возраста	 (коррекционно-
развивающий	блок	программы).	данное	занятие	было	приурочено	к	Международ-
ному	дню	Счастья,	провозглашенному	ООН	в	2012	 г.	 и	 отмечаемому	20	марта.	
идея	праздника	в	том,	что	стремление	к	счастью	является	общим	для	всех	людей	
планеты	Земля.	Цель	занятия	по-	философски	сложна:	помочь	ребенку	в	формиро-
вании	потребности	строить	свою	жизнь	на	основе	духовно-нравственных	ценно-
стей	через	их	эмоциональное	принятие.	Вначале	воспитанники	размышляли	над	
чудесной	притчей	о	счастье	–	о	том,	как	оно	упало	в	яму	и	просило	проходящих	
людей	помочь	ему	выбраться.	Все	требовали	за	это	награду,	а	потом,	забыв	о	сча-
стье,	убегали.	и	только	один	ничего	не	попросил	за	свою	услугу.	Путник	просто	
помог	счастью	выбраться,	а	оно	пошло	за	ним.	Затем	все	смотрели	мультфильм	
«Цветик-семицветик»	и	искали	ответ	на	вопрос	«Когда	же	девочка	женя	была	по-
настоящему	счастлива?».	далее	дети	учились	говорить	друг	другу	комплименты,	
видя,	как	расцветают	их	лицах	улыбки,	красили	ладошки	в	«цвета	счастья»,	играли	
в	прекрасную	игру	Н.е.	Щурковой	«Калоши	счастья».	В	конце	всем	предложили	
положить	в	коробку	то,	что	необходимо	для	того,	чтобы	в	доме	поселилось	счастье.

Конечно,	данная	программа	еще	находится	в	стадии	апробации	и	корректи-
ровки,	но	позитивные	результаты	налицо.	Мы	можем	с	уверенностью	сказать,	
что	целенаправленная	работа	по	формированию	эмоционального	интеллекта	у	
наших	воспитанников	приносит	свои	плоды:	дети	становятся	более	открытыми,	
корректно	выражают	свои	эмоции,	понимают	и	учитывают	эмоциональное	со-
стояние	партнеров	по	взаимодействию.
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РОЛЬ СЕМЕЙНОГО УКЛАДА В РАЗВИТИИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
ВОСПИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА1

THE ROLE OF FAMILY STRUCTURE IN THE DEVELOPMENT 
OF SOCIO-EMOTIONAL INTELLIGENCE 
IN PRESCHOOL CHILDREN

Е.А. Резина, И.Г. Озерец                                                              E.A. Rezina, I.G. Ozerets

Семейный уклад, социально-эмоциональный интеллект, условия, приближенные к семей-
ным, реабилитация, система воспитания, стили воспитания.
В статье описываются принципы создания воспитательного пространства – семейного 
уклада, с помощью которого происходит развитие социально-эмоционального интеллек-
та воспитанников дошкольного возраста в условиях детского дома.

Family structure, socio-emotional intelligence, conditions close to family, rehabilitation, education 
system, parenting styles.
The article describes the principles of creating an educational space through which the develop-
ment of socio-emotional intelligence of preschool children in an orphanage takes place.

Отрицательный	 опыт,	 накопленный	 детьми	 в	 неблагополучных	 семьях,	
имеет	серьезные	последствия	для	их	физического	и	психического	здоро-
вья	в	дошкольном	возрасте.	Подвергшиеся	агрессивным	воздействиям	и	

неподходящему	поведению	взрослых,	дети	испытывают	трудности	в	понимании	
эмоций	окружающих,	своих	собственных,	и	как	следствие,	имеют	низкий	уро-
вень	 социально-эмоционального	 интеллекта.	 Последствиями	 негативных	 воз-
действий	являются	разнообразные	заболевания,	включая	тревожные	состояния,	
нарушение	развития	речи	и	психические	расстройства.	дети,	лишенные	опеки	
родителей	или	оставшиеся	без	их	присмотра,	обычно	направляются	в	учрежде-
ния	для	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей	[5].

В	постановлении	Правительства	РФ	от	24	мая	2014	г.	№	481	«Об	условиях	
для	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	и	об	устройстве	
детей,	оставшихся	без	попечения	родителей»	ст.	2	и	ст.	32	описываются	требо-
вания	к	благоприятным	материально-техническим	условиям	и	условиям	прожи-
вания,	приближенным	к	семейным.	Но	не	указываются	специфические	механиз-
мы	достижения	положительных	результатов.	Кроме	того,	не	уточняются	формы	
и	методы	влияния	на	развитие	психики	и	формирование	индивидуальности	ре-
бенка	в	семье	(или	в	семейных	обстоятельствах),	поскольку	процесс	воспитания
1	 Статья	выполнена	по	проекту	«Организация	межведомственного	взаимодействия	и	развитие	профессиональ-
ной	компетенции	педагогических	работников	в	становлении	социально-адаптированной	личности	воспитанни-
ка	детского	дома»,	который	реализуется	в	рамках	соглашения	о	сотрудничестве	№	25	от	27.03.2024.



[	122	]

представляет	 собой	 не	 абстрактное	 действие,	 а	 постоянное	 психосоциальное							
взаимодействие	взрослого	и	ребенка.

Вне	зависимости	от	обстоятельств,	в	которых	живут	воспитанники	в	детском	
доме,	 ясно,	 что	 для	 обеспечения	 хорошей	 атмосферы	 и	 воспитательного	 про-
странства	в	группе-семье	требуется	уделить	особое	внимание	системе	воспита-
ния,	формам,	методам,	эмоциональной	атмосфере,	а	не	только	бытовым	услови-
ям.	Первостепенная	задача	для	учреждения	заключается	в	создании	системы	здо-
ровых	взаимоотношений	в	группе-семье,	вовлечение	детей	в	эту	систему	и	пере-
ход	к	активному	участию	ребенка	в	этой	системе.	Один	из	путей	к	этому	–	моде-
лирование	настоящих	семейных	взаимоотношений	в	группе	посредством	семей-
ного	уклада.	Семейный	уклад	нашей	группы	включает	в	себя	систему	взаимо-
отношений:	отношения	к	семейным	праздникам,	жизненным	проблемам,	прояв-
ляющиеся	в	отношении	между	взрослыми	и	детьми.	Модель	семейного	уклада	
третьей	группы	(семьи	КГКу	«Сосновоборский	детский	дом»)	[7]	заключается	в	
оформлении	семейного	древа	в	виде	настенного	граффити,	на	котором	размеще-
ны	фотографии	каждого	члена	группы-семьи,	что	способствует	формированию	у	
детей	чувства	единства	и	принадлежности	к	данному	месту.

В	обычаях	семьи	преобладает	значимость	семейных	праздников,	уважение	к	
взрослым,	труду	на	природе,	празднование	дней	рождения	и	Нового	года.	Форми-
рование	традиций	в	семейном	кругу	основано	на	предпочтении	семейных	празд-
ников,	имеющих	всеобщее	значение	для	всех	членов	группы-семьи	–	это	облег-
чает	сохранение	и	поддержание	таких	обычаев.	дети	получают	невероятные	впе-
чатления,	принимая	участие	в	подготовке	и	проведении	торжеств,	что	способ-
ствует	их	развитию	и	расширяет	их	познания	об	окружающем	мире,	а	также	под-
талкивает	 к	 творческому	 самовыражению.	В	 процессе	 организации	 праздника	
система	воспитания	фокусируется	на	ребенке.	Основными	параметрами	подбо-
ра	материалов	 являются	 яркие	 декорации,	 веселая,	 дружеская	 атмосфера.	Чем	
больше	радости	и	позитивных	чувств,	тем	оно	лучше.	Каждое	торжество	позво-
ляет	малышам	испытать	разнообразные	эмоции.	Они	обучаются	выражать	свои	
чувства	через	музыку,	слова,	искусство,	стимулируется	интерес	к	творчеству.	Ре-
бенок	набирает	опыт,	полученный	в	общении	с	ровесниками	и	близкими,	испы-
тывает	множество	позитивных	эмоций	и	чувств.	В	ходе	подготовки	к	праздни-
кам	дети	исследуют	различные	способы	весело	проводить	время	вместе,	общать-
ся	между	собой	и	выражать	свои	эмоции.	Ребенок	становится	активным	участ-
ником	не	только	праздников,	но	и	подготовки	к	ним,	ощущает	и	осознает	свою	
значимость.	Поддерживая	нормы	поведения,	основанные	на	заботе	и	уважении	в	
группе-семье,	ребенок	начинает	чувствовать	себя	уверенно	и	защищенно,	что	на-
полняет	его	радостным	и	бодрым	настроением.

использование	в	работе	демократического	 стиля	воспитания	создало	психо-
логически	комфортную	обстановку	в	группе-семье,	где	дети	чувствуют	себя	в	без-
опасности.	 Психологическое	 равновесие,	 сформированное	 в	 группе-семье,	 спо-
собствует	 всестороннему	психическому	развитию	детей	 в	 дошкольном	возрасте												
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и	формированию	благоприятного	отношения	к	сверстникам	и	окружающему	миру.	
Основной	акцент	воспитателей	делается	на	установках,	способствующих	форми-
рованию	самоидентификации	у	малыша	и	осознанию	собственных	возможностей.	

Авторитетные	значимые	взрослые	систематически	объясняют	детям	причи-
ны	установленных	правил	и	последствия	их	нарушения.	Взрослые,	стремящиеся	
к	развитию	у	детей	самостоятельности,	опираются	на	их	мнение	и	гибко	учиты-
вают	их	запросы.	Выслушивание	различных	точек	зрения,	обсуждение	поступ-
ков	детей	в	группе-семье	в	конце	дня	способствует	пониманию	эмоций	других	
детей.	Признание	даже	негативных	чувств	помогает	маленьким	не	замыкаться	в	
себе.	Поощрение	за	успехи	создает	чувство	достижения	и	уверенности.

При	выстраивании	взаимоотношений	в	группе	мы	придерживались	следую-
щих	принципов:

–	 у	каждого	правила	есть	своя	причина;
–	мы	обсуждаем	правила	и	готовы	к	их	изменениям;
–	 укрепляем	позитивные	эмоциональные	состояния	детей	(испытываем	чув-

ство	гордости	за	достигнутые	изменения	в	поведении);
–	наше	поведение	служит	образцом	(дети	копируют	нас	и	берут	с	нас	пример,	

поскольку	других	образцов	у	них	нет);
–	 ежедневно	стараемся	увидеть	хорошие	поступки	и	поощрить	каждого	ре-

бенка;
–	 внимание	взрослого	к	индивидуальным	чертам	и	характеристикам	детей,	

взаимоотношениям	 с	 другими	 детьми,	 культуре	 отношений	 и	 эмоциональным	
проявлениям	укрепляет	осознание	детьми	своей	социальной	значимости.

Согласованность	требований	к	каждому	правилу	со	стороны	педагогов,	спо-
собность	 воспитателя	 демонстрировать	 эмпатию	 и	 дипломатичность	 в	 разных	
обстоятельствах	положительно	влияют	на	развитие	социально-эмоционального	
интеллекта	детей	дошкольного	возраста,	проживающих	в	детском	доме.	

К	концу	первого	месяца	пребывания	в	детском	доме	становятся	заметны	сле-
дующие	особенности	и	поведенческие	линии.

дети	реагируют	адекватно	на	появление	значимой	фигуры	взрослого,	будь	то	
знакомая	или	незнакомая	личность.

у	детей	развиваются	навыки	эмпатии,	которые	способны	распознавать	эмо-
циональное	состояние	взрослых	и	проявлять	интерес	к	его	причинам,	например,	
уточняя	причины	грусти	или	обиженности.

Проявляется	 детское	 желание	 оказывать	 поддержку	 взрослым,	 предлагая	
свою	помощь	в	разных	обстоятельствах	(уборка	стола,	уборка	под	ним).

Наблюдается	 самостоятельное	 предложение	 помощи	 старших	 детей	 млад-
шим	в	группе	(застегнуть	пуговицы,	завязать	шарф).

Между	детьми	проявляется	дружелюбие	и	поддержка	(просят	прощения	за	
случайные	обиды,	утешают	друг	друга).

Количество	конфликтов	между	детьми	в	группе-семье	существенно	умень-
шается.
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Таким	образом,	семейный	уклад	не	только	положительно	влияет	на	пове-
дение	детей,	но	и	способствуют	формированию	личности,	включая	вниматель-
ное	отношение	к	окружающим,	навык	восприятия	и	понимания	окружающих,	а	
также	умение	реагировать	на	их	потребности	и	эмоциональное	состояние.	Та-
кая	модель	семейного	уклада	помогает	детям,	пережившим	трудный	опыт	в	не-
благополучной	семье,	повысить	уровень	развития	социально-эмоционального	
интеллекта.	
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Физическое воспитание, дети младшего школьного возраста, здоровые привычки, разви-
тие детей, семейное воспитание.
Статья посвящена изучению важности физического воспитания для детей младшего 
школьного возраста в условиях домашней среды. В статье подчеркивается значимость 
интеграции физических упражнений в повседневную жизнь. Описаны противоречия, за-
трудняющие данный процесс. 

Physical education, elementary school age children, healthy habits, child development, family education.
The article is devoted to the study of the importance of physical education for primary school 
children in a home environment. The article emphasizes the importance of integrating physical 
exercises into everyday life. Contradictions complicating this process are described.

Физическое	воспитание	детей	младшего	школьного	возраста	является	од-
ним	из	ключевых	аспектов	их	здоровья	и	развития.	Это	не	только	важ-
ный	элемент	их	здоровья,	но	и	основа	формирования	здорового	обра-

за	жизни.	Однако	в	современном	мире	существуют	противоречия	и	проблемы,	
мешающие	полноценному	физическому	развитию	детей,	которые	зачастую	тре-
буют	новаторских	подходов	для	их	решения	[1;	4].	Проведем	детальный	анализ	
противоречий,	постараемся	найти	эффективное	решение	поднятой	проблемы.

Рассмотрим	основные	противоречия,	возникающие	в	процессе	физического	
воспитания	детей	младшего	школьного	возраста	в	семейной	обстановке.

1.	Цифровые	технологии	и	физическая	активность.	Возрастание	зависимости	
детей	от	гаджетов	и	компьютерных	игр	приводит	к	значительному	уменьшению	
времени,	отведенного	на	физические	упражнения	и	активные	игры.

2.	График	и	ритм	жизни	семьи	и	время	на	спорт.	Родители	в	силу	занятости	
могут	упускать	из	вида	важность	регулярной	физической	нагрузки	для	своих	де-
тей,	что	может	привести	к	недостаточному	физическому	развитию.

В	настоящий	момент	предлагаются	следующие	решения	проблемы.
1.	умные	игрушки	и	устройства.	Применение	современных	технологий	в	соз-

дании	игрушек,	которые	способствуют	физической	активности	и	здоровому	об-
разу	жизни.

2.	Виртуальная	реальность	для	спортивных	тренировок.	использование	VR	
для	 создания	 увлекательных	 и	 интерактивных	 тренировок,	 стимулирующих																
детей	к	физической	активности.
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использование	цифровых	технологий	может	сыграть	значительную	роль	в	по-
мощи	родителям	в	обучении	своих	детей	не	только	физической	активности	и	в	по-
строении	здорового	образа	жизни,	но	и	в	становлении	успешного	человека	[5,	с.	95].

На	основе	некоторых	идей,	изложенных	в	работе	[3,	с.	137–142],	а	также	в	ис-
следовании	[2,	с.	54–56],	мы	планируем	разработать	программу	«Активное	се-
мейное	лето:	вместе	к	здоровью	и	радости!»,	которая	будет	способствовать	здо-
ровому	образу	жизни	и	укреплению	отношений	внутри	семьи	через	общие	актив-
ности	и	позитивный	опыт.	Некоторые	виды	активностей,	предложенных	в	разра-
батываемой	нами	программе,	приведены	ниже.

1.	еженедельные	 семейные	 спортивные	 игры.	 Организация	 игровых	 меро-
приятий	каждую	неделю,	 где	участвуют	все	члены	семьи,	 стимулируя	взаимо-
действие	и	спортивный	дух.

2.	Семейные	экскурсии	на	велосипедах.	Проведение	выездов	на	природу	на	
велосипедах,	что	способствует	не	только	физическому	развитию,	но	и	укрепля-
ет	семейные	отношения.

еще	одним	составным	элементом	нашей	программы	будет	мобильное	при-
ложение	под	рабочим	названием «Виртуальные	спортивные	тренировки	для	се-
мьи»,	где	размещены	различные	интерактивные	тренировки	для	всей	семьи,	а	ак-
тивности	адаптированы	для	разного	возраста	и	уровня	физической	подготовки	не	
только	детей,	но	и	их	родителей.

Физическое	воспитание	детей	младшего	школьного	возраста	в	семье	требует	
современных	подходов	и	учета	современных	реалий.	Поддержка	активного	обра-
за	жизни	в	семье	способствует	формированию	у	детей	здоровых	привычек	и	по-
зитивного	отношения	к	физической	активности,	что	является	важным	шагом	к	их	
полноценному	развитию.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
НА УРОКАХ ФИЗИКИ

PROFESSIONAL ORIENTATION OF SCHOOL STUDENTS 
ON THE LESSONS OF PHYSICS

В.Р. Сницарева                                                                                                V.R. Snitsareva 

Научный руководитель И.Г. Озерец
Scientific adviser I.G. Ozerets

Профессиональная ориентация, физика, профессиональная диагностика, профессиональ-
ная консультация, урочная деятельность, внеурочная деятельность.
В статье рассматриваются способы профессионального ориентирования обучающихся 
в рамках уроков физики и внеклассных мероприятий, в ходе которых обучающиеся по-
нимают, что изучение физики может привести к множеству возможностей в профессио-
нальной сфере.

Professional orientation, physics, professional diagnostics, professional consultation, scheduled 
activities, extracurricular activities.
The article discusses ways to professionally orient students within the framework of physics les-
sons and extracurricular activities, during which students can understand that studying phys-
ics can lead to many opportunities in the professional field.

Современный	мир	требует	от	молодого	поколения	профессиональных	на-
выков,	которые	связаны	с	изменениями	в	обществе,	научно-техническим	
прогрессом	и	появлением	новых	профессий	на	рынке	труда.	Выбор	про-

фессии	является	ответственной	и	сложной	задачей	для	подростков,	которая	начи-
нается	с	развития	интереса	к	учебным	предметам	в	школе.

Сегодня	в	мире	появляются	новые	научные	и	технологические	достижения	
благодаря	 физике.	 Существует	 множество	 отраслей,	 которые	 непосредственно	
связаны	с	физикой	и	играют	важную	роль	в	нашей	жизни.	Например:	энергети-
ка,	 телекоммуникации,	 космическая	 инженерия,	 электроника,	 нанотехнологии,	
астрономия	и	т.	д.	Важно	помнить,	что	физика	является	основой	для	множества	
других	наук	и	технологий	и	ее	изучение	может	привести	к	множеству	возможно-
стей	в	профессиональной	сфере.

для	организации	профориентационной	работы	в	рамках	преподавания	фи-
зики	как	учебного	предмета	мы	будем	опираться	на	урочную	и	внеурочную	дея-
тельность.

Профессиональная	ориентация	обучающихся	в	рамках	уроков	физики	позво-
ляет:

1)	при	изучении	физических	явлений	обязательно	рассказывать	обучающим-
ся,	 где	и	как	применяется	данное	явление	и	какие	профессии	тесно	связаны	с	
ним.	Например,	при	изучении	темы	«Механические	колебания	и	волны»	можно	
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рассмотреть	задания,	связанные	с	замерами	кардиограмм,	а	также	провести	ана-
лиз	кардиограмм	с	различными	отклонениями.	Проводя	данный	анализ,	можно	
кратко	рассказать	о	профессиях,	связанных	с	кардиологией;

2)	при	изучении	 темы	«Полное	 внутреннее	 отражение»,	 рассматривая	 све-
товод	и	его	применение,	можно	немного	рассказать	обучающимся	о	профессии	
хирурга	или	косметолога,	так	как	одно	из	направлений	использования	светово-
да	–	это	медицина	и	косметология.	использование	световодов	позволяет	прово-
дить	малоинвазивные	хирургические	операции,	а	также	использовать	лазеры	в	
косметологии.	Также	можно	кратко	рассказать	про	профессии,	связанные	с	ядер-
ной	физикой,	так	как	еще	одно	направление	использования	световодов	–	это	от-
слеживание	треков	ядерных	частиц.	

При	проведении	экспериментов	и	практических	занятий	рассказывать	обуча-
ющимся,	где	и	как	применяется	используемое	оборудование	и	в	каких	професси-
ях	без	данного	оборудования	работа	невозможна.	

Например,	при	проведении	лабораторной	работы	«исследование	зависимо-
сти	силы	трения	скольжения	от	веса	тела»	можно	рассказать	обучающимся	о	при-
менении	динамометра	в	инженерной	сфере,	так	как	его	можно	использовать	для	
определения	сил	растяжения	и	сжатия,	воздействующих	на	какие-либо	конструк-
ции	в	производственных	цехах	и	на	строительных	площадках.

Также	при	проведении	практических	занятий,	групповых	проектных	и	лабо-
раторных	работ	преподаватель	может	наблюдать	за	тем,	как	обучающиеся	рас-
пределяют	роли	между	собой,	что	в	дальнейшем	может	помочь	провести	проф.	
диагностику.

Кроме	 того,	 преподаватель	 может	 предлагать	 обучающимся	 участвовать	 в	
различных	конференциях,	олимпиадах	и	конкурсах,	связанных	с	физикой	или	но-
выми	востребованными	профессиями	в	области	технологии	и	физики.	На	класс-
ных	часах	или	уроках,	посвященных	профессиональной	ориентации,	можно	про-
водить	 дискуссии,	 круглые	 столы,	 на	 которых	 преподаватель	 может	 провести	
проф.	консультацию	и	проф.	диагностику.	Например,	преподаватель	6–8	учени-
кам	предлагает	выбрать	по	одной	новой	востребованной	профессии	по	интересу.	
Обучающиеся	через	определенное	время	должны	назвать	свои	профессии	препо-
давателю,	но	при	этом	не	говорить	их	одноклассникам.	далее	обучающиеся	гото-
вят	небольшие	сообщения	о	выбранной	профессии	и	рассказывают	на	уроке.	По-
сле	завершения	рассказа	преподаватель	задает	вопросы,	чтобы	оценить	способ-
ности	обучающегося	в	интересующей	его	специальности,	и	дает	некоторые	ре-
комендации.	Остальной	класс	в	это	время	делится	на	четыре	команды	по	3–4	че-
ловека.	Первая	команда	должна	оценить	преимущества	представленной	профес-
сии,	вторая	команда	–	недостатки,	третья	–	необходимые	личные	качества,	чет-
вертая	–	личные	качества,	которые,	наоборот,	будут	мешать	специалисту	рабо-
тать.	На	размышление	дается	три	минуты,	по	истечении	времени	командам	с	про-
тивоположными	вопросами	в	ходе	диспута	нужно	сделать	вывод,	актуально	ли	
работать	по	озвученной	специальности	и	какие	качества	для	этого	необходимы.	



Организация	профориентационной	деятельности	на	уроках	физики	в	школе	
может	не	только	помочь	обучающимся	выбрать	профессию,	но	и	развить	инте-
рес	к	предмету.	
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НРAВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ – ОСНОВA ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКA
(ПО КНИГЕ В.П. AСТАФЬЕВA «ЗAТЕСИ»)

MORAL VALUES ARE THE BASIS OF HUMAN LIFE
(ACCORDING TO THE BOOK BY V.P. ASTAFIEV “ZATESI”)

О.Н. Сушкова                                                                                                    O.N. Sushkova

Ценность, нравственные ценности, достоинство, справедливость, трудолюбие, вер-
ность, ответственность, целеустремленность, жертвенность, дружба, сострадание, 
любовь, милосердие, природа, честность, храбрость.
В статье рассматриваются понятия, «нравственные ценности» и как они влияют на 
основу жизни человека, а также основные нравственные ценности, проявляемые к дру-
гим людям. 

Value, moral values, dignity, justice, hard work, loyalty, responsibility, dedication, sacrifice, friend-
ship, compassion, love, mercy, nature, honesty, bravery.
The article discusses such concepts as moral values, and how they affect the basis of human life. 
As well as the basic moral values shown to other people. 

Семья	–	самое	главное	в	жизни	каждого	человека,	а	особенно	ребенка.	Роль	
родителей	в	воспитании	детей	очень	важна	–	именно	от	них	зависит	раз-
витие	жизненного	сценария	подрастающего	малыша.

Семья	является	традиционно	главным	институтом	воспитания.	То,	что	ребенок	
в	детские	годы	приобретает	в	семье,	он	сохраняет	в	течение	всей	жизни.	В	семье	
закладываются	основы	личности	ребенка,	и	к	поступлению	в	школу	он	уже	более	
чем	наполовину	сформирован	как	личность.	В	семье	начинается	развитие	каждо-
го	из	нас,	воспитываются	уверенность	в	себе,	своих	способностях	и	возможностях,	
прививается	умение	бороться	с	трудностями.	Только	в	теплой,	дружной	атмосфере	
семьи	зарождаются	эти	качества.	Глядя	на	детей,	можно	сказать,	в	какой	семье	они	
растут	и	воспитываются.	Семейная	жизнь	многообразна.	Не	бывает	семьи	без	про-
блем,	трудностей.	Но,	несмотря	ни	на	что,	нужно	трепетно	относиться	к	ранимой,	
податливой	детской	душе,	серьезно	подходить	к	процессу	воспитания	[2,	с.	12].

Цель	исследования:	определить,	о	каких	нравственных	ценностях	челове-
ка,	формирующихся	в	семье,	рассказывает	В.П.	Астафьев	в	цикле	произведе-
ний	«Затеси».

Задачи	исследования
Проанализировать	детство	В.П.	Астафьева	и	узнать,	как	семья	повлияла	на	

становление	писателя;
Прочитать	написанный	цикл	произведений	В.П.	Астафьева	«Затеси».
Выявить	нравственные	качества,	упомянутые	в	тексте.
Гипотеза:	если	мы	выявим	нравственные	ценности,	о	которых	рассказывает	

В.П.	Астафьев	в	цикле	«Затеси»,	то	сможем	понять,	какие	из	них	автор	считает	
наиболее	важными	при	формировании	и	становлении	личности	ребенка.
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1	мая	1924	г.	в	селе	Овсянка,	что	стоит	на	берегу	енисея	недалеко	от	Красно-
ярска,	в	семье	Петра	Павловича	и	лидии	ильиничны	Астафьевых	родился	сын	
Виктор.	Он	 был	 четвертым	ребенком	 в	 семье,	 однако	 две	 его	 старшие	 сестры	
умерли	в	младенческом	возрасте.	В	1931	г.	во	время	очередной	поездки	лидии	
ильиничны	к	мужу	лодка,	в	которой	среди	прочих	плыла	она,	перевернулась.	ли-
дия	ильинична,	упав	в	воду,	зацепилась	косой	за	сплавную	бону	и	утонула.	Вик-
тору	тогда	было	7	лет.	С	отцом	и	мачехой	Виктор	переезжает	в	игарку	–	сюда	вы-
слан	с	семьей	раскулаченный	дед	Павел.	«диких	заработков»,	на	которые	рас-
считывал	отец,	не	оказалось,	отношения	с	мачехой	не	сложились,	она	спихива-
ет	обузу	в	лице	ребенка	с	плеч.	Мальчик	лишается	крова	и	средств	к	существо-
ванию,	бродяжничает	и	живет	в	заброшенной	парикмахерской,	затем	попадает	
в	детдом-интернат.	«Самостоятельную	жизнь	я	начал	сразу,	безо	всякой	подго-
товки»,	–	напишет	впоследствии	В.П.	Астафьев.	жизнь	у	Виктора	Петровича	не	
была	легкой.	Он	добровольцем	ушел	в	армию,	несколько	раз	был	тяжело	ранен.	
Позже	он	стал	работать	литературным	сотрудником	газеты.

В	1965	г.	начал	складываться	цикл	затесей	–	лирических	миниатюр,	разду-
мий	о	жизни,	заметок	для	себя.	Они	печатаются	в	центральных	и	периферийных	
журналах.	В	1972	г.	«Затеси»	выходят	отдельной	книгой	в	издательстве	«Совет-
ский	писатель»	–	«деревенское	приключение».	Эту	книгу	автор	писал	всю	свою	
жизнь.	ее	можно	рассматривать	как	фрагменты	дневников	В.П.	Астафьева,	если	
бы	он	вел	дневники.

Цикл	произведений	«Затеси»	состоит	из	272	небольших	рассказов,	которые,	в	
свою	очередь,	разделены	на	несколько	частей,	так	называемых	тетрадей	[3,	с.	12].

для	героев	цикла	произведений	«Затеси»	родина	–	это:
1.	Природа.
Герой	главы	«Родные	березы»	видит	свою	Родину	в	березах.	его	на	время	

болезни	направили	в	южный	санаторий,	где	было	одиноко,	не	хватало	чего-то	
родного.	Но	родные	березы,	стоящие	одиноко	среди	пальм,	улучшили	настрое-
ние	героя.

2.	Отзывчивость.
Это	способность	помогать	нуждающимся	в	этом	людям.	Герои	глав	были	спо-

собны,	не	колеблясь,	прийти	на	помощь.
3.	Милосердие.
Это	жертвовать	чем-либо	из	личных	побуждений.	Герои	глав	отдают	нужда-

ющимся	еду,	деньги,	даже	если	они	необходимы	им	самим.
4.	Сострадание.
Это	жалость	к	несчастному	животному.	Герой	139	главы	пожалел	капалуху	и	

не	убил	ее.
5.	любовь.
Это	любовь	мужчины	к	женщине.	Герои	глав	проявляют	нежные	чувства	к	

своему	партнеру	и	готовы	на	все	ради	него.
6.	Ответственность.
Это	способность	хорошо	выполнять	поставленные	задачи.	Герой	199	главы	

ответственно	относится	к	своей	работе,	за	что	его	хвалит	дежурный.



[	132	]

7.	Трудолюбие.
Это	работа	от	рассвета	до	заката	без	перерыва.	Герои	46,	49,	66,	91,	269	глав	

работают	без	устали	и	любят	то,	что	они	делают.	им	работа	не	доставляет	неу-
добств,	а	лишь	приносит	пользу.

8.	Честность.
Это	не	брать	не	принадлежащих	тебе	денег.	Героиня	48	главы,	когда	ей	при-

несли	завещание	на	крупную	сумму,	отказалась	от	них,	хотя	могла	бы	жить	ро-
скошно	и	богато.

9.	Храбрость.
Это	не	бояться	видимых	опасностей.	Герой	82	главы,	ни	капли	не	сомневаясь,	

голыми	руками	справился	с	медведем	[1,	с.	12].
Мы провели анкетирование среди 20 учащихся I курса, включающее два 

вопроса.
1.	Влияет	ли	семья	на	формирование	нравственных	качеств	человека?
2.	Какие	нравственные	качества	человека	формируются	в	семье?
Результаты	анкетирования	приведены	ниже:

1)	Вариант	ответа Количество	ответов
да 17
Нет 1
Сомневаюсь	ответить 2
2)	Вариант	ответа Количество	ответов
доброта 6
Милосердие 8
Ответственность	 4
Сострадание	 5
уважение	 5
Храбрость	 3
Честность	 5
Отзывчивость 7

Проанализировав	ответы	учащихся,	мы	выявили,	что:
1)	 семья	влияет	на	формирование	нравственных	качеств	человека;
2)	 наиболее	часто	упоминающиеся	нравственные	качества	человека	–	это	до-

брота,	милосердие,	отзывчивость.
Таким	образом,	мы	проанализировали	факты	биографии	и	цикл	произведе-

ний	«Затеси»	В.П.	Астафьева	и	выяснили,	что	семья	играет	важную	роль	в	фор-
мировании	нравственных	ценностей	человека.	Большая	часть	рассказов	из	цик-
ла	повествуют	о	героях,	которые	наделены	определенными	нравственными	каче-
ствами,	проявлявшимися	в	различных	ситуациях.

В.П.	Астафьев	упоминает	различные	нравственные	качества	как	положитель-
ные,	так	и	отрицательные.	Взаимодействие	семьи	и	человека	для	автора	является	
ведущим,	что	он	и	показывает	в	цикле	произведений	«Затеси».	
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Самоопределение, проблемы самоопределения личности, профессиональное самоопределе-
ние обучающихся, ценностно-личностное самоопределение, жизненное самоопределение.
Самоопределение в общепедагогическом понимании представляет собой самостоятель-
ный выбор человеком своего жизненного пути, целей, ценностей, нравственных норм, бу-
дущей профессии и условий жизни, что в дальнейшем определяет его личностные каче-
ства и профессиональную зрелость.

Self-determination, problems of personal self-determination, professional self-determination of 
students, value-personal self-determination, life self-determination.
Self-determination in the general pedagogical understanding is an independent choice of a per-
son’s life path, goals, values, moral norms, future profession and living conditions, which fur-
ther determines his personal qualities and professional maturity.

В	педагогике	вопрос	самоопределения	личности	нашел	отражение	в	работах	и.	Песталоцци,	Ф.	дистервега,	В.	давыдова,	д.	Эльконина	и	других	ученых.	
Они	рассматривали	необходимость	реализации	собственного	Я	в	процессе	

обучения.	Самоопределение	с	научной	точки	зрения	рассматривалось	как	пробле-
ма	в	педагогических	исследованиях	в	конце	1980	–	начале	1990-х	гг.	в	рамках	кон-
цепции	свободного	воспитания.	Наиболее	активно	в	рамках	педагогики	проводит-
ся	изучение	профессионального	и	профессионально-личностного	самоопределе-
ния,	начало	которому	было	положено	еще	в	середине	1970-х	гг.	[3,	c.	57].

Системные	 изменения,	 происходящие	 в	 российском	 образовании,	 требуют	
новых,	современных,	актуальных	и	востребованных	обществом	подходов	к	орга-
низации	психолого-педагогического	сопровождения	профессионального	самоо-
пределения	и	профессиональной	ориентация	молодежи,	способствующей	разви-
тию	и	формированию	личностных	результатов	в	формате	целостного	осознания	
индивидуальных	психических	и	физических	особенностей,	умений	познавать	и	
анализировать	личностные	особенности,	осваивать	выбранную	профессию	и	ис-
пользовать	субъективные	критерии	оценки	себя	как	специалиста	[1,	c.	4].

Самоопределение	–	это	собственная	позиция	личности	в	жизненных	ситуа-
циях,	действия,	направленные	на	определение	своего	места	в	жизни	и	обществе,	
осознание	общественных	и	национальных	интересов	[2,	c.	202].

Многими	современными	учеными	 (А. С.	Гаязов,	А. е.	Голомшток,	Н. Н.	 За-
харов,	 А. д.	 Сазонов)	 самоопределение	 включается	 в	 систему	 воспитания.																													
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Отечественная	система	воспитания	рассматривается	как	неотъемлемая	часть	обра-
зовательного	процесса.	Вопросы	взаимодействия	воспитания	и	образовательного	
процесса	в	педагогической	деятельности	при	самоопределении	личности	рассмо-
трены	в	работах	и. и.	Бецкого,	Н. В.	Татищева,	А. Н.	Радищева,	Н. Г.	Чернышевско-
го,	д. и.	Писарева,	Н. и.	Пирогова,	К. д.	ушинского,	л. Н.	Толстого	и	др.	[3,	c.	58].

1.	Процесс	самоопределения	должен	иметь	длительный	характер	с	учетом	тра-
ектории	саморазвития	на	основе	принципов	образования	в	течение	всей	жизни.

2.	Принцип	формирования	личности,	готовой	к	самостоятельной	деятельно-
сти	со	школьного	возраста.

3.	Принципом	самоопределения	личности	является	участие	в	различных	видах	
деятельности,	в	рамках	которых	выявляются	и	развиваются	склонности,	способно-
сти	и	интересы	обучающегося,	определяется	направление	жизненного	пути.

4.	Воспитание	 как	 основа	 образования	 выявляет	 и	 развивает	 склонности	 и	
способности,	формирует	качества	личности.

5.	Принцип	качественного	всестороннего	развития	личности.
Педагогическое	 исследование	 проблемы	 самоопределения	 связано	 прежде	

всего	с	разработкой	педагогических	условий,	обеспечивающих	становление	тех	
личностных	структур,	от	которых	зависит	дальнейшее	позитивное	личностное	
самоопределение	человека,	имеющее	ценностно-смысловую	природу	и	лежащее	
в	основе	процесса	жизненного	самоопределения	[3,	c.	59].

Самоопределение	рассматривается	как	процесс,	как	состояние	и	как	свойство	
личности.

1.	Как	процесс	оно	включает	осознание,	выбор	и	формирование	субъектом	
собственной	системы	смыслов,	ценностей,	мотивов,	представлений	об	окружаю-
щем	мире	и	самом	себе.	Постановку	целей	и	определение	способов	их	достиже-
ния,	включая	способы	преобразования	себя	и	окружающего	мира.	

2.	Как	состояние	и	свойство	личности	характеризуется	наличием	определен-
ного	мировоззрения,	стратегии	жизни,	образа	мира	и	отношением	к	нему,	само-
сознанием,	образом	Я,	Я-концепцией,	самоотношением,	направленностью	лич-
ности,	ценностей,	идеалов,	принципов,	мотивов	личности	[2,	c.	205].

Самоопределение	личности	играет	важную	роль	в	жизни	человека,	в	его	ста-
новлении	как	будущего	активного	члена	общества.	успешный	выбор	человеком	
своего	жизненного	пути	предоставляет	возможность	карьерного	и	личностного	
роста.	Важно,	чтобы	вопрос	самоопределения	для	человека	начинал	рассматри-
ваться	еще	в	школьном	возрасте,	поскольку	именно	в	это	время	начинает	форми-
роваться	его	жизненная	позиция.
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Дошкольное образование, инклюзивное образование, коммуникативные умения, личност-
ный потенциал, педагогический инструментарий.
В статье рассматриваются подходы к формированию коммуникативных умений в усло-
виях инклюзивного образования, способствующих развитию личностного потенциала 
дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. Научная новизна определена 
авторским вкладом в обогащение содержания формирования коммуникативных умений 
в условиях инклюзивного образования.

Preschool education, inclusive education, communication skills, personal potential, pedagogical 
tools.
The article discusses approaches to the formation of communication skills in the conditions of 
inclusive education that contribute to the development of the personal potential of preschool 
children with disabilities. Scientific novelty is determined by the author's contribution to 
enriching the content of the formation of communication skills in the conditions of inclusive 
education.

Необходимость	формирования	и	развития	личностного	потенциала	детей,	
посещающих	дошкольные	образовательные	организации,	определена	по-
ложениями	федерального	 государственного	 образовательного	 стандарта	

дошкольного	образования,	 актуализируется	 в	научных	работах	Т.В.	Волосовец	
[2],	Т.А.	Смирновой	[3],	Г.В.	Сорокоумовой	[4]	и	др.

Одним	из	компонентов	личностного	потенциала	является	коммуникативный,	
развитие	 которого	происходит	 через	формирование	 коммуникативных	умений,	
позволяющих	понимать	эмоции	собеседника,	вступать	в	контакт,	взаимодейство-
вать	с	окружающими,	регулировать	поведение	с	учетом	коммуникативной	ситу-
ации	и	социального	окружения.	Нужно	отметить,	что,	по	мнению	А.Г.	Арушано-
вой	[1],	О.В.	Гаврилушкиной,	Н.Я.	Михайленко,	при	организации	процесса	фор-
мирования	коммуникативных	умений,	необходимо	создавать	условия	для	их	це-
ленаправленного	усвоения	и	применения	в	различных	ситуациях	общения.
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Создание	 центров	 коммуникативно-личностного	 развития,	 входящих	 в	 об-
новленную	 предметно-пространственную	 среду	 инклюзивных	 групп	 дошколь-
ных	образовательных	организаций,	 способствует	повышению	мотивации	к	 со-
вместной	 деятельности	 субъектов	 образовательных	 отношений,	 участию	 в	
практико-ориентированных	игровых	и	коммуникативных	ситуациях	 [5].	Центр	
коммуникативно-личностного	 развития,	 являясь	 одним	 из	 основных	 условий	
формирования	 коммуникативных	 умений	 у	 детей,	 посещающих	 инклюзивные	
группы,	представляет	собой	организованное	пространство,	позволяющее	овла-
девать	 коммуникативными	 умениями,	 использование	 которых	 в	 реальных	 си-
туациях	общения	способствует	позитивной	социализации	дошкольников.	Реко-
мендации	по	организации	данного	пространства,	включающие	подробное	опи-
сание	создания	индивидуальных	портфолио	воспитанников,	«говорящего»	стен-
да	«Наше	настроение»,	новостной	ленты	группы,	разработаны	с	учетом	необхо-
димости	«проживания»	различных	ситуаций	для	освоения	социальных	норм	вне	
зависимости	от	имеющихся	трудностей	коммуникации.	

Организация	 центров	 коммуникативно-личностного	 развития	 в	 группо-
вых	 пространствах	 дошкольных	 образовательных	 организаций,	 участвующих	
в	 опытно-экспериментальной	работе,	 способствовала	повышению	уровня	ком-
фортности	 и	 самостоятельности	 дошкольников	 при	 использовании	 различных	
средств	 общения.	испытуемые,	 входящие	 в	 экспериментальную	 группу,	 стали	
активно	включаться	в	совместную	деятельность	(83	%),	охотнее	идти	на	контакт	
и	поддерживать	диалог	(80	%),	проявлять	чувства	и	эмоции	по	отношению	к	со-
беседнику	(75	%).	При	этом	89	%	испытуемых	продемонстрировали	возможность	
применения	теоретических	знаний	на	практике,	способствующих	повышению	их	
социального	статуса	и	социализации	в	обществе.

Реализация	 условий,	 способствующих	 формированию	 коммуникативных	
умений	 в	 инклюзивных	 группах,	 позволяет	 стимулировать	 речевое	 общение,	
обогащать	опыт	межличностных	отношений	через	организацию	и	участие	в	со-
вместной	деятельности	субъектов	инклюзивного	образования.	
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Настольная игра, аналитические навыки, коммуникация, креативность, изучение истории.
В современном образовании активное использование интерактивных методов является 
одним из важнейших трендов. Настольные игры, особенно ролевые, значительно обога-
щают учебный процесс, позволяют студентам и ученикам погрузиться в исторические 
эпохи, прочувствовать роль и обстановку прошлых времен, способствуя лучшему усвое-
нию материала.

Board game, analytical skills, communication, creativity, history study.
In modern education, the active use of interactive methods is one of the most important trends. 
Board games, especially role-playing games, significantly enrich the learning process, allow 
students and pupils to immerse themselves in historical epochs, feel the role and environment 
of past times, which contributes to better assimilation of the material.

Идея	разработки	настольной	игры	для	школьников	и	студентов	возникла	в	
ходе	учебной	практики	(проектно-технологической)	на	III	курсе.	

Настольная	игра	–	это	интересная	и	увлекательная	форма	развлече-
ния,	которая	способна	собрать	вокруг	себя	людей	любого	возраста	и	интересов.	
В	отличие	от	компьютерных	игр,	настольные	игры	требуют	от	участников	не-
посредственного	взаимодействия,	общения	и	стратегического	мышления.	Они	
способствуют	развитию	логики,	 социальных	навыков,	 а	иногда	даже	помога-
ют	выявлять	скрытые	способности	участников.	Настольные	игры	бывают	раз-
нообразными	–	от	классических	настольных	шахмат	и	монополии	до	современ-
ных	настольных	квестов	и	карточных	игр.	Эти	игры	способны	объединять	лю-
дей,	создавать	неповторимые	впечатления	и	помогать	проводить	время	с	поль-
зой	и	удовольствием	[1].

Настольная	игра	«Тайные	роли:	откровение	или	обман»	представляет	собой	
ролевую	игру,	в	которой	каждый	обучающийся	получает	свою	тайную	роль,	свя-
занную	с	определенным	историческим	персонажем	или	событием.	данный	про-
ект	предполагает	создание	карточной	игры	в	двух	направлениях:	«история	Рос-
сии	эпохи	правления	ивана	Грозного»	и	«Всеобщая	история	эпохи	Тюдоров».

игра	содержит	в	себе	краткую	биографию	персонажей	определенной	эпохи.	
Цель	игры	–	разгадать	тайные	роли	других	участников,	общаясь,	задавая	вопросы	
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и	анализируя	информацию.	В	процессе	игры	школьники	активно	взаимодейству-
ют,	обсуждают	исторические	факты,	обмениваются	мнениями	и	аргументами	[3].

Одним	из	условий	создания	нашей	настольной	игры	является	разнообразие	
исторических	персонажей	выбранного	периода:	Граф	лестер	Роберт	дадли	(фа-
ворит	елизаветы	I	Тюдор),	Фрэнсис	уолсингем	(министр	елизаветы	I,	член	Тай-
ного	совета),	король	Генрих	VIII,	Анна	Болейн	(вторая	супруга	Генриха	VIII	Тю-
дора),	князь	Курбский	(приближенный	ивана	IV),	Владимир	Старицкий	(двою-
родный	брат	ивана	IV),	Анастасия	Романовна	(первая	русская	царица),	иван	IV	
Грозный,	елена	Глинская	(мать	ивана	IV)	и	т.	д.

использование	данной	игры	во	внеучебное	время	позволяет	решить	целый	
комплекс	задач.

Знаниевый компонент:	 настольная	игра	предоставляет	 возможность	узнать	
больше	о	различных	исторических	периодах	и	биографии	исторических	персо-
нажей.	участники	игры	могут	углубиться	в	исследование	определенной	эпохи,	
изучить	характеристики	и	мотивы	поступков	 знаменитых	личностей	и	понять,	
какие	исторические	факты	определили	сюжет	игры.

Развитие аналитических навыков:	в	ходе	игры	от	участников	требуется	уме-
ние	анализировать	информацию	и	делать	выводы,	распознавать	ложные	утвержде-
ния,	выявлять	мотивы	поступков	и	расставлять	приоритеты	в	своей	стратегии.	Эти	
навыки	могут	быть	полезными	как	в	игровом	контексте,	так	и	в	реальной	жизни.

Коммуникация и социальные навыки:	включение	в	игровые	отношения	спо-
собствует	активному	общению	и	взаимодействию	игроков.	участники	должны	
уметь	оправдывать	свои	действия,	договариваться,	устанавливать	союзы	и	рас-
познавать	обман.	

Развитие креативности:	 сюжет	 игры	 требует	 использовать	 комбинирова-
ние	исторических	фактов	с	механикой	«мафии»,	создает	пространство	для	твор-
чества	и	воображения.	игроки	могут	создавать	интересные	сюжеты,	описывать	
персонажей	и	разрабатывать	стратегии,	что	помогает	развить	креативность	и	ин-
новационное	мышление.

Психологический и эмоциональный комфорт:	 игра	 «Тайные	роли:	 открове-
ние	или	Обман»	предлагает	участникам	весело	провести	время	в	кругу	друзей	
или	коллег	[4].

В	ходе	разработки	и	реализации	данного	проекта	было	необходимо	пройти	
определенные	этапы,	которые	обеспечили	его	оптимальность	и	успешность.

Первый этап.	Анализ требований и определение целей проекта.	Этот	этап	
включает	изучение	потребностей	участников	игры,	определение	основных	функ-
циональных	и	нефункциональных	требований	игры,	а	также	постановку	целей,	
которые	хотелось	бы	достичь	с	помощью	этой	игры.

Второй этап.	Проектирование игры.	 На	 этом	 этапе	 проводится	 разработ-
ка	общей	концепции	и	структуры	игры	–	выбор	и	определение	механики	игры,	
определение	ролей	и	правил	игры,	создание	сценариев	и	других	деталей,	необхо-
димых	для	полноценной	реализации	игрового	опыта.
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Третий этап.	Разработка игровой платформы.	для	успешной	реализации	игры	
необходимо	создать	игровую	платформу,	которая	может	быть	физическим	набором	
карточек,	игровым	столом,	мобильным	приложением	или	онлайн-платформой.

Четвертый этап. Тестирование и отладка.	После	разработки	игровой	плат-
формы	необходимо	убедиться,	что	игра	работает	и	соответствует	заданным	тре-
бованиям,	ожиданиям	участников.	В	этом	процессе	выявляются	и	исправляются	
возможные	ошибки	или	недочеты.

Пятый этап. Внедрение и запуск игры.	Проводится	подготовка	кампании	для	
привлечения	 участников	 и	 предоставление	 доступа	 к	 игре.	Важно	 создать	 эф-
фективную	стратегию	маркетинга	и	коммуникации,	чтобы	привлечь	аудиторию	и	
убедиться,	что	игра	становится	популярной.

Шестой этап. Поддержка и обновление.	После	успешного	запуска	этот	этап	
включает	в	себя	фиксацию	ошибок	и	недочетов,	реагирование	на	обратную	связь	
от	участников	и	внесение	изменений,	которые	могут	улучшить	игровой	процесс	
или	функциональность	игровой	платформы.

Основные условия и механизмы разработки и реализации 
настольной игры «Тайные роли: откровение или Обман»

1.	Определение	правил	игры.
2.	Выбор	ролей	(случайное	распределение	ролей	или	возможность	самосто-

ятельно	выбирать	роли).
3.	Создание	игровой	среды	(игра	может	проходить	в	физическом	простран-

стве,	на	видеозвонке	или	в	онлайн-платформе).
4.	Организация	коммуникации	(это	может	быть	чат-группа,	общий	голосовой	

канал	или	другой	коммуникационный	инструмент).
5.	установление	правил	коммуникации:	помимо	основных	правил	игры,	мож-

но	 установить	 дополнительные	 правила	 для	 коммуникации	 (например,	 можно	
предложить	 каждому	игроку	ограниченное	 количество	 слов	для	 высказывания	
или	установить	время	на	принятие	решения).

Таким	образом,	преимуществами	использования	настольной	авторской	игры	
при	изучении	истории	являются:

–	 стимулирование	интереса	и	мотивации	учащихся	к	изучению	истории;
–	помощь	в	запоминании	исторических	фактов	и	событий;
–	 развитие	навыков	коммуникации,	аргументации	и	критического	мышления;
–	 создание	атмосферы	сотрудничества	и	взаимодействия	в	классе;
–	 эмоциональное	погружение	обучающихся	в	историческую	эпоху,	что	помо-

гает	лучше	почувствовать	и	понять	исторических	персонажей	и	события.
Внеучебная	игра	«Тайные	роли:	откровение	или	обман»	–	отличный	способ	

сделать	изучение	истории	более	увлекательным	и	продуктивным.	Разработанный	
игровой	ресурс	помогает	глубокому	пониманию	и	усвоению	учебного	материала,	
стимулирует	интерес	школьников	к	изучению	истории,	развивает	их	навыки	кри-
тического	мышления,	анализа,	эмпатии	и	социокультурного	общения.
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Ценности, родительские ценности, родители, дети, студенты, семейная жизнь, воспи-
тание.
Статья посвящена изучению родительских ценностей у студентов педагогического уни-
верситета, в числе которых стремление иметь детей, любовь к детям, методы гуманного 
воспитания. Результаты исследования позволяют лучше понять, какие аспекты семей-
ной жизни имеют особенное значение для молодого поколения. 

Values, parental values, parents, children, students, family life, upbringing.
This article is devoted to the study of parental values among students of the pedagogical Uni-
versity, including the desire to have children, love for children, and methods of humane educa-
tion. The results of the study allow us to better understand which aspects of family life are of 
particular importance to the younger generation.

	

Традиционные	семейные	ценности	–	это	каркас,	на	котором	строится	проч-
ный	семейный	фундамент,	поскольку	они	обеспечивают	доверительное	об-
щение,	уважение	членов	семьи	друг	к	другу,	совместный	досуг,	традиции.	

Особенную	ценность	имеет	родительство	–	материнство	и	детство,	включающее	
стремление	иметь	детей,	заботиться	о	них,	воспитывать	и	поддерживать.	«Раз-
мывание»	ценностей	родительства	пагубно	влияет	на	демографию	страны,	воз-
можности	людей	реализовать	себя	в	качестве	матери	и	отца,	судьбы	детей,	ли-
шенных	родительского	попечения.	Актуальность	проблемы	послужила	основа-
нием	для	выбора	темы	исследования.

В	2024	г.	проведено	эмпирическое	исследование	отношения	студентов	уни-
верситета	к	ценностям	родительства,	в	котором	приняли	участие	229	человек.

исследование	показало,	что	большая	часть	опрошенных	планируют	в	буду-
щем	иметь	детей	(77	%),	причем	60	%	–	обязательно	в	зарегистрированном	бра-
ке.	Остальные	23	%	пока	не	определились	с	этим	вопросом.	При	этом	опрошен-
ные	считают,	что	рожать	детей	можно	в	том	случае,	если	у	родителей	есть	рабо-
та	(83	%),	квартира	(81	%),	денежный	доход	выше	среднего	или	высокий	(89	%).

Подавляющее	 большинство	 студентов	 убеждены	 в	 том,	 что	 дети	 и	 роди-
тели	должны	жить	вместе	(80	%).	Тем	не	менее	часть	опрошенных	допускают																														
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возможность	 отдать	 детей	на	 воспитание	 бабушкам	и	 дедушкам	 (8	%)	 или	 в	
государственное	учреждение	(3	%),	если	это	мешает	профессиональной	само-
реализации.	

Респондентам	был	задан	вопрос	о	том,	будут	ли	они	воспитывать	своих	де-
тей	так	же,	как	их	самих	воспитывали	в	родительской	семье.	«да»	ответили	22	%,	
«скорее	да,	чем	нет»	33	%,	«скорее	нет,	чем	да»	26	%,	«нет»	–	19	%.	Можно	пред-
положить,	что	молодые	люди	либо	отрицательно	оценивают	применяемые	к	ним	
методы	воспитания,	либо	считают	их	устаревшими.	Кроме	этого,	студенты	счи-
тают,	что	любовь	родителей	к	детям	является	обязательной	(93	%),	к	строгим	ме-
тодам	воспитания	склоняются	11	%.	

Эмпирическое	исследование	показало,	что	ценности	родительства	сохраня-
ют	свою	актуальность	для	студентов	педагогического	университета.	Однако	вви-
ду	малой	выборки	опрошенных	не	стоит	так	говорить	о	молодежи	в	целом.	Ана-
лиз	литературы	по	данной	проблеме	вскрыл	и	ряд	проблем.	Первая	проблема	свя-
зана	с	откладыванием	родительства	на	поздние	сроки	годам	к	30–35,	а	это	озна-
чает,	что	второй	и	третий	ребенок	в	семье	могут	и	не	родиться.	Вторая	проблема	
связана	с	недостаточной	изученностью	феномена	отцовства	у	современных	муж-
чин.	По	некоторым	данным,	не	менее	40	%	детей	России	воспитываются	мате-
рью.	Третья	проблема	заключается	в	росте	числа	людей,	не	желающих	вступать	
в	брак	и	иметь	детей.	Названные	тенденции	будут	положены	в	основу	будущих	
исследований,	которые	мы	планируем	провести	в	научно-исследовательской	ла-
боратории	им.	М.и.	Шиловой	«Подготовка	педагогов	к	духовно-нравственному	
воспитанию	нового	поколения	сибиряков».
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Учебник, английский язык, эволюция учебника, учебник будущего, образование, стандар-
ты, профессиональная деятельность.
В статье рассматривается история развития учебников английского языка, раскрывают-
ся особенности учебников каждого из исторических периодов, описываются предполага-
емые пути развития учебников английского языка в России. 

Textbook, English, textbook evolution, textbook of the future, education, standards, professional 
activity.
The article examines the history of the development of English textbooks, reveals the features 
of textbooks of each of the historical periods, describes the proposed ways of development of 
English textbooks in Russia.

Школьный	учебник	–	это	не	просто	книга	с	систематически	изложенным	
материалом	для	обучения.	Это	динамичная	и	чувствительная	структу-
ра,	в	которой	отражаются	все	тенденции	школьного	образования.	учеб-

ники	с	давних	времен	являются	носителями	накопленных	человечеством	знаний.	
Например,	 «Кемит»,	 первый	 письменный	 учебник,	 представлял	 собой	 что-то	
вроде	практикума	из	разряда	«все	обо	всем».	его	создали	предположительно	в	
2160–1785	годы	до	н.	э.	[1].	Однако,	чем	больше	опыта	накапливается	у	человече-
ства,	тем	больше	места	оно	занимает	на	носителе	информации,	а	пути	качествен-
ного	усвоения	знаний,	соответственно,	усложняются.	именно	поэтому	учебники	
с	ходом	истории	постоянно	изменялись.	Педагогам	необходимо	знать,	что	пред-
ставляют	собой	современные	учебники,	в	каком	направлении	они	развиваются.	
Это	нужно	для	того,	чтобы	следовать	актуальным	стандартам	образования	в	про-
фессиональной	деятельности.

Рассмотрим	эволюцию	и	будущие	пути	развития	учебников	английского	язы-
ка,	так	как	их	«становление»	в	российской	системе	образования	имело	специфи-
ческий	характер	и	происходило	позднее,	чем	у	учебников	русского	языка,	мате-
матики	или	литературы.	Это	происходило	по	нескольким	причинам.

Английский	не	был	востребованным	языком	в	торговле	и	образовании.	Основ-
ные	научные	труды	и	торговые	пути	были	связаны	с	Германией	и	Францией.

Какое-то	время	английский	язык	считался	языком	врагов	коммунизма.
После	ВОВ	в	России	не	было	достаточного	количества	преподавателей	англий-

ского	языка	и	учебных	материалов.	Английский	считался	дорогим	для	изучения.
Первые	учебники	английского	появились	в	России	во	второй	половине	XVIII	в.

Автором	 первого,	 который	 вышел	 в	 1766	 г.	 и	 получил	 название	 «Практическая							
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английская	грамматика»,	был	Михаил	Пермский.	Это	был	перевод	с	неизвестно-
го	английского	учебника.	Он	включал	в	себя	изучение	всех	разделов	языкознания	
и	издавался	в	одной	части.	Новый	виток	развития	учебников	английского	языка	
произошел	в	50–60-х	гг.	прошлого	столетия.	Советские	люди	отказывались	от	изу-
чения	немецкого.	Разработка	в	1970–1980-х	гг.	основ	теории	школьного	учебника	
привела	к	выводу	о	том,	что	необходимо	создать	учебно-методический	комплекс	–
совокупность	учебно-методической	документации,	средств	обучения	и	контроля	
для	всех	предметов,	в	том	числе	и	для	английского	[6].

Современные	учебники	значительно	отличаются	от	предыдущих,	но	их	глав-
ная	цель	та	же	–	предоставить	полную	структурированную	информацию	об	изу-
чаемом	предмете.	Возможно,	в	скором	времени	в	России	произойдет	переход	на	
единый	учебник	по	программе	предмета.	

Мы	задались	вопросом,	каким	же	может	быть	учебник	английского	языка	в	
будущем?	Предположения	можно	сделать	на	основе	сравнительного	анализа	ка-
чества	учебников,	происходившего	во	время	всего	периода	их	эволюции.	для	это-
го	нами	была	составлена	таблица,	где	«Δ»	–	это	новое	качество	учебника,	которое	
автоматически	закрепляется	в	учебнике	следующего	периода,	а	«-Δ»	–	это	каче-
ство,	которое	учебник	потерял.	для	анализа	мы	брали	самый	популярный	экзем-
пляр,	который	чаще	всего	использовался	преподавателями	в	определенный	исто-
рический	период	(табл.	1).

Таблица 1
Название	учебника,	авторы,	год	издания 	«Δ»,	«-Δ»
	«Практическая	английская	грамматика»,	
Михаил	Пермский,	1766	г.
дореволюционные	учебники

Фонетика	«Δ»
Грамматика	«Δ»
лексика	«Δ»
Правописание	алфавита	«Δ»
Погружение	в	иностранную	среду	«Δ»

«учебник	английского	языка»	Нелидова,	
Тодд	1968	г.
Советские	учебники

иллюстрации	«Δ»
Погружение	в	иностранную	среду	«-Δ»
Аудиоматериалы	«Δ»
Практические	задания	и	отработка	материала	«Δ»

«Spotloght»	Быкова	Надежда	ильинична,	
дженни	дули,	Вирджиния	Эванс,	
Поспелова	Марина	давидовна
Современный	учебник

Погружение	в	иностранную	среду	«Δ»
Аутентичные	учебные	материалы	«Δ»
Видеоматериалы	и	материалы	для	самопроверки	
и	углубленного	изучения	языка	«Δ»
Онлайн-издания	«Δ»
интерактивность	«Δ»
учебник	предназначен	для	проведения	уроков	
полностью	на	английском	языке	«Δ»

Можно	сделать	вывод,	что	развитие	учебника	сейчас	идет	в	сторону	цифрови-
зации,	что	было	подмечено	авторами	работы	[5,	с.	88–94].	Традиционные	печат-
ные	учебники	в	будущем	могут	быть	заменены	на	цифровой	формат.	Это	могут	
быть	электронные	книги	или	очки	виртуальной	реальности	с	примерами	из	жиз-
ни.	Так,	ученик	сможет	исследовать	материал.	Возможно	использование	большо-
го	числа	гиперссылок	по	всему	электронному	учебнику.	Это	может	помочь	уче-
никам	с	легкостью	ориентироваться	во	всем	учебном	материале	за	«один	клик».	
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Также	актуальной	будет	автопроверка	заданий	и	тестов,	что	облегчит	работу	учи-
телей	и	сократит	время	ожидания	учеников.	интересным	и	предсказуемым	вари-
антом	изменения	учебников	является	использование	искусственного	интеллекта,	
который	будет	анализировать	потребности,	способности,	сильные	и	слабые	сто-
роны	ученика.	На	основе	этой	информации	может	быть	разработан	идеальный	
учебник	для	ребенка	(табл.	2).

Таблица 2
Название	учебника,	
авторы,	год	издания

«Δ»,	«-Δ»

«учебник	будущего» использование	искусственного	интеллекта	«Δ»
Электронные	книги	«Δ»
Очки	виртуальной	реальности«Δ»
Автопроверка	заданий	с	помощью	ии	«Δ»
упрощенная	навигация	с	помощью	гиперссылок	«Δ»
интерактивный	контент	на	интернет-платформах	«Δ»

Таким	 образом,	 в	 изученной	 нами	 литературе	 слабо	 представлены	 вопро-
сы	здоровьесбережения	при	использовании	учебников,	что	особенно	актуально	
в	условиях	тотальной	цифровизации	[1,	с.	139],	т.	к.	обучающиеся	проводят	за	
учебниками	много	времени.	еще	одним	современным	трендом,	безусловно,	ста-
нет	использование	потенциала	учебника	для	патриотического	воспитания	[2;	3].

Мы	предполагаем,	что,	несмотря	на	существенные	отличия	в	структуре,	со-
держании,	методах	и	формах	работы	с	учебником,	он	останется	источником	до-
стоверных	и	структурированных	знаний,	незаменимой	опорой	в	обучении.
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В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ

CONDITIONS FOR THE ADAPTATION OF MIGRANT CHILDREN 
IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF THE RUSSIAN SCHOOL
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Дети-мигранты, фестиваль культур, учащиеся гимназии № 15, единый народ, нация, адап-
тации детей-мигрантов.
В статье анализируется проблема отношения школьников к ребенку-мигранту в образо-
вательном учреждении, рассматриваются условия его успешной адаптации. На примере 
мероприятия «Фестиваль культур» описывается процесс изменения отношения коллек-
тива класса к детям-мигрантам.

Migrant children, Festival of Cultures, students of Gymnasium № 15, United people, nation, ad-
aptation of migrant children.
The article analyzes the problem of the attitude of schoolchildren to a migrant child in an edu-
cational institution, examines the conditions for his successful adaptation. Using the example of 
the Festival of Cultures event, the process of changing the attitude of the class collective towards 
migrant children is described.

Красноярский	край	–	лидер	по	количеству	прибывших	иностранцев	сре-
ди	субъектов	Сибирского	федерального	округа.	Среди	причин	в	мотива-
ции	приезда	мигрантов	в	сибирский	регион	одно	из	ведущих	мест	зани-

мают	экономическая	стабильность,	безопасность	и	желание	дать	детям	достой-
ное	образование.	усугубляющаяся	социальная	стратификация	неизбежно	соз-
дает	неравные	образовательные	возможности	для	детей	коренного	населения	
и	для	детей-мигрантов	–	выходцев	из	различных	слоев	общества.	Однако	они	
в	равной	степени	мечтают	о	продолжении	обучения,	получении	престижного													
образования	[1].	

Появляется	новое	поколение	переехавших	в	Россию	иностранцев,	которое,	
возможно,	будет	намного	ближе	нам	по	духу.	Речь	идет	о	детях,	которые	рождают-
ся	в	России	и	учатся	здесь	с	русскими	ребятами.	В	Красноярске,	например,	есть	
обычные	школы,	в	которых	детей-иностранцев	уже	больше,	чем	русских.	Напри-
мер,	в	средней	школе	№	16	учатся	дети	16	разных	национальностей	[1]!	Но,	к	со-
жалению,	не	каждый	ребенок-мигрант	может	контактировать	с	одноклассника-
ми.	К	тому	же	педагог	не	всегда	готов	морально	принять	ребенка	с	другим	мента-
литетом.	Главная	задача	классного	руководителя	–	наладить	контакт	с	таким	уче-
ником	и	помочь	ему	влиться	в	коллектив.	Чтобы	выполнить	эти	задачи,	учителю	
необходимо	усилие	для	выстраивания	коммуникации	[4].
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исследования	последних	лет	показывают,	что	необходима	целенаправленная	
педагогическая	и	социальная	работа	по	адаптации	детей-мигрантов	в	образова-
тельном	процессе	российской	школы.	Основными	условиями,	способствующи-
ми	этому,	можно	назвать	следующие.

1.	Создание	 положительного	 отношения	 к	 сотрудничеству.	 Нужно	 убедить	
обучающихся,	что	работать	совместно	интересно.	Такая	работа	позволяет	сде-
лать	то,	чего	не	сделаешь	в	одиночку,	а	теплые	чувства	к	партнерам	сохраняются	
и	после	окончания	общего	дела.

2.	Формирование	привычки	согласовывать	свои	личные	интересы	с	интере-
сами	других.	Нужно	помочь	школьникам	осознать,	что	вклад	каждого	в	работу	
обогащается	вкладом	других	участников,	а	вызывающий	положительные	эмоции	
результат	может	существенно	отличаться	от	первоначального	личного	замысла.

3.	Обучение	детей	правилам	эффективной	организации	совместной	работы.	
Нужно	научить	учащихся	до	начала	и	в	ходе	работы	обсуждать	и	согласовывать	
планы,	а	также	распределять	обязанности	и	средства,	используя	при	этом	спра-
ведливые	процедуры	и	объективные	критерии.

4.	Развитие	 эмоциональной	 сферы.	 Нужно	 научить	 учеников	 чувствовать	
эмоциональное	состояние	партнеров,	своевременно	реагировать	на	их	слова,	же-
сты,	мимику	и	т.	п.,	адекватными	средствами	выражать	собственные	чувства	и	
обсуждать	предполагаемые	чувства	партнеров	[2].

Студенты	 исторического	 факультета	 КГПу	 им.	 В.П.	 Астафьева	 в	 октябре	
2023	г.	на	базе	гимназии	№	15	организовали	творческий	«Фестиваль	культур».	
Цель	этого	события	–	способствовать	формированию	толерантности	подростков	
по	отношению	к	ученикам	других	национальностей.

В	ходе	фестиваля	обучающиеся	в	группах	представили	национальную	куль-
туру	в	разных	форматах.	В	«Фестивале	культур»	принимали	участие	школьники	
11	класса	и	педагоги	гимназии	–	учитель	географии	(представитель	армянской	
народности)	и	учитель	музыки	(представитель	русской	культуры).

Одиннадцатиклассники	 разделились	 путем	 жеребьевки	 на	 четыре	 группы,	
представляющие	различные	национальности.	Первая	группа	показала	презента-
цию	 о	 культуре	 татар,	 русских	 и	 украинцев.	Вторая	 группа	 показала	фильм	 и	
представила	киргизскую	культуру.	Ребята	на	основе	этого	фильма	выделили	осо-
бенности	данной	культуры:	в	киргизской	семье	рассадка	за	столом	имеет	свою	
иерархию:	на	почетном	месте	всегда	сидит	старший	в	семье,	при	беседе	со	стар-
шими	молодые	всегда	должны	соблюдать	такт,	не	позволяя	себе	лишних	слов	[3].	
В	итоге	школьники	узнали,	что	киргизы	не	только	почитают	и	уважают	свой	на-
род,	но	и	уважительно	относятся	и	к	другим	нациям,	что	тоже	немаловажно.	Тре-
тья	группа	представляла	русскую	народность.	Ребята	оделись	в	русские	нацио-
нальные	костюмы	и	принесли	национальные	угощения.	Четвертая	группа	твор-
чески	представила	бурятскую	культуру	через	стихотворения	и	песни	бурят.	По-
сле	мероприятия	многие	участники	поменяли	собственное	отношение	к	другим	
культурам	и	поняли,	что	все	народы	по-своему	уникальны.	ученики	осознали,	
что	дети-мигранты	такие	же	полноправные	члены	коллектива,	как	и	они.



данный	 опыт	 разработки	 и	 организации	 мероприятия	 позволил	 выделить	
важность	специально	организованной	работы	по	адаптации	детей-мигрантов	к	
условиям	русскоязычной	школы.	Методы	и	формы	должны	быть	выстроены	в	
рамках	индивидуально-деятельностного	подхода	через	оказание	педагогической	
поддержки	обучающимся	и	их	семьям.
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