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Находкин Василий Васильевич, 
к. п. н., доцент, заведующий кафедры возрастной и педагогической психологии, 

Педагогический институт, ФГАОУ ВО «СВФУ им. М. К. Аммосова» 
Якутск, Россия 

 

ИЗ ИСТОРИИ КАФЕДРЫ ВОЗРАСТНОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПСИХОЛОГИИ 

 
Кафедра возрастной и педагогической психологии образована Постановлением 

Ученого Совета Якутского университета от 31 марта 1999 года № 7. Открытие кафедры 
было инициировано Чабыевым Иваном Пудовичем (1940–2014) – первым заведующим 
кафедрой, кандидатом психологических наук, профессором, Почетным работником 
высшего профессионального образования РФ, ученым-исследователем в области 
психологии сознания и самосознания личности, выпускником МГУ им. 
М. В. Ломоносова. 

В 1968 году И. П. Чабыев начал свою научно-педагогическую деятельность в 
качестве преподавателя психологии и педагогики Вилюйского педагогического училища, 
где он добросовестно проработал до 1981 года. В 1979 году защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата психологических наук по теме «Аффект 
неадекватности в ранней юности» в специализированном Ученом Совете факультета 
психологии Московского государственного университета. С 1981 года вся трудовая, 
научная и общественная деятельность Ивана Пудовича была связана с Якутским 
государственным университетом им. М. К. Аммосова, сначала в качестве старшего 
преподавателя, затем доцента и профессора кафедры возрастной и педагогической 
психологии. Решением Государственного комитета СССР по народному образованию от 
29 января 1992 года № 247 Ивану Пудовичу присвоено ученое звание доцента по кафедре 
возрастной и педагогической психологии. Приказом по Якутскому государственному 
университету педагогического института от 16 января 2002 года № 2 УК/1 назначен на 
должность профессора кафедры возрастной и педагогической психологии по результатам 
конкурсного отбора. Награжден Почетной грамотой МО РФ 2001 года, в 2002 году 
присвоено звание «Отличник образования РС (Я)», в 2006 году – «Почетный работник 
высшего профессионального образования РФ». Стаж научно-педагогической работы 
Ивана Пудовича составлял 39 лет, в том числе стаж педагогической работы в высшем 
учебном заведении – 30 лет. Иван Пудович вносил значительный вклад в развитие 
высшей школы как организатор научно-исследовательских работ по программам и 
проектам Министерства образования РС (Я). Положительные результаты 
организационной, научно-методической работы преподавателей кафедры в годы его 
заведования расширили деловые связи кафедры как с городскими, так и с улусными 
гимназиями и школами. Профессор И. П. Чабыев являлся членом Республиканского 
общества психологов. Через его знания и неисчерпаемый опыт прошло огромное 
количество будущих психологов, которые сейчас работают в школах, детских садах, 
психологических центрах Республики. С 1996 по 2002 год был членом Ученого Совета по 
защите кандидатских диссертаций. 

И. П. Чабыев – автор более 40 научных работ, учебных пособий, методических 
указаний для студентов и кураторов. Им написаны такие учебные пособия: «Возрастная 
психология» (1985), «От группы к коллективу» (1990), «Психология личности» (1991), 
«Понятийно-терминологический русско-якутский словарь по общей и спортивной 
психологии» (1994), «Сознание: содержание, формы, состояния» (1998), «Возрастная 
психология», 2-е издание (2003), монография в соавторстве «Развитие этнического 
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самосознания в педагогическом процессе» (2003). Он исследовал проблемы развития и 
формирования осознаваемых и неосознаваемых компонентов в структуре сознания и 
самосознания личности народа саха, философско-психологического анализа этнического 
сознания и самосознания. Под руководством И. П. Чабыева преподаватели кафедры 
занимались разработкой теоретических основ психологии обучения и воспитания. 
Положительные результаты организационной, научно-методической работы группы 
расширили деловые связи кафедры как с городскими, так и с улусными гимназиями и 
школами. Кафедрой была разработана научно-исследовательская работа по культуре 
здоровья, нравственно-духовного развития школьников. Под его научным руководством 
успешно защищены три кандидатские диссертации. 

В память об учителе и первом заведующем кафедрой И. П. Чабыеве, к годовщине 
его смерти кафедра в 2014 году выпустила и презентовала книгу памяти «Слово о добром 
человеке». На презентации книги памяти собрались его самые близкие друзья, 
родственники и коллеги. 

У истоков основания кафедры стояли профессор М. Д. Гермогенова (ЛГПИ  
им. А. И. Герцена, Ленинград), доценты А. Б. Михалева (МПГУ, Москва), А. В. Иванов, 
старшие преподаватели А. Д. Ершова, Н. Г. Готовцева (ЯГУ) и др. Позже 
преподавательский состав кафедры был усилен психологами-практиками из школ 
республики А. Е. Ушницкой, В. В. Находкиным (ЯГУ). В разные годы работали 
доцентами Е. В. Николаев, О. П. Сергеева, К. Е. Гагарина, старший преподаватель 
А. И. Кузьмина (ЯГУ). 

В 2010 году кафедра качественно обновилась новыми коллегами. Поступили 
М. М. Прокопьева, д. п. н., профессор (Педагогический институт, Комсомольск-на-
Амуре); Т. Г. Корякина (Васильева), к. п. н., доцент; Т. Ю. Ковтун, к. п. н., доцент; 
М. И. Андросова, старший преподаватель (ЯГУ). 

Преподавательский состав кафедры возрастной и педагогической психологии, 
имеет свой «отличительный почерк» в подготовке высококвалифицированных 
педагогических кадров и динамику в свете развития СВФУ им. М. К. Аммосова. 
Обслуживает цикл психологических дисциплин в педагогическом институте, ФТИ, 
ИФКиС, ИМИ, ФЛФ, ИФ, ИЯиКН, ИЗФиР, АДФ, выпускающих педагогов для 
общеобразовательных и средних специальных учебных заведений. 

Так, по результатам конкурса НТС за НИР 2013 года в педагогическом институте 
кафедра возрастной и педагогической психологии заняла третье место. Кафедра активно 
участвует в разработке РПД и УМКД новых требований бакалавриата и магистратуры. 
Преподаватели и сотрудники кафедры активно участвуют во всероссийских, 
международных (зарубежных) научных конференциях, конгрессах, форумах. 

При непосредственной поддержке и вдохновении профессора М. Д. Гермогеновой 
на кафедре в 2007 году был открыт Психологический кабинет с двумя штатными 
единицами. С момента открытия кабинета – с 2007 по 2015 год – заведующей кабинетом 
была профессор М. Д. Гермогенова. Целью работы кабинета является повышение и 
совершенствование психологического сопровождения познавательной деятельности, 
формирование психологической культуры личности студентов – будущих специалистов 
образовательных учреждений; участие в реализации учебно-методической, 
инновационной работы университета и привлечение инвестиций. 

С 2008 года заведующим кафедрой является Находкин Василий Васильевич, 
кандидат педагогических наук, доцент, Отличник образования РС (Я), руководитель 
магистерской программы кафедры «Практическая психология в образовании и 
социальной сфере» (2016) по направлению подготовки 44.04.02. – «Психолого-
педагогическое образование». 

Василий Васильевич – автор более 100 публикаций, в том числе монографии 
«Нравственно-волевое развитие подростков в физкультурно-спортивной деятельности»; 
учебных пособий «Основы теории методики физической культуры» (2006), «Возрастная 
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динамика развития психики и личности» в соавторстве с И. П. Чабыевым (Гриф УМО, 
2007), «Психология спорта и деятельность спортивного психолога» (Гриф УМО, 2011), 
«Психология развития» (в соавторстве, 2018); практикумов «Рабочая тетрадь психолога по 
работе с юными спортсменами» (2012, 2016), «Психологическая подготовка юных 
спортсменов» (2012), «Наука побеждать, или как воспитать победителя?» (2016); дневника 
спортсмена «Наука побеждать!» (2016); более 20 статей в рецензируемых журналах ВАК, 
четырех статей в БД Scopus и WOS. Научные интересы В. В. Находкина связаны с 
психологией развития личности и семьи, системой и технологией психолого-
педагогического сопровождения на разных этапах спортивной деятельности, вопросами 
социализации личности спортсмена от отбора до спорта высших достижений, 
психорегуляции и обеспечения психической надежности в экстремальных ситуациях 
соревновательного характера. Автор проекта организации деятельности волонтеров-
психологов из числа студентов и целевой программы психологического сопровождении 
подготовки юных спортсменов и команд РС (Я) к МСИ «Дети Азии» (2008, 2012, 2016). 

Добрая традиция – организация и проведение кафедрой ежегодной Всероссийской 
научно-практической конференции студентов и аспирантов с международным участием 
«Актуальные проблемы развития личности в онтогенезе», в которой принимают участие 
представители Сербии, Нигерии, Китая, Монголии, Франции, Украины, Киргизии, 
Казахстана и вузов России, с изданием сборника материалов конференции в БД РИНЦ. 

Гермогенова Матрена Денисовна, кандидат педагогических наук, профессор-
наставник, Почетный работник высшего профессионального образования РФ, 
Заслуженный работник образования РС (Я), выпускница Ленинградского 
государственного педагогического университета А. И. Герцена. 

После окончания ЛГПИ имени А. И. Герцена в 1958 году начала трудовую 
деятельность воспитателем, затем завучем в Чурапчинской школе-интернате, 
преподавателем педагогики и психологии в Вилюйском педагогическом училище, 
заведующей базовой школой. В 1968 году начала трудовую деятельность в Якутском 
государственном университете в качестве доцента кафедры педагогики и психологии, 
затем заведующей кафедрой педагогики и методики начального обучения 
педагогического факультета. В 1988–1993 годах – доцент кафедры психологии, доцент 
кафедры социальной педагогики, заведующая отделением социальной педагогики 
педагогического института. Человек с активной жизненной позицией, Матрена Денисовна 
многие годы выполняла важную общественную работу. С 1996 по 2002 год работала 
членом Ученого Совета по защите кандидатских диссертаций по специальности 
13.00.01 – «Общая педагогика, история педагогики и образования». 

М. Д. Гермогенова – опытный педагог, посвятивший университету более 40 лет 
педагогической деятельности; автор более 100 публикаций, в том числе трех монографий 
и шести учебных пособий «Социальная психология», «Курс лекций по общей 
психологии», «Педагогическая психология», «Основы педагогической диагностики», 
«Основы психолого-педагогической диагностики», «Основы общей психологии» в 
соавторстве с А. Е. Ушницкой; научно-популярной хрестоматии «Личность Учителя» 
(2015). Под научным руководством М. Д. Гермогеновой пять педагогов в разные годы 
успешно защитили кандидатские диссертации, и в настоящее время под ее руководством 
занимаются двое аспирантов. 

Профессор М. Д. Гермогенова за время работы в качестве заведующего кабинетом 
осуществляла работу в научно-методическом сопровождении образовательного процесса. 
В кабинете работают творческие студенческие научно-исследовательские кружки силами 
преподавателей кафедры по самым разным направлениям. Ведутся консультирования и 
тренинговые занятия для студентов и ППС института и университета. За короткий 
промежуток времени психологический кабинет удостоился дипломов второй степени на 
конкурсах НТС СВФУ как «Лучшая учебно-научная лаборатория» (2011) и «Лучший 
студенческий научный кружок» (2014). 
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С 2015 года за особые успехи и многолетний вклад в творческую и научно-
педагогическую деятельность Матрене Денисовне решением Ученого Совета СВФУ 
утвердили должность «Профессора-наставника». Матрена Денисовна является членом 
Совета наставников СВФУ, председателем Совета ветеранов Педагогического института. 

Залог успешной и продолжительной педагогической деятельности 
М. Д. Гермогеновой – целеустремленность, близость к простым трудящимся, трудолюбие, 
творчество и инициативность. 

Прокопьева Мария Михайловна, доктор педагогических наук, профессор, член-
корреспондент МАНПО, заместитель заведующего кафедрой по НИР, Отличник 
народного просвещения РФ, Почетный работник высшего профессионального 
образования РФ, Заслуженный работник образования РС (Я), член Союза журналистов 
РФ, автор более 200 научных работ, в том числе восьми монографий («Основы 
самоорганизации семьи», «Система социально-педагогической самоорганизации семьи», 
«Психология семьи», «Родители и дети», «История развития дошкольного образования 
Якутии» и др.), 37 учебных пособий (3 с грифом УМО), более 50 статей в рецензируемых 
журналах и РИНЦ. М. М. Прокопьева работала членом диссертационного совета по 
защите кандидатских и докторских диссертации по специальности 13.00.01 – «Общая 
педагогика, история педагогики и образования». 

Как общественный деятель она проводит многоплановую просветительскую 
работу, является обладателем 12 грантов, в том числе международных и российских, 
участник и инициатор более 10 социально значимых проектов, член редакционной 
коллегии в двух рецензируемых ВАК РФ журналах, руководитель якутского регионального 
отделения НОК «Российская семья», член Президиума Союза женских организаций и 
НРА, член межведомственной комиссии по улучшению положения семей в РС (Я), 
разработчик концепции государственной семейной политики в РС (Я), концепции 
дошкольного образования, национально-регионального компонента стандартов 
дошкольного образования, стратегии действий в интересах детей РС (Я) на 2012–
2017 годы, концепции развития детских школ искусства. В разные годы побеждала в 
конкурсах НТС «Лучшая проблемная лекция», «Лучшее использование компьютерной 
технологии», «Лучшая научная монография» и др. Научные интересы Марии Михайловны 
связаны с социальной педагогикой и психологией семьи, социально-педагогической 
самоорганизацией семьи, технологией психолого-педагогического сопровождения семьи. 
В разные годы успешно участвовала в международных (зарубежных), всероссийских, 
научных конференциях, конгрессах, форумах, съездах. 

Под руководством профессора М. М. Прокопьевой в психологическом кабинете 
работает центр студенческой семьи «Надежда». Преподаватели кафедры активно проводят 
консультации для молодых семей по различным ситуациям, успешно проводятся 
всероссийские конференции с международным участием, республиканские, межвузовские 
проблемные семинары, курсы и конкурсы «Студенческая семья». 

По инициативе Марии Михайловны в 2014–2015 учебном году впервые 
осуществлен прием по программе магистратуры «Семейное тьюторство», очень 
востребованной в РС (Я). Утверждены БУП и РУП, составлены ООП, РПД, УМКД, 
ФОСы, учебно-методическое сопровождение программы. В этом большая заслуга Марии 
Михайловны. 

Корякина Татьяна Григорьевна, кандидат педагогических наук, доцент, 
заместитель заведующего кафедрой по учебно-методической работе, Отличник 
образования РС (Я), автор более 40 научных и учебно-методических трудов, в том числе 
пяти статей в рецензируемых журналах, монографии «Формирование культуры 
межличностного общения младших школьников на традициях народного этикета якутов» 
и учебных пособий «Введение в этнопедагогику», «Психология развития» (в соавторстве). 
Является членом КУМС СВФУ. Компетентный педагог Т. Г. Корякина внесла 
значительный вклад в учебно-методический процесс кафедры в переходном периоде 



Современное образование: традиции и инновации. № 2/19           11 

внедрения ФГОС в ВПО. Успешно организовала работу ответственного секретаря 
института в приемной компании 2013 года. Научные интересы Татьяны Григорьевны 
связаны с проблемами этнопедагогизации и повышения качества непрерывного 
педагогического образования, а также с этнопсихологическими особенностями развития 
личности. 

Ковтун Татьяна Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент, ответственная 
по НИР и НИРС. Татьяна Юрьевна работает на кафедре с 2011 года и является автором 
более 60 научных и учебно-методических трудов, в том числе одной статьи в 
рецензируемом журнале, монографии «Воспитание экологической культуры 
дошкольников на основе природы родного края». Читает лекции по курсам «Общая 
психология», «Возрастная психология», «История психологии», «Психолого-
педагогическая диагностика», «Педагогическая психология», «Психология 
профессионального образования», «Психология», «Возрастная физиология и 
психофизиология», «Клиническая психология», выполняет общественную работу в 
качестве ответственного за НИРС кафедры. Основными результатами в научно-
исследовательской работе студентов являются: участие во Всероссийской конференции 
«Эрэл» (2011, 2012, 2013), ответственный редактор сборника материалов Всероссийской 
научно-практической конференции «Развитие личности в онтогенезе» (2012–2016). 
Подготовила студентов к Всероссийской олимпиаде по психологии в Новокузнецке (2013) 
и принимала участие в ней. Научные интересы Татьяны Юрьевны связаны с детской 
психологией, психологией профессионального самоопределения студентов. 

Неустроева Евдокия Анатольевна, кандидат психологических наук, заведующая 
психологическим кабинетом с февраля 2014 года. Автор более 20 научных трудов, в том 
числе шести статей в рецензируемых журналах, модератор проекта «Беслан детям» (2005–
2006), вела реабилитационную работу с детьми-заложниками. Успешно работала 
директором психологического центра «Черширский кот» в Москве (2004–2012). 
Организатор психологических тренингов при психологическом кабинете: «Пренатальная 
психология», «Искусство публичного выступления», «Авторский символ и 
самоопределение студентов», «Тайм-менеджмент студента», «Психологический киноклуб». 
Соруководитель центра студенческой семьи «Надежда». Руководитель команды 
общеуниверситетской интеллектуальной игры «Интеллектуальный марафон – 2011». 

Научные интересы связаны с детской психологией, самоопределением студентов. 
Готовцева Нюргустана Геннадьевна, старший преподаватель кафедры, 

Отличник молодежной политики РС (Я). Работает на кафедре с момента ее открытия. 
С 2011 по 2014 год – заместитель директора по НИРС. За этот период научно-
исследовательская работа студентов достигла значимых результатов и вошла в тройку 
лидеров по результатам ежегодных конкурсов университета. 

Нюргустана Геннадьевна – автор более 60 научных и учебно-методических трудов, 
в том числе 11 статей в рецензируемых журналах, пяти учебных пособий («Психология», 
«Детская психология», «Детская практическая психология» в двух изданиях). 
Ответственный редактор Всероссийской конференции студентов «Эрэл» (2011–2013) в 
секции «Психолого-педагогические науки». Руководитель команд «Мир в науку», 
«Фотокросс», «Интеллектуальный марафон – 2011», «Интеллектуальный марафон – 2012», 
«Интеллектуальный марафон – 2013» (центр психологической поддержки студентов 
«Развитие»). Научные интересы связаны с психологией личностно-профессиональной 
самоактуализации будущих специалистов, ценностным становлением личности. 

Андросова Мария Ивановна, старший преподаватель, заместитель заведующего 
кафедрой по учебной работе, опытный психолог, автор более 50 научных и учебно-
методических трудов, в том числе шести статей в рецензируемых журналах и РИНЦ, 
методических указаний, рекомендаций, учебного пособия «Психология» (гриф 
ДВ РУМЦ). Занимается аналитической и учебно-методической работой кафедры согласно 
новым требованиями ФГОС ВПО. Проводит методические консультации и семинары для 
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преподавателей кафедры по учебно-методической работе, требованиям БРС, 
по разработке РПД, ФОС. Преподаваемые дисциплины – «Психология», «Социальная 
психология», «Психология развития». Научный редактор сборника материалов 
всероссийской научно-практической конференции «Педагогика и психология семьи: 
современные вызовы, традиции и инновации» (2015). 

Мария Ивановна является членом экспертной группы «Психологические науки» в 
республиканской конференции молодых исследователей «Шаг в будущее» 
им. В. П. Ларионова. Ежегодно принимает участие в качестве члена жюри 
Республиканской педагогической олимпиады «Педагогическая звездочка». В 2015 году 
выступила в качестве эксперта СВОШ по педагогическому направлению. Отмечена 
благодарственными письмами МДФ «Дети Азии», Национального Фонда «БАР5АРЫЫ» 
при Президенте РС (Я), ГБОУ ДО РС (Я) республиканского детского центра «Кэскил», 
ректора СВФУ. Научные интересы связаны с социальной психологией. 

Элякова Руслана Семеновна, заведующая психологическим кабинетом, 
координатор магистерских программ кафедры, ответственная по проведению тренингов, 
индивидуальной и групповой работы со студентами и ППС ПИ СВФУ (адаптация в вузе, 
профориентация), по методическому обеспечению учебного процесса и работы 
лаборатории, материальной ценности кафедры. Ведет статистико-аналитическую работу, 
документацию УМР магистратуры, ассистирование занятий. Организатор по подготовке и 
проведению «Недели психологии» в ПИ, ежегодных всероссийских научно-практических 
конференций «Актуальные проблемы развития личности в онтогенезе», «Педагогика и 
психология семьи: современные вызовы, традиции и инновации». 

Руслана Семеновна выступила в качестве эксперта регионального конкурса среди 
педагогов «Сердце отдаю детям», НПК «Науки юношей питают…». Занимается 
художественным оформлением наградных, дипломов, информационного стенда и медиа-
сопровождением мероприятий. 

За период истории кафедры с нами работали… 
Михалева Антонина Борисовна, кандидат психологических наук, доцент, 

Отличник профессионального образования РС (Я), автор 220 публикаций, в том числе 20 
статей в рецензируемых журналах и 85 статей в РИНЦ, монографии «Психология 
личности в концепции Н. Я. Грота» (2012), 23 учебных пособий («История психологии» 
(Гриф УМО, 2005), «История детской психологии», «Контрольные задачи и упражнения 
по психологии», «История зарубежной и российской психологии» и т. д.). С 1994 года 
читает курс психологии в Физико-техническом институте. На кафедре ведет научное 
руководство над исследованиями студентов и их участием в научно-практических 
конференциях. За последние пять лет ее студенты приняли участие в 32 зарубежных и 17 
всероссийских конференциях. В 2016 году А. Б. Михалева – председатель секции 
Психология личности на VIII Международном научном студенческом форуме РАЕ. 
На секции были представлены 29 докладов студентов СВФУ. Антонина Борисовна также 
занимается подготовкой студентов педагогического института к участию в 
психологических олимпиадах. Студенты неоднократно занимали призовые, в том числе и 
первые места во всероссийских и международных олимпиадах в Комсомольске-на-Амуре 
(2008), Греции (2009, 2010) и Новокузнецке (2013, 2014). А. Б. Михалева является научным 
консультантом и руководителем экспертной группы Психологические науки в 
Республиканской конференции молодых исследователей «Шаг в будущее» 
им. В. П. Ларионова. Учредитель фонда учителей «Борис и Татьяна Михалевы». 

На кафедре является организатором научных дискуссий и диалогов по актуальным 
проблемам классической и современной психологии, психологии развития личности. 
В рамках деятельности психологического кабинета проводит консультации и тренинги 
для студентов и преподавателей. Научные интересы связаны с исследованиями в области 
психологии личности, общей и экспериментальной психологии и истории психологии. 
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Ушницкая Александра Егоровна, кандидат педагогических наук, доцент, 
Отличник образования РС (Я), член-корреспондент АПСН, работала на кафедре с 2000 
по 2015 год. В данное время является заместителем директора по УМЦ Педагогического 
института. Занимается организацией и проведением курсов повышения квалификации для 
работников системы образования. 

Александра Егоровна – автор более 60 научных трудов, в том числе монографии 
«Формирование организационной культуры коллектива младших школьников», восьми 
статей в рецензируемых журналах, семи – в зарубежных изданиях Франции, Испании, 
Германии, соавтор научно-методического пособия «Организационная культура – основа 
развития современной школы» (Гриф РАО, 2011), соавтор учебного пособия «Основы 
общей психологии» (Гриф ФИРО, 2013), соавтор научного издания «Социализация: 
общество, образование, личность» (Франция, 2013), Научные интересы связаны с 
организационной культурой образовательных учреждений и проблемой социализации 
учащихся и молодежи. За годы работы на кафедре под руководством А. Е. Ушницкой 
успешно реализовались программы международного сотрудничества студентов СВФУ 
«Личность в межкультурном пространстве» с РУДН, Самарским филиалом МПГУ, МПСУ, 
стажировки в университете Париж 8, Болгарской школе психоанализа. По программе 
«Одаренные дети» организовано участие студентов и учащихся школ республики на 
международных симпозиумах в Греции (2007–2011), Мальте (2013), Франции (2007–2013), 
на международном фестивале в Испании (2013), на научном семинаре «По следам 
Нобелевских премий» в Швеции (2013), в Международном детском центре в Болгарии 
(2012, 2013). Кафедрой инициированы сотрудничество с коллегами Улан-Баторского 
государственного университета и Киргизского педагогического университета. 

Николаев Егор Васильевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
ПиМНО Технического института СВФУ в городе Нерюнгри. На кафедре работал в 
период с 2000 по 2011 год. Отличник образования РС (Я), профессор РАЕ. 

Егор Васильевич – автор более 60 публикаций, монографии «Нравственно-
эстетическое воспитание школьников средствами танцевального искусства» (2008); 
обладатель грантов президента РС (Я) и правительства РС (Я) для молодых ученых в 
направлении «Педагогические и психологические науки» и «Поддержка молодых 
инвалидов» (2009). Егор Васильевич является победителем конкурса ЯГУ «Лучший 
молодой преподаватель-2002». За оказание психологической помощи населению, 
пострадавшей при пожаре в селе Сыдыбыл Вилюйского улуса в 2003 году отмечен 
Благодарственным письмом МО РС (Я). Неоднократно награжден грамотами и 
благодарственными письмами Министерства по молодежной политике РС (Я), 
Национального Фонда «БАР5АРЫЫ» при президенте РС (Я) в 2010 и 2011 годах, ректора 
ЯГУ, Администрации Якутска, Всероссийского общества инвалидов. 

Семенова Юлия Павловна, лаборант психологического кабинета. Выпускница 
РГПУ им. А. И. Герцена. Работала на кафедре с 2012 по 2014 год. Организовала работу по 
обновлению информации в электронном сайте кафедры. Для решения психолого-
педагогических проблем и ситуаций Юлия Павловна проводит диагностическую и 
аналитическую работу среди студентов, готовит психологические дидактические 
материалы для лабораторных занятий и консультаций. 

Сосина Ольга Николаевна, выпускница Педагогического института по 
специальности «Педагогика и методика начального обучения» ЯГУ (2006). Выполняла 
статистическую и аналитическую обработку данных учебной нагрузки, ведение деловой 
документации кафедры, подготовку материалов к занятиям и промежуточному и 
итоговому контролю знаний студентов и магистрантов. С 2015 года – лаборант 
психологического кабинета. Организационное сопровождение практико-
ориентированных и просветительских занятий в психологическом кабинете со 
студентами. 
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ВСПОМИНАЯ С ОГРОМНОЙ БЛАГОДАРНОСТЬЮ 

 
Аннотация. Студенческий клуб «АКМЕ» действовал в течение десяти лет и стал победителем 

конкурса СВФУ в номинации «Лучший студенческий кружок». Десятилетняя работа студенческого клуба 
«АКМЕ» кафедры возрастной и педагогической психологии остается отдельной страницей в истории 
родного университета. 
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EXPRESSING MY GREAT GRATITUDE 

 
Annotation. «AKME» student club was working for 10 years, and it was awarded as «The best student 

club» in NEFU. «AKME»’s 10-years activity of age-related and pedagogical psychology department has its own page 
in the university history. 

Keywords: student club, cooperation, foreign internship, conference, success. 
 

Сегодня, в дни юбилейной декады, посвященной 20-летию создания кафедры 

возрастной и педагогической психологии Педагогического института, хочу выразить 
слова искренней благодарности и признательности родному коллективу! 

На кафедре возрастной и педагогической психологии я проработала с 2000 по 
2016 год. Именно здесь я начала свою научную деятельность как преподаватель 
психологии, защитила кандидатскую диссертацию под руководством профессора 
Матрены Денисовны Гермогеновой и за все эти годы приобрела огромный опыт в 
профессиональной деятельности благодаря своим наставникам И. П. Чабыеву, 
М. Д. Гермогеновой и коллегам А. Б. Михалевой, В. В. Находкину и др. 

С особой теплотой мы сегодня вспоминаем нашего дорогого, любимого Ивана 
Пудовича Чабыева, первого заведующего нашей кафедры, благодаря которому была 
открыта кафедра возрастной и педагогической психологии. Иван Пудович был человеком 
добрейшей души и с огромным удовольствием мог делиться с каждым своими 
глубочайшими знаниями в области научной психологии. Продолжателем его идеи и 
преемником научного наследия по руководству кафедрой стал В. В. Находкин, который 
ранее занимался научной деятельностью под руководством Ивана Пудовича. Кафедра 
возрастной и педагогической психологии ныне является одним из творческих, успешных 
коллективов педагогического института. 

Самым ярким запоминающимся периодом для меня являются те времена, когда я 
руководила студенческим клубом «АМКЕ», созданным при нашей кафедре. Это была 
совместная идея с моим научным руководителем, почетным профессором СВФУ, 
учителем Учителей РС (Я) М. Д. Гермогеновой, которая все эти годы сопровождала работу 
«АКМЕ» как научный консультант, как наставник. 

Студенческий клуб «АКМЕ» действовал в течение десяти лет и стал победителем 
конкурса СВФУ в номинации «Лучший студенческий кружок». Нашими социально-
научными партнерами были РУДН имени П. Лулумба, Московский психолого-
социальный университет, Самарский филиал МГПУ, Бурятский государственный 
университет, международный интеллект-клуб «ГЛЮОН», Монгольский государственный 
университет города Улан-Батор, Международный Центр психоанализа (город Варна, 
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Болгария), Приднестровский госуниверситет имени Т. Г. Шевченко (Молдавия), 
Международная Федерация Евроталант-ФИДЖИП (Франция), научно-исследовательские 

центры Казахстана и Киргизии. 
Сотрудничество с РУДН. В 2006–2007 учебном году был разработан проект 

сотрудничества с РУДН. Ежегодно студенты Педагогического института проходили 
выездную стажировку в РУДН при научной школе доктора психологических наук 
А. И. Крупнова и принимали участие в работе международной научно-практической 
конференции «Личность в межкультурном пространстве» и Декаде психологии РУДН. 
Наши студенты на конференциях в РУДН успешно выступали с результатами научно-
экспериментальных работ и их статьи публиковались в сборнике научных изданий РУДН. 

Студентка кафедры педагогики начального образования Александра Григорьева 
(по теме «Проблемы гендерной социализации») и студент кафедры социальной 
педагогики Николай Афанасьев (по теме «Влияние северного сияния на психику 
человека») проводили лекционные выступления перед студентами РУДН, где 
присутствовали представители разных стран (Сирия, Сербия, Колумбия, Ватемала, 
Армения, Монголия, Азербайджан, Болгария, Белоруссия и т. д.). Это действительно был 
успех наших студентов. 

За годы сотрудничества с РУДН наш «АКМЕ» принимал участие во всероссийских 
конкурсах научно-исследовательских работ бакалавров и магистров по психологии, где 
многие стали лауреатами и дипломантами. Среди них – Феодосия Федорова, студентка 
кафедры педагогики и психологии. Она стала одним из победителей очного 
Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ в Санкт-Петербурге среди 350 
студентов-магистров российских ВУЗов по теме «Карьерный маршрут успешного 
психолога». 

Сотрудничество с Самарским филиалом МГПУ. Мы со студентами с огромной 
теплотой вспоминаем поездки на стажировку в Самару, где наших студентов с искренней 
теплотой всегда встречали ректор Самарского филиала МГПУ, профессор 
Г. Е. Козловская и самый близкий друг нашего «АКМЕ» – директор научной студенческой 
лаборатории Т. А. Ахрямкина. Здесь мы посещали лекционные занятия, мастер-классы 
Центра ИППО-терапии, принимали участие в работе научных конференций, 
студенческих семинаров. В результате сотрудничества с Самарским филиалом МПГУ 
было разработано два совместных международных проекта: «Международный 
культурологический экскурс по Франции» и «Стажировка студентов в Международной 
школе психоанализа в Болгарии». 

Стажировка студентов в Болгарии. Одними из запоминающихся моментов 
были выезды на стажировку в Международную школу психоанализа (город Варна) и на 
курсы в Шуменский университет Болгарии. Курсы в Шуменском университете проходили 
в форме психологического тренинга под руководством известного в Болгарии 
профессора Ирена Левкова. Студенты с большим интересом посещали занятия, которые 
проходили под руководством известного в мире профессора, рекламного аналитика 
Христо Кафтанджиева. 

Главным направлением деятельности центра психоанализа была работа с 
аутичными детьми. В центре специалисты демонстрировали практические приемы 
работы, технологию индивидуального подхода и коррекционных воздействий. Наши 
студенты знакомились с опытом психоаналитического консультирования, анализа 
интервью клиента и проработки различных ситуационных проблем. Участникам 
стажировки еще предоставлялась интересная культурно-экскурсионная программа на 
ознакомление не только с Болгарией, где они побывали в таких городах, как Варна, 
Созополь, Несебр, но и с Турцией. Студенты восхищались красотой Стамбула, посещали 
Мечеть Султанахмеда («Голубая мечеть»), храм Святой Софии, пролив Босфора и т. д. 
После стажировок студенты охотно делились полученным опытом по работе с аутичными 
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детьми, организовывали практические семинары при Педагогическом институте, 
выступали на научных конференциях университета. 

Сотрудничество с международным интеллект-клубом «ГЛЮОН». С 2006–
2007 учебного года «АКМЕ» в течение десяти лет сотрудничал с международным 
интеллект-клубом «Глюон» (Москва) в рамках всероссийского проекта «Одаренные дети». 
Интеллект-клуб «Глюон» был создан в МГПУ профессором В. В. Альминдеровым при 
поддержке Министерства образования и науки РФ, Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова, Института психологии РАН (Москва), Московского 
педагогического государственного университета, Института педагогических исследований 
одаренности детей (Новосибирск), Академии Педагогики (Варшава), РНПЦ «Дарын» 
(Казахстан). Благодаря сотрудничеству с В. В. Альминдеровым студенты Педагогического 
института каждый год принимали участие в международных фестивалях «Дети. Интеллект. 
Культура», на научных форумах, симпозиумах в Греции, Испании, Мальте. Стали 
неоднократными победителями международных психолого-педагогических олимпиад в 
Греции. Ознакомившись с деятельностью интеллект-клуба «Глюон», наши студенты 
внедрили собственные идеи по работе со школьниками, желающими развивать свои 
творческие способности. И благодаря им была внедрена при педагогическом институте 
программа «Одаренные дети». 

Подготовка студентов к работе с одаренными детьми. При студенческом клубе 
«АКМЕ» была разработана программа работы творческих мастерских, целью которой 
являлась подготовка будущих педагогов, студентов педагогического института к ведению 
программы по поддержке интеллектуально и творчески одаренных школьников через 
создание для них наиболее эффективных условий, форм и средств активизации 
творческой деятельности. Особенность программы заключалась в том, что в разработку 
программы и организацию работы творческих мастерских были вовлечены студенты – 
члены клуба «АКМЕ», которые проходили специальные подготовительные курсы, 
установочные психологические тренинги и смогли самостоятельно реализовать данную 
программу. 

В программе «Одаренные дети» приняли участие школьники из Амгинского, 
Верхневилюйского, Верхнеколымского, Вилюйского, Горного, Нюрбинского, 
Таттинского, Мегино-Кангаласского, Усть-Алданского, Хангаласского улусов. В рамках 
работы творческих мастерских в течение одной недели для школьников были 
организованы тренинговые занятия, деловые игры, дискуссионные площадки, занятия 
ораторского мастерства, встречи с интересными людьми. За это время студенты 
осознавали серьезную ответственность, особенность выбранной профессии педагога и 
усваивали опыт взаимодействия с учащимися разного возраста. 

По итогам работы творческих мастерских пять школьников из Нюрбинского и 
Хангаласского районов стали участниками международного симпозиума «Дети. 
Интеллект. Культура.», проходившего в мае 2011 года в Греции, а учащийся Октемского 
лицея был награжден золотой медалью победителя в техническом направлении. В рамках 
всероссийского проекта «Одаренные дети» пять учащихся из Амгинского и Таттинского 
районов были приглашены участвовать в Международном культурологическом экскурсе 
во Франции. 

Проектом «Одаренные дети» при «АКМЕ» руководила студентка кафедры 
начального образования Мария Гуляева. По итогам работы она подготовила статью 
«О создании условий для работы с одаренными детьми» и приняла участие в 
международном саммите «Образование в современном мире» и Международном 
культурологическом экскурсе во Франции. Мария была ярким лидером и самым активным 
участником всех программ нашего студенческого клуба; в данное время она является 
заместителем директора по начальному образованию Якутской городской национальной 
гимназии. 
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Сотрудничество с Международной Академией КОНКОРД (Франция). 
Одним из самых интересных направлений работы студенческого клуба «АКМЕ» было 
сотрудничество с европейской организацией по работе с одаренными детьми и 
молодежью ЕВРОТАЛАНТ и Международной федерации ЖИПТО (Франция). Мы были 
участниками ежегодного выездного экскурса во Францию под руководством президента 
Международной федерации ЖИПТО, эксперта по международным отношениям, 
профессора Г. В. Томского. В течение пяти лет студенты педагогического института 
ежегодно выезжали на стажировку во Францию по программе «Деятельность 
международных организаций в области образования, науки и культуры» при весенней 
школе ФИДЖИП-ЕВРОТАЛАНТ с посещением ЮНЕСКО и работой в Центрах 
творчества ФИДЖИП-ЕВРОТАЛАНТ в Альпах и на берегу Атлантического океана. 
По итогам стажировки во Франции проходила защита научно-исследовательских работ 
студентов перед экспертами Европейской организации по работе с одаренными детьми и 
молодежью ЕВРОТАЛАНТ и Международной федерации ЖИПТО, где принимали 
участие школьники и студенты из России, Украины, Казахстана, Турции. И мы до сих пор 
гордимся тем, что выступления наших студентов высоко оценивались международными 
экспертами. Лучшие творческие и исследовательские работы по решению 
международных экспертов и редакционной коллегии были опубликованы в ежегодных 
сборниках научных трудов во Франции. 

Незабываемые впечатления о восхитительной красоте Альпийских гор, высотой 
более 3 000 м; острые ощущения от экстремальных горных дорог; экскурсия по 
историческим и культурным достопримечательностям Парижа, Марселя, Ниццы, Ла 
Рошеля и других городов; посещение Эйфелевой башни, Замка Луары, Лувра, Нотрдама, 
побережья Средиземного моря и Атлантического океана; поездка на Лазурный берег 
(Италия); авиаперелет через Амстердам; научные форумы и фестивали творчества в 
Греции, Испании, Болгарии; стажировки в РУДН, МПСУ и, конечно, радость от новых 
достижений студентов будут надолго напоминать о десятилетней деятельности 
студенческого клуба «АКМЕ». 

В успехе наших студентов мы видели вклад каждого преподавателя 
Педагогического института; это был неоценимый результат работы всего сплоченного 
коллектива под руководством директора Педагогического института Антонины 
Афанасьевны Григорьевой, а в последующем – Алексея Иннокентьевича Голикова. 

Как незаметно проходят годы… Наши студенты сейчас являются ведущими 
учителями разных образовательных организаций республики, многие из них стали 
успешными руководителями, инициаторами молодежных движений. 

Десятилетняя работа студенческого клуба «АКМЕ» кафедры возрастной и 
педагогической психологии остается отдельной страницей в истории моей 
профессиональной деятельности как преподавателя родного университета, которая 
проходила за все эти годы под научным руководством мудрого наставника, почетного 
профессора СВФУ, Учителя учителей РС (Я) Матрены Денисовны Гермогеновой. 

Жизнь нашей кафедры всегда отличалась и до сих пор отличается особенной 
атмосферой научного творчества, насыщенностью плодотворных новых идей, 
спортивным упорством и неустанной целеустремленностью. С 20-летним юбилеем, 
дорогие коллеги! 
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АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ-МИГРАНТОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 
Аннотация. В статье рассматривается проблема социокультурной адаптации детей-мигрантов к 

обучению в школах Республики Саха (Якутия). Проведена исследовательская работа в МОБУ СОШ № 32. 
Предложен алгоритм работы по преодолению языковых барьеров. 
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ADAPTATION OF MIGRANT CHILDREN TO THE SCHOOL 
EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

 
Annotation. The article deals with the problem of sociocultural adaptation of migrant children to the 

conditions of the school environment. Research work was carried out at Secondary School No. 32. An algorithm has 
been proposed for language barriers. 

Keywords: migrant children, adaptation, migrant parents, national culture, Russian. 

 

В последние десятилетия в Российской Федерации колоссально масштабируется 
миграция населения. Миграционные процессы начинают носить не только трудовой 
характер, но и семейный. 

Миграция кардинально меняет устоявшийся уклад и образ жизни переселенцев. 
Они сталкиваются с самобытностью других народов, со спецификой их культуры и 
национальных обычаев, другой ментальностью, а самое главное – с другим языком. 
Оторванность от привычной социальной среды, своих социальных связей – родных и 
друзей, приводит к психоэмоциональной перегрузке. 

Недостаточно широко освещен процесс адаптации детей-инофонов младшего 
школьного возраста. Не вызывает сомнений лишь то, что дисбаланс чувств приводит к 
возникновению эмоциональных расстройств и, как следствие, к отклонению в развитии 
личности ребенка, к нарушению социальных контактов [1]. 

В связи с тем, что у детей-мигрантов существует языковой барьер, возникает 
проблема адаптации. Мы считаем, что для их успешной социализации, важно на раннем 
этапе выявить основные проблемы, с которыми сталкиваются дети. 
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С этой целью на базе МОУ СОШ № 32 Якутска нами было проведено 
экспериментальное исследование. Данное образовательное учреждение было выбрано в 
силу того, что заселенность переселенцами сконцентрирована именно на данной 
территории в силу невысоких цен на жилье. 

В нем приняли участие 12 младших школьников, 6 учителей, заведующий по 
учебной части, а также педагог-психолог. 

При изучении и анализе предоставленной администрацией документации 
выявлено, что в начальной школе обучается 31 ребенок-мигрант, что составляет 7 % от 
всех учащихся: 9 таджиков, 7 киргизов, 6 армян, 3 азербайджанца, 2 узбека, 1 украинец, 
1 казах. 

С детьми была проведена экспресс-методика психолога М. В. Рожковой [4] 
(таблица 1), позволяющая выявить их внутреннюю тревожность, чувство страха, 
неуверенность. 

Таблица 1 
1. Я быстро утомляюсь Да/Нет 

2. Я легко могу расстроиться, заплакать Да/Нет 

3. Я чувствую себя спокойнее Да/Нет 

4. Учителя недовольны мной Да/Нет 

5. Я не всегда понимаю, что от меня хотят Да/Нет 

6. У меня стало больше конфликтов Да/Нет 

7. Я боюсь дать неправильный ответ Да/Нет 

8. Я долго переживаю неприятности Да/Нет 

9. После уроков я не тороплюсь домой Да/Нет 

10. Домашние задания стали интереснее Да/Нет 

Подсчет баллов 
Начисляется по 1 баллу за каждый ответ «ДА» на вопросы 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 и «НЕТ» 
на вопросы 3, 9, 10. 
Оценка уровня тревожности 
1–2 балла – низкий уровень. 
3–5 баллов – средний уровень. 
6–7 баллов – повышенный уровень. 
8–10 баллов – высокий уровень тревожности. 
В результате нам удалось выяснить, что у 75 % детей низкий уровень тревожности 

и их адаптация проходит так же, как у русскоязычных детей; 26 % детей чувствуют себя 
достаточно комфортно; 8 % чувствуют себя неуверенно в стенах школы. Ни один из 
опрошенных детей не испытывает настоящий стресс (дезадаптированность). 

Для полной оценки ситуации параллельно велось анкетирование родителей-
мигрантов, которые охотно ответили на вопросы. Было опрошено 8 человек, и данные их 
анкет показали, что 62 % родителей в кругу своей семьи говорят исключительно на 
родном языке, 38 % говорят как на родном, так и на русском языках. Но все опрашиваемые 
сошлись в том, что их дети так или иначе будут знать свой язык, культуру, традиции, 
обычаи. 

В связи с тем, что учителя порой сталкиваются с замкнутостью, они связывают 
данный фактор с недостаточным владением русского языка и слабой дошкольной 
подготовкой. 

Мы предлагаем в начальной школе открыть курс «Школа русского языка», где во 
внеурочное время дети смогут изучать язык более углубленно. Учащимся с повышенной 
тревожностью нужно систематически встречаться со своими родителями на территории 
школы. Очень важно организовывать кружки, такие как «Культурное наследие», на 
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которые приглашаются родители. Дети вместе со своими мамами и папами смогут 
рассказать о своей стране, культуре, обычаях, праздниках, о великих людях своего народа. 
Смогут угостить своей национальной кухней и вместе послушать песни на своем родном 
языке. 

Внеурочная деятельность младших школьников должна быть направлена на их 
культурно-творческую деятельность и духовно-нравственный потенциал, высокий уровень 
самосознания, дисциплины, способность сделать правильный нравственный выбор [3]. 

Таким образом, чуткое отношение учителей к проблеме адаптации детей-
мигрантов, поддержка и сотрудничество родителей будут способствовать профилактике 
дезадаптации, развитию мотивации к обучению и коммуникативной компетентности 
младших школьников в новой для них полиэтнической среде. 
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ЛИЧНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация. Статья посвящена вопросам, касающимся развития личности детей дошкольного 

возраста посредством внедрения Реджио-подхода, который раскрывает индивидуальность детей, а также 
реализует интересы и возможности дошкольников. Благодаря организации развивающей предметно-
пространственной среды и сотрудничеству педагогов с детьми по Реджио-подходу у дошкольников 
развивается познавательная активность и реализуется творческий потенциал, происходит качественное 
личностное развитие. 
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REGGIO – APPROACH AS AN EFFECTIVE CONDITION OF THE 
DEVELOPMENT OF THE PERSONALITY OF CHILDREN  

OF PRESCHOOL AGE 
 
Annotation. The article is devoted to issues relating to the development of the personality of preschool 

children through the introduction of the Reggio approach, which reveals the individuality of children, as well as 
realizes the interests and opportunities of preschool children. Thanks to the organization of the developing subject-
spatial environment and the cooperation of teachers with children according to the Reggio approach, preschool 
children develop cognitive activity and creative potential, there is a qualitative personal development of children.  

Keywords: children of preschool age, Reggio-approach, studio, project, developing subject-spatial 
environment, project activity, personality development of children. 

 

В основе Реджио-подхода лежит вера в силу и возможности ребенка и вера в то, 
что любая деятельность может быть полезной и значимой для развития детей. Это 
гуманистический оптимистический подход к развитию и образованию детей. Главная 
цель при реализации Реджио-подхода – предоставить человеку как можно больше 
инструментов и возможностей, которыми он сможет пользоваться на протяжении всей 
жизни. Это могут быть навыки творческого подхода к познанию и жизни в целом, умение 
задавать вопросы и искать на них ответы, возможность высказывать свое мнение и умение 
слышать и принимать позицию другого, умение аргументировать свою позицию и 
т. д. [6]. 

Концепция «100 языков детей» предполагает, что у каждого ребенка есть сотни и 
тысячи способов и возможностей познавать, исследовать мир и выражать себя. Подход и 
концепция получили распространение во всем мире – от Старого до Нового Света, от 
Ближнего Востока до Японии. Реджио-садами и центрами называются только те, которые 
находятся непосредственно в регионе Реджио-Эмилия. Все остальные сады и центры мира 
считаются «вдохновленными Реджио-подходом» (Reggio Inspired). В основе подхода лежат 
несколько ключевых постулатов, которые определяют его суть и приверженность к 
которым позволяет считать себя «вдохновленным Реджио» [5]. 

Дети способны сами развить свой интеллект. Задача взрослого – 
предоставить ребенку возможности для развития. 

Лорис Малагуцци 
К ребенку относятся как к сильному, знающему, способному человеку, 

заслуживающему уважения, признания и внимания. Дети рождаются с неутомимым 
желанием познавать и исследовать мир и себя в нем, взрослый же должен обеспечить 
безопасную психологическую атмосферу, предоставить возможности и богатую среду, а 
также поддержать ребенка. 

Взрослый – соратник, соавтор, со-исследователь, проводник, тот, кто находится на 
одной стороне с детьми, поддерживая и уважая их самостоятельность и осознанность. 
Такая позиция позволяет устанавливать доверительные отношения, добиваться высокого 
уровня вовлеченности как детей, так и взрослых в процесс обучения и творчества, 
получить большую отдачу и результативность. Для Реджио-подхода обязательно наличие 
богатой и открытой среды, насыщенной эстетическими материалами с открытым 
назначением. Среда – третий учитель. Богатство нашего опыта напрямую зависит от 
количества материалов, с которыми мы взаимодействуем. В Реджио-среде преобладают 
натуральные качественные материалы, такие как дерево, картон, стекло, цветы, проволоки, 
ткани, бумага, шишки, желуди, ракушки и т. д. Детям предлагается множество 
качественных материалов для творчества: глина, тесто, акварель, пастель, тампера, 
масляные краски, мелки, мозаика, холсты. Предпочтение отдается материалам с открытым 
назначением, взаимодействие с которыми требует от детей использования своей 
собственной фантазии и развития своего внутреннего мира [7]. 

Образовательный процесс строится на основе спонтанного расписания. Педагоги, 
наблюдая за детьми, следуют за их интересом, развивая актуальные для детей темы в 
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настоящие проекты с глубинным исследованием и расширением знаний за счет изучения 
смежных тем. Таким образом, дети сами могут контролировать свое развитие и обучение. 

У детей должно быть много путей и средств заявить о себе (рисование, лепка, 
эксперимент, драматизация, музыка, пение, фотография, танец, конструирование, беседа 
и т. д.). Каждый человек уникален, у каждого преобладает тот или иной тип интеллекта, а 
значит, каждому нужен свой способ выражения и понимания мира. 

Создатели и последователи Реджио-подхода в своих работах и идеях опирались в 
том числе и на теории известных ученых и педагогов, такие как: 

− теория о зоне ближайшего развития Л. С. Выготского [1]; 

− теория сенситивных периодов, принципы «Помоги мне это сделать самому» 
и «Среда – третий учитель» М. Монтессори [3]; 

− теория когнитивного развития Ж. Пиаже [4]; 

− теория множественного интеллекта Г. Гарднера и др. [2]. 
Внедрение Реджио-подхода в частный детский сад «Уу-чуку-чук» Якутска РС (Я) 

началось с сентября 2017 года в одном из трех филиалов детского сада. С сентября 
2018 года были охвачены все филиалы ЧДОО. 

Прежде всего перед нашим коллективом стояла задача организации Реджио-среды. 
Пространство должно приглашать к исследованию и творчеству, создавать приятное 
ощущение «свежего воздуха», свободы, спокойствия, вызывать интерес и мотивировать. 

Развивающую предметно-пространственную среду по Реджио-подходу мы 
построили по зонам. 

Зона конструирования. В зоне конструирования есть разные спилы дерева, 
втулки от туалетной бумаги, дощечки и фанера, проволока. Кубики, Лего, и еще 
различные материалы которые можно хранить прямо на полу в корзинах и контейнерах 
или выделить под них часть стеллажа или полки. 

Зона ролевых игр и перевоплощений. Здесь находятся различные ткани, 
костюмы, чемодан, уголки для «домиков», кукольное хозяйство, телефонные справочники, 
одежда, шляпы, зонтики, сумки – словом, все, что помогает обогатить детскую игру. 

«Ателье» или творческая мастерская. Это самое любимое место дошкольников. 
Здесь есть абсолютно все для творчества: краски, карандаши, мелки, разная бумага, ткани, 
глина, соленое тесто, зубочистки, пуговицы, детали от сломанных игрушек, перышки, 
камни, веревки, стразы, кухонные принадлежности и т. д. В нашем ателье работает 
«ательерист», который помогает детям творить, исследовать, экспериментировать. 
В мастерской происходит много интересного – здесь нет программы, а есть 
проектирование, постоянно возникающее от интереса детей. Нет никакой, в нашем 
понимании, программы обучения, жесткого плана, а есть открытая творческая обстановка. 
Всячески приветствуется исследовательское поведение детей, выдвижение детьми 
собственных гипотез. 

Зона для ассамблеи. Ассамблея – это собрание детей и воспитателей перед 
началом деятельности в саду. Происходит активное обсуждение времени года, числа, дня 
недели, погоды, настроения детей, кто не пришел или пришел, планы на день, назначение 
помощников. Так дети учатся планировать свой день, работать в группе, выстраивать 
полноценный диалог. Самая важная и необходимая часть дня. 

«Говорящие стены». Это оформленные по проектам детей стены с 
фотографиями, картинками, рисунками, высказываниями детей, наблюдениями – всем 
тем, что может помочь детям и их родителям размышлять, обьединять свои знания, видеть 
общую картину. 

Также по группам есть уголки по нашей основной образовательной программе: 
уголки рисования, природы, математики, музыки, физкультуры, книги, сенсорики, ОБЖ. 

В нашем Реджио-саду мы считаем основной задачей научить детей самостоятельно 
исследовать и учиться, выражать и аргументировать свою позицию, общаться друг с 



Современное образование: традиции и инновации. № 2/19           23 

другом и со взрослыми, иметь свое мнение, находить себе увлечения и занятия, быть 
самостоятельными, ответственными и полноценными личностями. 

Прежде всего, мы ориентированы на процесс, на то, что происходит здесь и 
сейчас, что позволяет в итоге и нам, и детям достигать отличных результатов. Дети 
приобретают навыки и инструменты, которыми они смогут пользоваться всю жизнь, такие 
как научное и творческое мышление, умение аргументированно спорить, планировать 
деятельность, самооценка, критичное отношение к действительности, развитая фантазия 
и многое другое. 

Работа с детьми в нашем детском саду начинается с тщательного наблюдения за 
ними. Мы внимательно наблюдаем за свободной детской игрой, разговариваем с детьми о 
том, что их интересует, записываем все действия, высказывания, вопросы ребенка. Затем 
этот материал подвергаем тщательному анализу, в результате которого делаем выводы об 
основных вопросах, которые интересуют на данный момент ребенка. 

После того как выявлены интересы ребенка, мы помогаем ему развиваться в 
актуальном для него направлении. Ключом такого развития в педагогике Реджио-Эмилия 
является проектная деятельность. Удачно выбранная тема проекта становится 
катализатором развития ребенка, помогает ему проявить себя во всех сферах, начиная от 
творчества и заканчивая развитием элементарных математических представлений. 

Каждому ребенку свое: некоторых занимают автомобили, другие не представляют 
жизни без желтых пушистых цыплят. Мы предлагаем ребенку самый разнообразный 
комплекс материалов и занятий, которые должны составить основу проекта. 

Мы делим детские проекты детей на три вида: художественные (создание поделок и 
картин), научные (проведение научных опытов для получения ответов на вопросы 
дошкольника) и практические (проектирование и строительство действующего объекта 
или механизма). 

Как показывает практика в нашем детском саду, у детей младшей группы в 
основном вытекают только практические проекты, у средних дошкольников наиболее 
часто – художественные и практические, а у старших – все три вида проектов. 

Так, проектом может стать строительство города из картонных коробок, 
оставшихся после покупки холодильника и телевизора, разведение улиток в аквариуме, 
создание фресок на излюбленные сюжеты, организация почтовых отправлений внутри 
семьи (включая бабушек из других городов), создание собственной книги и т. д. 

Все моменты и этапы проекта тщательно документируются. Мы записываем для 
себя вопросы, предложения и пожелания по дальнейшему движению вперед. 

Для главного исполнителя проекта – ребенка – делаются «говорящие стены», т. е., 
как упоминалось выше, мы зарисовываем и записываем на больших плакатах все самое 
важное, что имеет отношение к теме проекта, делаем фотохронику проекта. 

В среднем в месяц от одного ребенка вытекает по два или три проекта, каждый 
ребенок всегда охвачен какой-нибудь проектной деятельностью, бывают подгрупповые 
проекты, когда несколько детей увлечены одной и той же темой. Длительность проекта 
ничем не ограничивается: могут быть однодневные проекты или же такие, которые длятся 
неделю, месяц или целый год. 

Для того чтобы убедиться в эффективности Реджио-подхода в развитии личности 
ребенка, мы провели диагностику развития личности дошкольников. Для этого мы 
провели исследование трех наиболее важных для дошкольников новообразований – 
развития речи, развития воображения и мелкой моторики. Полученные данные показали, 
что у детей, которые ходят в наш детский сад и воспитываются по Реджио- подходу 
около/или больше полугода более высокие результаты по сравнению с новыми, недавно 
переведенными из других садов дошкольниками. 

Результаты проведенной диагностики позволяют сделать вывод, что 
использование Реджио-подхода является эффективным условием развития личности 
ребенка дошкольного возраста. 
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О современных детях говорят, что рождаются они со смартфонами в руках. 
Сегодня IT-классы открываются даже для дошкольников, не говоря уже об остальных. 
Применение компьютерных технологий в обучении и развитии детей привело к 
различным последствиям, а именно к тому, что дети теперь мыслят совсем иначе. 

Разные специалисты, такие как медики, социологи, психологи, психиатры, изучали 
формирование мышления детей нового поколения и влияния сети Интернет на их 
психологическое и физическое здоровье и пришли к разным выводам. 

Обнаружилось, что некоторые студенты не способны долго воспринимать текст 
без изображений и не способные выделить главную мысль из объемного текста, 
найденного в Интернете с целью пересказать его. 

Возвращаясь к специалистам, стоит отметить, что их мнения разделяются: одни 
считают, что интернет-зависимость как болезнь существует, и они же отмечают 
необходимость создания метода лечения; другие же считают, что как болезни интернет-
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зависимости не существует. Возрастает количество исследований интернет-зависимости, 
где описывают ее с разных точек зрения. Основными направлениями исследования 
являются: постановка диагностических критериев, изучение влияния взаимоотношений в 
пространстве Интернет на личность человека, изучение психологических аспектов, 
реализуемых посредством Интернета. 

На данный момент интернет-зависимость – это интенсивное желание войти в сеть 
Интернет, находясь онлайн, и невозможность оторваться от него. 

Согласно исследованиям К. Янга сигналами интернет-зависимости являются: 

− постоянная проверка электронной почты, социальных сетей и прочих 
мессенджеров; 

− предвкушение следующего сеанса онлайн; 

− увеличенное время просиживания онлайн; 

− постоянные траты денег на Интернет. 
Признаками наступившей интернет-зависимости по К. Янгу являются: 

− всепоглощенность Интернетом; 

− потребность проводить в сети все больше и больше времени; 

− повторные попытки сократить время пользования Интернетом; 

− возникновение симптомов отмены, причиняющих беспокойство при 
прекращении пользования Интернетом. 

Отсюда вытекают нарушения тайм-менеджмента, проблемы с семьей и близкими, 
переменчивое настроение. 

Таким образом, есть ряд факторов, из-за которых Интернет становится 
привлекательным как место, куда можно уйти от реальности и получать от этого 
удовольствие. 

Первый – это уход в виртуальную реальность. Ни для кого не секрет, что в сети 
Интернет человек волен быть кем угодно, не говоря уже об играх, где совсем нет границ. 
Это кажется более привлекательным выбором для тех, кто социально обеднен. В сети 
можно найти друзей, которые идеально подходят под любое описание, нет 
необходимости удерживать внимание только одного человека, всегда можно параллельно 
общаться с другим, но самое главное – анонимность. Анонимность в сети дает большой 
выбор в сфере «чем заняться?». 

Чрезмерное увлечение сетью Интернет у лиц страдающих зависимостью 
приобретает патологический характер и сопровождается рудиментарными 
продуктивными симптомами: аффективные расстройства, мысли о деятельности за 
компьютером, негативные проявления эмоциональной притупленности. 

Выяснено, что чаще всего лица проводящие много времени в сети Интернет 
имеют сильно завышенную или наоборот заниженную самооценку и испытывают 
сильные трудности в социализации в обществе. 

Возникновение интернет зависимости можно разделить на три этапа. 
1. Этап риска возникновения зависимости. 
2. Этап возникшей зависимости от Интернета. 
3. Этап полной сформированной интернет-зависимости. 
Основное влияние оказывают социальные факторы и самый частый – это, прежде 

всего, анонимность. Скрывать свою идентичность, экспериментировать со своей 
личностью. Так, совершенно робкий и стеснительный человек может себя чувствовать 
очень уверенно и показывать себя в совершенно ином, не привычном ему стиле. 

Второй фактор – это удобство пользования Интернетом. Интернет сделан так, 
чтобы угодить своему пользователю максимально удобным интерфейсом, тем самым 
открывая огромное количество возможностей, а анонимность, о которой мы уже 
говорили, сильно помогает находить любую информацию, включая сайты для взрослых, 
онлайн магазины, онлайн общение с разными людьми, компьютерные игры по сети и т. д. 
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Третий фактор – возможность с головой окунуться в виртуальное пространство. 
Современные дети много проводят времени в сети Интернет. 

Долгое времяпровождение в Интернете меняет мироощущение и мировосприятие 
подрастающего поколения. Иногда бывает так, что они не следят за временем суток, и это 
явление сейчас принимает большие масштабы. Дети не могут оторваться от своих 
гаджетов. А это влияет на психоэмоциональное состояние и развитие в целом. Начинается 
отдаление от близких, семьи, начинают преобладать неформальные социальные 
практики, иными словами, ребенок уходит в сторону добровольной социальной изоляции 
и выпадения из социума. 

Так, превратившаяся в серьезную проблему интернет-зависимость требует 
тщательного специального изучения и разрабатывания различных мер, направленных на 
предотвращение и профилактику интернет-зависимости. Для определения степени 
зависимости среди школьников было опрошено 70 учащихся 9-го и 11-го классов по тесту 
К. Янга на предмет интернет-зависимости. 

Выявленный уровень зависимости даст определенные рекомендации на подавление 
и профилактику зависимости. Из проведенной работы было выявлено, что: 

 47 % участников опроса были интернет-зависимы, их них 16 человек – 9-
классники, 12 человек – 11-классники (15 мальчиков и 13 девочек); 

 46 % участников не имели зависимости, но имели предпосылки к интернет-
зависимости, из них 15 человек – 9-классники, 11 человек – 11-классники 
(11 мальчиков и 15 девочек); 

 7 % участников не имели никаих признаков или предпосылок к интернет-
зависимости, из них 8 человек – 11-классники, 8 человек – 9-классники 
(7 мальчиков и 9 девочек). 

По итогам тестирования было выявлено, что 28 девочек и 26 мальчиков имели 
какие-либо признаки зависимости или саму зависимость. 

Таким образом, можно сделать вывод, что среди 9-х и 11-х классов склонность к 
зависимости у обоих полов относительно одинакова и нельзя привязывать ее к какому-то 
конкретному полу. 

Рекомендации, направленные на снижение уровня интернет-зависимости 
среди подростков и детей: 

 займитесь чем-нибудь, найдите увлечение, больше проводите времени на улице 
с друзьями; 

 можете посмотреть фильм или почитать книгу, заняться чем угодно, что может 
вызвать у вас интерес; 

 установите лимит работы вашего компьютера, чтобы минимизировать время 
работы на нем. 

Интернет и современные технологии с раннего детства внедряются ребенку: даже 
дать свой смартфон для того, чтобы ребенок посмотрел мультфильм и успокоился, – это 
тоже добровольное внедрение предпосылок к зависимости. Быть может, пора 
пересмотреть взгляды на воспитание, перестать обращаться к инновациям и сделать шаг 
назад в старую школу? 
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focused on the need for creating and incorporating mechanisms of psychological safety of an educational 
environment. Paper also reviews further ways of studying of this problem, including internet bulling. 
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На первый взгляд, буллинг – это частное явление из области психологии 

образования. Однако этот термин возник первоначально в процессе исследования 
взрослых коллективов. Судя по всему, травля развивается почти в любом закрытом 
сообществе – будь то армейское подразделение или элитный колледж. То, что дети 
регулярно сталкиваются с травлей в школе, – лишь пример распространенности явления. 
Много лет работая над этой темой, норвежский психолог Д. Ольвеус в 1993 году 
опубликовал ставшее общепринятым определение травли в среде детей и подростков: 
буллинг (травля) – это преднамеренное, систематически повторяющееся агрессивное 
поведение, включающее неравенство социальной власти или физической силы. Его 
работа внесла явление буллинга в пространство психологической науки, сделала его 
видимым, и данная тема быстро стала трендом мировой психологии, исследования в 
области феноменологии и технологий профилактики и прекращения буллинга стали 
стремительно развиваться. Их актуальность очень высока в силу появления у участников 
травли тяжелых последствий, вплоть до суицидов [1]. 

И. А. Баева утверждает, что есть достаточно много публикаций в СМИ, 
обсуждений разных кейсов, много историй от первого лица в социальных сетях, и 
социальные медиа публикуют разные истории от имени родителей, от имени выросших 
детей, которые рассказывают про ситуации школьной травли. Могут активно включаться 
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учителя. В целом мы видим много социальных публикаций, посвященных не только 
насилию в школе, но и насилию в других сферах жизни, например, насилию в семье, и, 
наверное, можно предполагать, что сейчас мы присутствуем при перестройке отношений 
общества и общественного мнения в отношении ситуации насилия. Чтобы внимание к 
этим ситуациям было более интенсивным, мы внимательнее смотрим на то, что казалось 
нормой, какие эпизоды казались нормативными для воспитания и обучения и т. д. [3]. 

В классе могут быть различные отношения между учениками. Есть ученики более 
популярные, есть менее. Между разными учениками могут быть конфликтные ситуации. 
Если речь идет о взаимодействии между учениками, если речь идет о «непопулярности», 
то это не является буллингом. В буллинге всегда есть элемент насилия, причем 
группового. Насилие может быть не только физическим, оно может быть также 
моральным, т. е. когда жертву обзывают, не общаются, когда его исключают из 
совместных занятий, игр. Обычно в ситуации буллинга попадают дети с 8 до 12 лет. 
В этот момент детская психика еще недостаточно сформирована, чтобы ответственно 
относиться к себе и другим детям. Если ситуация травли или буллинга возникла в классе, 
то классный руководитель, учителя и администрация школы должны проявить максимум 
профессионализма и педагогического такта для исправления сложившейся ситуации. 

Для выявления ситуации буллинга в современной школе был проведен опросник 
среди 67 детей от 13–14 лет. Опрос проводился в ряде школ Якутска. С детьми 
проводилась работа по опроснику «Ситуация буллинга в школе», составленном 
В. Р Петросянц. Методика позволяет выделить две группы: 

 «жертвы» – учащиеся, которые подверглись насилию, стали жертвами 
агрессора, т. е. не проявляли агрессивных действий в отношении обидчика; 

 «обидчики» – учащиеся, которые представили себя в роли обидчика 
несколько раз. 

Проведенное исследование показало, что преобладающими формами насилия в 
школе стали: унижения – 32 %, сплетни, интриги – 19 %, угрозы, запугивания – 17 %, 
изолирование – 13 %, физические воздействия – 11 %, другие формы (насмешки, порча 
имущества и т. д.) – 8 %. 

В основном жертвы не понимают, почему они подвергаются буллингу. А многие 
считают, что это агрессия со стороны одноклассников из-за внешности. Обидчики 
проявляют агрессию к жертвам в большинстве случаев из-за доносов учителю, и они в 
основном действуют за компанию. 

Для того чтобы не допустить таких ситуаций со своими детьми, важно мониторить 
состояние ребенка, наблюдать за его настроением, чаще контактировать с классным 
руководителем. 

Поэтому важно создавать и внедрять механизмы сопровождения психологической 
безопасности образовательной среды. 

Одним из критериев психологической безопасности среды является защищенность 
от психологического насилия во взаимодействии для всех участников образовательной 
среды. Ребенок должен чувствовать себя в безопасности в стенах образовательного 
учреждения. Эмпирическими проявлениями этого должны быть: психологический 
комфорт, внимание к предложениям детей и родителей, возможность обратиться за 
помощью к любому взрослому, возможность высказать свою точку зрения. 

Нужно сформировать у учащихся чувство принадлежности к особой группе: у них 
не должно появляться неудовлетворение в важнейшей базовой потребности – личностно-
доверительном общении. 

Также, по мнению участников опроса, в буллинге в основном принимают участие 
мальчики (до 85 %). 

Труднее всего распознать «невидимый» буллинг. К примеру, вне школы это может 
быть травля в семье, в дворовой компании и т. д. 
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Следующие факторы могут способствовать буллингу в отечественных школах: 
авторитет насилия; двойные стандарты в практикуемых и рекомендуемых в образовании 
правил общения. Для решения этих проблем требуется работа с педагогическим составом 
по разъяснению последствий буллинга для всех участников, механизмов изменения 
психологического климата в классе и школе. Также одним из факторов позднего 
обращения внимания на ситуацию буллинга в школе является перегруженность школ 
Якутска по сравнению с нормативами в два, а то и в три раза. Учителя не всегда владеют 
психологическими знаниями в решении проблем буллинга, хотя в ряде случаев бывает 
достаточно простого разговора со всеми участниками травли, особенно в начальной 
школе. 

Дальнейшее исследование по данной проблеме может быть развито в следующих 
направлениях: роль свидетелей буллинга; роль взрослых; разработка адекватных 
технологий помощи участникам. Также в последние годы можно наблюдать некие формы 
интернет-буллинга, что может быть предметом дальнейших исследований. 
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Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016–2020 годы» (далее – программа) является обновленным вариантом 
раннее принятых государственных программ патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации, сохраняет непрерывность процесса по дальнейшему 
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формированию патриотического сознания российских граждан на основе 
инновационных технологий воспитания патриотизма в современных условиях [1, с. 2]. 

В государственной программе по патриотическому воспитанию «патриотическое 
воспитание представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность 
органов государственной власти, институтов гражданского общества и семьи по 
формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему 
Отечеству, в готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 
обязанностей по защите интересов Родины» [4]. 

Программа предполагает совместную деятельность государственных структур и 
гражданского общества (государственной власти и местного самоуправления, 
общественных организаций (объединений), научных и образовательных учреждений, 
творческих союзов, религиозных конфессий, организаций и учреждений всех форм 
собственности) в решении широкого спектра проблем развития патриотизма и придания 
ей новой динамики. Программа имеет государственный статус и ориентирована на все 
социальные слои и возрастные группы граждан Российской Федерации при сохранении 
приоритета патриотического воспитания подрастающего поколения – детей и молодежи. 

Этот духовный ориентир предполагает возрождение героического прошлого 
России, обладающего богатейшим воспитательным потенциалом, основанным на 
познании боевых и трудовых традиций, исторических свершений в борьбе за свободу и 
независимость Отчизны, многогранных исторических, этнографических и культурных 
корней исторического развития российского общества, опыта участников Великой 
Отечественной войны и военных конфликтов. Весь ресурс, накопленный за героические 
годы борьбы и труда, активно используется в целях патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации. Он и в дальнейшем будет являться основой разработки, 
апробации и внедрения инновационных технологий формирования у современных 
поколений граждан России идеалов и опыта служения Отечеству, готовности к его 
защите. 

Итогом реализации государственных программ является тенденция углубления в 
массовом сознании населения понимания российского патриотизма как духовного 
ориентира и важнейшего ресурса развития современного российского общества [1, с. 5]. 

Низкий уровень этического, гражданско-патриотического, культурно-эстетического 
развития различных категорий детей приводит к возникновению в подростковой среде 
межэтнической и межконфессиональной напряженности, ксенофобии, к 
дискриминационному поведению детей и подростков, агрессивности, травле сверстников 
и другим асоциальным проявлениям [4]. 

Патриотизм часто ассоциируется с национализмом. Если в патриотизме 
усиливается национальное начало, то он с неизбежностью переходит в свою 
противоположность – шовинизм. С другой стороны, если в патриотизме слишком 
усиливается интернациональная составляющая, то он переходит в другую 
противоположность – космополитизм [1, с. 10]. 

В 90-е годы популярность крайнего проявления патриотизма мы можем увидеть в 
движении так называемых скинхедов. Государственные телерадиокомпании 
транслировали кадры со скинхедской молодежью. Без средств массовой информации, 
транслировавших эти кадры, молодые люди, не имеющие прямого контакта со 
скинхедами, не знали бы о существовании такой субкультуры в их стране. После 
распространения информации о верованиях молодежного движения через различные 
средства массовой информации в городах и сельских районах стали появляться группы 
бритоголовых, которые в противном случае не были бы подвержены этому стилю и 
связанным с ним идеям [5]. 

В. В. Путин отметил: «Историческая Россия – не этническое государство и не 
американский «плавильный котел», где, в общем-то, все так или иначе – мигранты. Россия 
возникла и веками развивалась как многонациональное государство. Государство, в 



Современное образование: традиции и инновации. № 2/19           31 

котором постоянно шел процесс взаимного привыкания, взаимного проникновения, 
смешивания народов на семейном, на дружеском, на служебном уровне. Сотен этносов, 
живущих на своей земле вместе и рядом с русскими» [1]. Поэтому в современных 
социокультурных реалиях многонационального (полиэтнического) федеративного 
государства, когда «этнос и нация – объективные реальности», а этническая идентичность 
для большинства населения России остается и сейчас весьма значимой, гражданская нация 
не противоречит существованию этнических наций, а российская идентичность – 
этнонациональной. 

Таким образом, патриотизм должен быть связан с чувством принадлежности к 
стране, а также желанием сохранить себя в группе, выполнять функции национального 
группового единства, сплоченности и мобилизации. 
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РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОНР 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАЛЬЧИКОВОГО ТЕАТРА 
 
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема развития связной речи у детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР (общим недоразвитием речи) с использование пальчикового театра. Авторы 
уделяют большое внимание анализу психолого-педагогической литературы, рассматривающей проблему 
влияния речи на умственное развитие детей, особенностей развития связной речи у детей с ОНР, а также 
роли пальчикового театра в системе логопедической работы. В статье описывается опытно-
экспериментальная работа по развитию связной речи у старших дошкольников с ОНР с использованием 
пальчикового театра. 

Ключевые слова: развития связной речи, старшие дошкольники, ОНР (общее недоразвитие речи), 
пальчиковый театр, опытно-экспериментальная работа. 

 
DEVELOPMENT OF COHERENT SPEECH IN SENIOR PRESCHOOL 
CHILDREN WITH THE GENERAL UNDERDEVELOPMENT  

OF SPEECH USING FINGER THEATRE 
 
Аnnotation. His article deals with the problem of the development of coherent speech in preschool 

children with General underdevelopment of speech with the use of finger theater. The authors pay great attention to 
the analysis of psychological and pedagogical literature, considering the problem of the influence of speech on the 
mental development of children, features of the development of coherent speech in children with general 
underdevelopment of speech, as well as the role of finger theater in the system of speech therapy. The article 
describes the experimental work on the development of coherent speech in older preschoolers with general 
underdevelopment of speech using finger theater. 

Keywords: development of coherent speech, senior preschoolers, General underdevelopment of speech, 
finger theater, experimental work. 

 
Проблема недоразвития связной речи приобретает особую актуальность при 

переходе детей с дошкольной на школьную ступень детства. Современным детям сложно 
связно, последовательно, грамматически правильно излагать свои мысли. Они не любят 
учить стихи, пересказывать тексты, не владеют приемами и методами запоминания. 
У старших дошкольников как раз в этом возрасте преобладает наглядно-образная память, 



Современное образование: традиции и инновации. № 2/19           33 

а запоминание носит в основном непроизвольный характер: дети лучше запоминают 
события, предметы, факты, явления, близкие их жизненному опыту [1, с. 35]. 

Связная речь представляет собой наиболее сложную форму речевой деятельности. 
Она носит характер последовательного, систематического, развернутого изложения. 
Основной функцией связной речи является коммуникативность. Она осуществляется в 
двух основных формах – диалоге и монологе. Для монологической речи характерна 
связная речь одного лица, которая несет коммуникативную цель, сообщение каких-либо 
фактов действительности. Монолог является наиболее сложной формой речи, которая 
служит для целенаправленной передачи информации. Каждая из этих форм имеет свои 
особенности, которые определяют характер методики их формирования [3, с. 82]. 

Ведущую роль речи в умственном развитии детей дошкольного возраста 
подчеркивали К. Д. Ушинский, В. И. Тихеева, Е. А. Флерина и др. Проблемой 
формирования связной речи у детей с ОНР занимались: А. М. Бородич, Н. С. Жукова, 
Е. М. Мастюкова, В. П. Глухов, Т. А. Ткаченко и др. В работах исследователей 
подчеркивается, что в системе коррекционно-логопедической работы с детьми с ОНР 
формирование связной речи приобретает особое значение из-за структуры дефекта и 
превращается в сложную задачу, становится главной конечной целью всего 
коррекционного процесса, целью труднодостижимой, требующей длительной 
кропотливой работы логопеда, воспитателей, родителей и ребенка. Анализ литературы 
показал, что данная проблема достаточно изучена, однако существует необходимость 
совершенствования традиционных приемов, методов и поиск более эффективных 
научно-обоснованных путей формирования связной речи у детей старшего дошкольного 
возраста с ОНР. 

В работе со старшими дошкольниками с ОНР наглядно-образный характер 
мышления детей дошкольного возраста позволяет превратить обучение в игру. С этой 
целью можно использовать такую традиционную форму работы, как пальчиковый театр, 
особенно с детьми, имеющими тяжелые речевые нарушения ОНР, ярко выраженную 
недостаточность в общей, мелкой и артикуляционной моторике [4, с. 57]. 

Пальчиковый театр может быть представлен набором фигурок различных 
персонажей, надевающихся на пальчики. Их можно сделать из разных материалов: связать 
на спицах или крючком, сшить из плотной ткани, сделать из картона, баночек или 
стаканчиков от йогурта, а также из простой или цветной бумаги [5, с. 43]. 

И. Н. Шевченко отмечает, что пальчиковый театр развивает внимание, мышление, 
память, оказывает благоприятное влияние на речь ребенка, т. е. стимулирует речевое 
развитие, помогает убрать напряжение не только с самих рук, но и с губ, снимает 
умственную усталость, развивает кисти рук, они становятся более подвижными и гибкими, 
что поможет в дальнейшем овладеть навыками письма [2, c. 16]. 

Опытно-экспериментальное исследование проводилась в три этапа, где каждый 
этап имел свои цели и задачи: констатирующий, формирующий, контрольный. 

Первый этап – констатирующий, который позволяет выявить уровень развития 
связной речи у старших дошкольников с ОНР. 

Второй этап – формирующий, включающий в себя работу с дошкольниками 
экспериментальной группы с использованием пальчикового театра, направленного на 
развитие связной речи у старших дошкольников с ОНР. 

И третий этап – контрольный, в процессе которого проводилось повторное 
обследование для выявления эффективности работы по развитию связной речи у старших 
дошкольников с ОНР. В эксперименте принимали участие дети старшего дошкольного 
возраста с ОНР, посещающие МБДОУ ЦРР Детский сад № 89 «Парус» ГО «Город 
Якутск». 

С целью выявления уровня развития связной речи у старших дошкольников с ОНР 
на констатирующем этапе мы использовали методику В. П. Глухова, которая включает 
в себя серии заданий: 
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1) составление предложений по отдельным ситуационным картинкам 
(картинки-действия); 

2) составление предложения по трем картинкам; 
3) пересказ текста (знакомой сказки или короткого рассказа); 
4) составление рассказа по серии сюжетных картинок; 
5) сочинение рассказа на основе личного опыта. 

Для оценки выполнения заданий использовалась бально-уровневая система. 
По результатам констатирующего этапа мы выявили, что у старших дошкольников 

с ОНР в экспериментальной (70 %) и контрольной (80 %) группах уровень связной речи в 
большинстве своем находится на низком уровне. Также отметили средний уровень 
связной речи в экспериментальной (30 %) и контрольной (20 %) группах, а высокий 
уровень связной речи не наблюдался. 

Получив данные результаты, мы на формирующем этапе разработали систему 
логопедической работы по развитию связной речи, который включает в себя комплекс 
заданий, направленных на составление рассказов с использованием пальчикового театра. 
Для этого мы подобрали такие сказки, как «Царевна лягушка», «Волк и лиса», «Лягушка-
путешественница» и т. п. Для каждой сказки мы изготовили персонажей из разных 
материалов, чтобы детям было интересно. Опишем несколько из них. 

Сказка «Царевна лягушка». Для этой сказки были подобраны такие герои, как 
царь, трое сыновей, лягушка и царевна. 

Сказка «Волк и лиса». Для этой сказки были подобраны такие персонажи, как 
волк и лиса (главные герои сказки), избушка. 

Сказка «Лягушка-путешественница». Для этой сказки были подобраны такие 
персонажи, как лягушка, утки. 

По окончании формирующего этапа проводилось повторное обследование для 
выявления эффективности использования предложенной нами системы логопедической 
работы по развитию связной речи у старших дошкольников с ОНР с использованием 
пальчикового театра. Были выявлены следующие результаты: у экспериментальной 
группы высокий уровень показали 10 % детей, средний уровень – 80 %, низкий уровень – 
10 %. У детей контрольной группы высокий уровень не выявлен, средний уровень 
показали 70 % детей, низкий – 30 %. 

Положительная динамика развития связной речи убедительно доказала 
эффективность использования предложенной нами системы логопедической работы по 
развитию связной речи у старших дошкольников с ОНР с использованием пальчикового 
театра. Это свидетельствует о том, что у детей экспериментальной группы уровень 
развития связной речи повысился более значительно по сравнению с контрольной. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АКЦЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ 
КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ СЕМЕЙНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
Аннотация. В данной статье рассматривается психолого-педагогический акцент применения кейс-

технологии как средства формирования семейных ценностей на уроках литературы. Семья как одно из 
старейших биосоциальных сообществ в настоящее время претерпевает огромные изменения. Общество 
нуждается в здоровой, счастливой семье. Интерактивный подход к обучению является самым эффективным 
для решения целей и задач, поставленных в образовательной деятельности. 

Ключевые слова: семья, семейные ценности, воспитание личности, кейс-технология. 

 
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ACCENT 

OF THE USE OF CASE TECHNOLOGY AS A MEANS OF FORMING FAMILY 
VALUES IN LITERATURE LESSONS 

 
Annotation. In this article, the psychological and pedagogical aspects of the use of case technologies in the 

formation of family values in a literature class are available. The family as one of the oldest biosocial communities is 
currently undergoing tremendous changes. Society needs a healthy, happy family. An interactive approach to 
learning is the most effective method for solving goals and objectives that are set in educational activities. 

Keywords: family, family values, personality education, case-technology. 

 

Семья – самая важная составляющая жизни каждого человека. Из числа 
общечеловеческих ценностей семейные ценности занимают одно из главных мест. 
В словаре Сергея Ивановича Ожегова дано следующее определение: «семья – это группа 
живущих вместе родственников. Единство, объединение людей, сплоченных общими 
интересами» [2]. 

В Конституции Российской Федерации записано, что семья, материнство и детство 
находятся под защитой государства, которое создает социально-экономические и 
правовые предпосылки для нормального развития, воспитания и образования детей. 
«Определяющая роль семьи обусловлена ее глубоким влиянием на весь комплекс 
физической и духовной жизни растущего в ней человека. В семье закладываются 
нравственные, физические, умственные основы развития личности, поэтому так важно, 
чтобы родители умели грамотно определить цели и задачи воспитания детей» [1]. Семья 
необходима человеку в любом возрасте, но особенно она нужна ребенку, поскольку семья 
образует первую непосредственную, неотделимую от него среду существования.  
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Важнейшая задача семейного воспитания – помочь ребенку создать эффективные 
взаимосвязи с окружающим миром, сформировать у личности отношения к людям и 
главное – к самому себе. Хорошая семья – такой же дар ребенку, как и жизнь. 

В условиях активного изменения нашего общества, когда утрачены важнейшие 
традиции и ценности семейного воспитания, многие дети не ощущают ценности 
семейных отношений. Концепция воспитания и психологическая атмосфера семьи 
оказывают решающее влияние на формирование характера, жизненной позиции и 
ценностных ориентаций подрастающего поколения, а значит и на дальнейшее развитие 
общества. Для возмещения этого недостатка в образовательном пространстве на 
сегодняшний день есть возможность целенаправленно формировать у детей семейные 
ценности на уроках литературы. 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в школе 
содействует формированию разносторонне развитой личности и воспитанию 
гражданина. С помощью литературы можно углубить оценку семьи, на примере 
художественных произведений показать различные семейные ценности. Ведь главная цель 
учителя – это учить жизни, воспитать духовно-нравственную личность, на примере 
художественных произведений показать, что семья – хранительница духовных ценностей, 
где остро развито чувство дома, семьи, любви к близким людям. 

В современных условиях нет возможности добиться нового качества образования 
без внедрения новейших форм и способов обучения. Кейс-технология считается одной 
из разновидностей интерактивных методов для решения важнейших задач, поставленных 
в образовании. Кейс-технологию можно использовать на уроках литературы, где упор 
переносится именно на формирование семейных ценностей, таких как любовь, доброта, 
милосердие, уважение, честь, совесть, ответственность, справедливость. Главным 
требованием применения кейс-технологии в обучении литературе является наличие 
противоречий, на основе которых формулируются проблемные ситуации, практические 
задания для обсуждения и обнаружения оптимального решения учащимися. Также кейс-
технология позволяет вызвать интерес к изучаемому материалу, развивает творческие 
способности, самостоятельность обучающихся. Все вышеуказанное определило 
актуальность исследования. 

Новизна исследования заключается в том, что применение кейс-технологии в 
процессе формирования семейных ценностей на уроках литературы в 6-м классе 
общеобразовательной школы является недостаточно изученной проблемой. Данная 
работа стала одной из попыток исследовать возможности изучения текстов о семье, 
формирующих у школьников семейные ценности, а также разработать и реализовать 
уроки литературы. 

Проблемы семьи и семейных ценностей, а также формирования духовно-
нравственных качеств личности раскрываются в исследованиях многих известных 
психологов и педагогов: А. В. Петровского, А. С. Макаренко, В. А. Караковского, 
В. Н. Дружинина, И. С. Кон, Л. И. Маленкова, Н. К. Крупской С. Г. Вершловского; 
методистов, изучающих проблемы использования интерактивных технологий, в 
частности кейс-технологии: А. М. Долгорукова, В. В. Корнилова, В. В. Архиповой, 
Е. Н. Брюхановой, И. К. Масалкова, Н. В. Бордовской, Т. С. Панина, Л. Н. Вавилова. 
По мнению исследователей, семья является важнейшей общечеловеческой ценностью, а 
сам человек – существом ценностно-ориентированным, т. е. избирательно относящимся к 
материальным и духовным ценностям, имеющим систему установок, убеждений, 
предпочтений, выраженных в поведении. 

На сегодняшний день изучение возрастных особенностей должно строиться с 
учетом разных признаков, что позволяет предельно ускорить продвижение детей в 
нравственном развитии. Характерная черта внимания учеников среднего школьного 
возраста – его специфическая избирательность: интересные уроки увлекают подростков, и 
они могут надолго сосредоточиться на одном материале. Практическая активность 
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стимулирует быстрое и успешное формирование духовного и нравственного мира 
личности, определяет готовность много и успешно трудиться. 

В изучении современной литературы при сопоставлении рассказов 
Л. С. Петрушевской «Страна» и И. Н. Полянской «Мама» на уроке литературы ученики 6-
го класса составляли кейс с помощью сравнительно-сопоставительной таблицы. В ходе 
групповой работы и с помощью составления кейсов ученики проанализировали образы 
матерей в двух рассказах. Актуализировали понятие «семейные ценности», выяснили, что 
для них значит понятие «ценность» и выявили роль матери в формировании личности, а 
также роль в развитии духовных ценностей ребенка. Помимо всего, на уроке были 
использованы приемы межпредметной связи, такие как работа с иллюстрациями 
известных художников, прослушивание отрывков из музыкальных композиций. 
Использование таких приемов на уроке литературы не только обогащает и углубляет 
литературные знания учеников, но и положительно сказывается на усвоении смежных 
дисциплин. 

Таким образом, можно считать, что действительно кейс-технология как средство 
формирования важнейших семейных ценностей обеспечивает усвоение знаний о 
семейных ценностях, решении жизненных проблем. Уроки позволили активизировать 
учебный процесс, повысить его продуктивность, эмоциональный настрой учеников. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА СУДЗУКИ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ 

ЯЗЫКУ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ИЗУЧЕНИЯ 
 
Аннотация. В статье дается краткое описание метода Синити Судзуки по обучению игре на 

скрипке и особенностей его применения в других областях обучения, способствующих развитию 
коммуникативной компетенции школьников. Автор предлагает применять этот способ, адаптировав его под 
обучение английскому языку в качестве второго или третьего иностранного языка на начальном уровне 
изучения. 

Ключевые слова: метод Судзуки, принципы обучения, изучение иностранных языков, речевая 
компетенция. 
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SUZUKI METHOD IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES 
 

Annotation. This article deals with the short analysis of the Suzuki method. It is based on Dr. Shinichi 
Suzuki’s philosophy that «All children grow; it depends on how they are raised». This philosophy is the basis on 
what Dr. Suzuki calls «Mother- tongue Education». Just as the ability to speak one’s native language is not inborn, 
circumstances develop one’s abilities-including musical talent. Dr. Suzuki encourages parents to follow the same 
method they use when they teach their mother tongue to their children [4]. The author shows the possibility of 
adapting these basic principles and using it in learning foreign languages.  

Keywords: Suzuki method, study foreign languages, communicative competence, English in primary 
school.  

 
Постановка проблемы. Обучение английскому языку является приоритетной 

задачей для многих высокомотивированных родителей и детей. Но до сих пор 
изыскиваются приемы и методы по обучению свободному владению иностранными 
языками. Проблема обучения речевым компетенциям является наиболее актуальной в 
наше время в связи со многими изменениями в области образования, а также с теми 
требованиями, которые обязывают всех учеников сдавать экзамен по английскому языку 
по окончании 9-го класса. Перед нами встает вопрос: как научить детей бегло и грамотно 
общаться на иностранном языке? 

Под речевой компетенцией понимается «свободное практическое владение речью 
на данном языке, умение говорить правильно, бегло и динамично как в диалоге, так и в 
виде монолога, хорошо понимать слышимую и читаемую речь, включая умение 
производить и понимать речь в любом функциональном стиле» [3]. 

С. Судзуки считал, что можно научить малыша играть на скрипке до достижения 
им трех лет, до того момента как он начнет читать и писать. Многим это покажется 
нереальной выдумкой, но многолетняя успешная практика его деятельности доказывает 
обратное. «Достаточно с детства окружить ребенка прекрасной музыкой, так же, как он 
окружен звуками родной речи, и первый камушек в музыкальном образовании будет 
заложен» [1]. 

Методика. Его метод строится на нескольких принципах и моделирует 
естественное овладение ребенком родной речью. Он считает, что в процесс овладения 
родной речью включены следующие основные принципы: раннее начало, вовлечение 
родителей, их любовь, активное прослушивание, донотное обучение, социальная среда, 
единый репертуар, используемый в школах Судзуки по всему миру, пошаговый подход, 
словарь, повторение, память. 

По мнению Судзуки, все эти вещи работают и при обучении игре на музыкальном 
инструменте. Этот подход работает также при обучении математике, искусству и поэзии. 
По сути, он универсален [5]. 

Эти принципы обучения музыке в раннем возрасте я начала применять в обучении 
английскому языку детей на начальном этапе изучения, адаптировав метод под возрастные 
и психологические особенности школьников 2–3-х классов. Когда ребенок учится 
говорить, огромное значение имеют следующие моменты: слушание, мотивация, 
повторение, память, словарь, любовь и забота родителей. 

Слушание. Научно доказано, что дети, лишенные речи на родном языке, не могут 
научиться говорить впоследствии или им это дается с большим трудом. С самого 
рождения они окружены звуками родного языка и имитируют звуки вслед за 
окружающими и повторяют слова. Так они и учатся говорить. Поэтому нужно много и 
часто слушать речь носителей языка с аудиозаписей. Только в такой системе детям легче 
научиться говорить на иностранном языке. Исходя из этого, на уроках я даю детям 
слушать аутентичные аудиозаписи, и затем выполняем упражнения. Таким образом, на 
уроке искусственно создается иноязычная среда. 

Мотивация. Позитивный настрой создается учителями не только на уроках, но и 
во время домашних занятий. Учащиеся начальных классов учатся на энтузиазме и поэтому 

http://psychology_pedagogy.academic.ru/19067/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://psychology_pedagogy.academic.ru/15216/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C
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родителям важно радоваться любым успехам детей. Они должны хвалить и поощрять 
самостоятельное выполнение домашних заданий. 

Повторение. На каждом уроке мы повторяем лексику данного раздела, тогда дети 
хорошо запоминают новые слова и обогащается словарный запас. Тем самым 
систематически тренируем память. И все это происходит в комплексе мероприятий, 
направленных на реализацию системно-деятельностного подхода в обучении. 

Родители играют важную роль в обучении. «Семья как социально-психологическая 
целостность оказывает социализирующее воздействие на личность посредством 
нормативного и информационного влияния. Чем сплоченнее семья, тем эффективнее 
нормативное воздействие» [2]. Роль родителя заключается, прежде всего, в том, чтобы 
помогать делать уроки, заниматься с ребенком дома. Родителям необходимо включать 
записи песен и стихов на английском языке, чтобы вдохновлять ребенка, мотивировать и 
учить его пониманию и восприятию речи, создавать тот самый фон, который имитирует 
иностранную среду. 

В заключение хотим добавить, что как ребенок учит родной язык, по тому же 
механизму нужно изучать иностранный: сначала много слушать, затем повторять 
отдельные слова и выражения, имитируя иноязычную речь, научиться говорить, потом 
читать и только потом осваивать грамматику. И самое главное – в процессе изучения 
иностранного языка не ругать за ошибки. Потому как нет действий без ошибок. Каждый 
совершает ошибки в процессе выполнения каких-либо действий: все мы когда-то 
спотыкаемся, падаем, потом вновь встаем и идем дальше. Перед началом учебного года я 
посещаю родительские собрания и знакомлю родителей с учебником и методикой 
обучения, рассказываю о необходимости помогать детям, не ругать их за ошибки. 
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К настоящему времени в науке сложилось противоречие между необходимостью 

развития произвольной памяти у детей дошкольного возраста и недостаточной 
методической разработанностью данной проблемы в практической деятельности 
педагога. 

Проблемой изучения произвольной памяти детей дошкольного возраста 
занимались такие ученые, как З. М. Истомина, Г. А. Урунтаева, В. С. Мухина, 
Т. Д. Марцинковская. Произвольная память – это особая деятельность, специально 
направленная на запоминание какого-либо материала и связанная с использованием 
особых приемов или способов запоминания [2]. 

На основе анализа теоретических исследований нами поставлена цель 
исследования: изучение роли сюжетно-ролевых игр в развитии произвольной памяти у 
детей 6–7 лет. 

Изучение развития произвольной памяти по методике Г. А. Урунтаевой в 
сюжетно-ролевых играх показало, что эффект запоминания в ситуации игры заметно 
выше [5]. Для того чтобы хорошо выполнить роль, ребенку необходимо запомнить 
большое количество названий предметов, которые он должен воспроизвести. При 
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выявлении особенностей запоминания у детей в различных видах деятельности в ходе 
сюжетно-ролевой игры запоминание эффективнее, чем в других видах деятельности. Дети 
6–7 лет лучше сосредотачиваются и больше запоминают в условиях сюжетно ролевой 
игры, чем по прямому заданию взрослого. Сознательная цель – сосредоточиться, 
запомнить что-то – раньше и легче всего выделяется ребенком в сюжетно-ролевой игре. 
Продуктивность запоминания в сюжетно-ролевой игре эффективнее, чем в других видах 
деятельности. 

Детям предлагалось запомнить 15 слов для определения уровня прочности 
запоминания вербального материала. Низкий уровень прочности запоминания ни у кого 
не обнаружен. Средний уровень прочности запоминания выявлен у 25 % детей, высокий 
уровень определен у 75 %. Таким образом, по результатам диагностики можно сделать 
вывод, что степень запоминания увеличивается с количеством повторений. 

Особое внимание З. М. Истомина уделяла изучению произвольной памяти у детей 
дошкольного возраста посредством игровой деятельности. Автором было отмечено, что 
эффективность развития произвольной памяти посредством сюжетно-ролевых игр 
происходит с помощью решения ряда игровых задач и целей, возникающих перед детьми 
6–7 лет [1]. 

Сюжетно-ролевая игра является доминирующим видом самостоятельной 
деятельности. Самые важные новообразования происходят под воздействием сюжетно-
ролевых игр в период дошкольного воспитания [3]. 

Основными особенностями сюжетно-ролевых игр являются: 

 соблюдение правил: правила регламентируют действия ребенка и воспитателя и 
говорят, что иногда надо делать то, чего совсем не хочется; 

 социальный мотив игр: когда игра достигает своего пика, то ребенку становится 
недостаточно заменять отношения игрой, вследствие чего зреет мотив сменить 
свой статус; 

 в сюжетно-ролевой игре идет эмоциональное развитие; 

 в ходе сюжетно-ролевой игры происходит развитие интеллекта дошкольника; 

 в сюжетно-ролевой игре развивается воображения и творчество; 

 развитие речи [4]. 
Таким образом, произвольная память детей 6–7 лет эффективно развивается в 

процессе сюжетно-ролевой игры, т. к. она создает действенную игровую мотивацию, 
подчиняет запоминание близкой и понятной ребенку цели. В ней формируются 
предпосылки для превращения процесса запоминания в особую умственную 
деятельность, для овладения логическими приемами запоминания. 

В сюжетно-ролевых играх, развивающих память, дети 6–7 лет учатся устанавливать 
смысловую связь между предметами. Эта связь задается правилами игры и игровыми 
действиями. 

Развитие произвольной памяти у детей 6–7 лет осуществлялось на основе 
реализации следующих задач. 

1. Обучить дошкольника пониманию смыслового значения поставленных задач. Для 
реализации этой задачи игра помогает при многократном проигрывании роли 
запомнить и вспомнить все предметы, факты, явления и т. д. 

2. Освоить и передать способы, участвующие в приобретении четкой цели: 
запомнить и воспроизвести действия ролевого поведения. В данном случае 
требуется развитие приема повторения. 

3. Получить возможность осуществлять контроль результатов, самостоятельно 
проверять. 
При реализации вышеизложенных задач были учтены особенности сюжетно-

ролевой игры. Целевое назначение игры для ребенка при выполнении определенной 
роли имеет наглядный и конкретный смысл в развитии произвольной памяти. Цель 
запомнить и припомнить при выполнении роли имеет для ребенка практический смысл. 
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Сюжетно-ролевые игры, подобранные нами («День рождения Степашки», 
«Игрушки у врача»), содержат необходимые условия, способствующие развитию 
произвольной памяти детей 6–7 лет. Эти условия заключаются в следующем. 

1. Во всех играх у ребенка возникает необходимость в преднамеренном 
запоминании, которая побуждает его приложить определенные умственные 
усилия для того, чтобы запомнить и припомнить нужные ему сведения. 

2. В каждой игре ребенку передаются рациональные приемы осмысленного 
запоминания и припоминания, средства овладения своей памятью. 
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Актуальность данной темы заключается в том, что сам по себе подростковый 
период является трудным для развития личности подрастающего ребенка. В связи с чем 
возникают проблемы с самооценкой подростка, к примеру, могут обостриться уже 
имеющиеся комплексы, возникнуть новые. И чтобы повысить уровень самооценки, 
психологу надо принять активную роль в решении данной проблемы, используя весь свой 
опыт и профессионализм. Одним из этих способов повышения уровня самооценки мы 
считаем проведение социально-психологических тренингов. 

В словаре-справочнике по возрастной и педагогической психологии понятие 
«социально-психологический тренинг» рассматривается как «…теория и практика 
специального психотерапевтического воздействия на людей, рассчитанного на улучшение 
их общения и приспособления к условиям жизни» [7]. 

У социальных психологов существуют свои точки зрения по определению 
социально-психологического тренинга. Так, по мнению Б. Д. Парыгина, «тренинг – это 
метод группового консультирования, средство активного группового обучения навыкам 
общения в обществе, воздействия с целью коррекции и самооценки личности, с целью 
адаптации к новой социальной роли» [4]. Л. А. Петровская определяет тренинг «как 
средство воздействия, направленное на развитие знаний, социальных установок, умений и 
опыта в области межличностного общения, как средство развития компетентности в 
общении» [3]. 

В трудах отечественных и зарубежных исследователей к самооценке проявляется 
большой интерес. И интерпретируется она везде по-разному. 

Так, например, А. М. Колышко отмечает, «что наиболее устоявшимся в психологии 
является термин “общая” или “глобальная самооценка”» [5]. Слово «самооценка» 
происходит от латинского aestimare, означающего «оценивание, которое человек делает в 
отношении чьей-либо значимости». 

По утверждению И. С. Кона, «самооценка человека – это своеобразные 
когнитивные схемы, которые обобщают прошлый опыт личности и организуют, 
структурируют новую информацию относительно данного аспекта “Я”» [1]. 

Исследование проводилось с целью изучения влияния социально-
психологических тренингов на уровень самооценки подростков. 

Подростковый возраст – это такой этап в развитии человека, когда половая 
принадлежность впервые начинает приобретать для личности реальное социальное 
значение. Важнейшей особенностью подросткового периода является то, что 
развивающаяся личность сначала в значительной степени утрачивает прежние способы 
самоутверждения, а затем обретает новые, специфически связанные с половой 
принадлежностью. 

Чтобы убедиться в эффективности влияния социально-психологического тренинга 
(СПТ) на уровень самооценки подростков, нами были проведены тренинговые занятия в 
ГБОУ РС (Я) «Якутская кадетская школа-интернат», основной целью которых являлись 
создание позитивной атмосферы в классе и развитие оптимистичного жизненного 
настроя среди кадетов. 

Данные занятия проводились в доброжелательной обстановке с использованием 
таких тренинговых игр, как «Снежный ком», «Дорога жизни», «Заверши предложение 
“Мне повезло в том, что...”», «Заверши предложение “Мне не повезло в том, что..., но 
зато...”». 

Каждая игра проводилась поэтапно. Для начала необходимо было снять 
напряжение в классе, поэтому здесь была уместна игра «Снежный ком». Поскольку 
учащиеся были уже знакомы друг с другом, мы немного изменили правило игры, и оно 
заключалось в следующем: каждый участник назывался именем своего любимого 
персонажа из мультфильмов и кинофильмов. Затем каждый участник должен был 
называть имена всех участников группы, начиная от ведущего и заканчивая собой. И так 
по очереди, пока очередь вновь не доходила до ведущего. Идея с именами любимых 
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персонажей очень понравилась кадетам, т. к. во время данной игры участники много 
смеялись, веселились и уже вели себя более раскованно. 

Далее проводилась игра «Дорога жизни», где целью являлось ознакомление с 
предыдущей жизнью кадетов, т. к. у каждого была своя «история жизни» еще до 
поступления в кадетскую школу-интернат. А также целью была выработка умения 
говорить на публике: каждый участник тренинга, после того как нарисует свой «маршрут 
жизни» (со дня рождения и до сегодняшнего дня), должен был выступить перед всей 
группой, показывая свою «Карту жизни» и комментируя ее. Игра позволила подросткам 
повысить доверие, снизить тревогу и узнать друг о друге больше информации. 

Затем кадетам были предложены две игры с незавершенными предложениями. 
Цель игр заключалась в развитии позитивного мышления и формировании 
оптимистичного жизненного настроя. 

В ходе первой игры подростки искали в своей жизни те моменты, в которых им 
повезло и написали их на заранее выданных листах бумаги. После этого каждый участник 
выступал перед группой и перечислял свои везучие, счастливые моменты из жизни. 
Большинство кадетов справилось с заданием, но один из участников все же начал 
испытывать трудности, и тогда к нему на помощь поспешили его одноклассники, в итоге 
кадет выполнил задание. В данной ситуации сработал эффект сплочения группы. 

В следующей игре учащимся необходимо было вспомнить уже нерадостные, 
невезучие моменты из своей жизни и научиться извлекать из них положительный исход, 
пользу. И здесь началось самое интересное: подростки, хоть и не сразу, немного подумав, 
начали говорить о тех ситуациях, переживаниях из жизни, которые, возможно, на 
обычном уроке или в обыденной жизни никогда бы и не осмелились сказать. В группах 
прозвучали различные высказывания, но не остались без внимания следующие фразы: 
«мне не повезло в том, что мои мама и папа расстались, но зато у меня появились новые 
мама, папа, брат и сестра...»; «мне не повезло в том, что мои мама и папа расстались, но 
зато у меня появился отчим...» (на данное высказывание участника группа отреагировала 
по-разному, но в основном сочувствовала ему, хотя участник видел в этом положительный 
исход); «мне не повезло в том, что я поступил в кадетскую школу, но зато я стал сильнее 
духом!». И в такой положительной атмосфере, полной позитива и оптимизма, 
проводилась рефлексия, в которой подростки делали выводы из проведенного тренинга и 
делились с группой с тем, чему они научились. 

Стоит отметить, что данная форма проведения занятий особенно понравилась 
кадетам, т. к. занятия несли в основном игровой характер и была затронута такая 
глобальная тема, как их жизни. 

В ходе игры по ответам детей было заметно, кто как учится: кому более или менее 
легко давалось обучение в школе, и кто действительно испытывал трудности в учебе. Тем 
не менее, большинство ребят были довольны поступлением в кадетскую школу. 

Во время игр кадеты научились ценить то, что имеют, а также извлекать пользу из 
своих неудач. Тренинговые игры очень сплотили подростков, они шутили, смеялись, в 
группах чувствовалась дружеская атмосфера, взаимоподдержка, взаимовыручка (когда кто-
то не мог справиться с заданием игры) и т. д. Несмотря на всю позитивную игровую 
атмосферу во время занятий, также был замечен единичный случай, когда один из 
учеников не смог справиться с заданием игр. Но все же к концу занятия у участников 
тренингов наблюдался общий эмоциональный подъем в положительную сторону, и как 
следствие, у кадетов возникало позитивное мышление. Также был замечен тот факт, что 
если в начале тренинга кадеты были эмоционально сдержанны и в классе чувствовалась 
атмосфера напряженности, то в конце царила иная – доброжелательная, эмоционально-
положительная обстановка. Это явилось очень хорошим показателем того, что цель 
тренинга была достигнута. 
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По итогам проведенных занятий подтверждена эффективность использования 
социально-психологических тренингов для повышения самооценки и всестороннего 
развития личности подростков. 
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В школьном возрасте происходит ряд психофизических изменений в развитии 

ребенка: меняются ведущий вид деятельности, социальная группа, в которую входит 
ребенок, сущность позиции, которую занимает ребенок в глазах окружающих и самого 
себя. 

В современном образовании актуальной является проблема социализации 
школьников. Под социализацией понимается процесс становления личности. 
В процессе такого становления происходит усвоение родного языка, социальных 
ценностей, норм, установок, образцов поведения, культуры, присущих данному обществу, 
социальной общности, воспроизводство личностью социальных связей и социального 
опыта. Социализация рассматривается и как процесс и как результат. 

Социализация в школе начинается с младших школьников и продолжается до 
окончания школы. Задача школы – создать все необходимые для этого условия. При этом 
педагоги должны четко знать и понимать, что нужно дать ученику для его 
безболезненного вхождения во взрослую жизнь, какими качествами личности он должен 
для этого обладать. 

Создание открытой школьной образовательной среды предусматривает работу 
в двух встречных направлениях: введение учащихся во внешний по отношению к школе 
социум и включение внешнего социума в образовательное пространство школы, что 
станет одним из условий успешной социализации учащихся школы. Именно в таких 
условиях происходит процесс усвоения учеником образцов поведения, психологических 
установок, социальных норм и ценностей, системы знаний и умений, позволяющих ему 
эффективно действовать и взаимодействовать в современном обществе [5]. 

Одним из эффективных инструментов создания открытой школьной 
образовательной среды является социальное проектирование. «Социальный проект – 
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это цель проектной деятельности как вида социального творчества. Основной конечной 
стратегической целью социального проекта является создание оптимальной общности 
организованных коллективных отношений с опытом объективных условий и 
жизнедеятельности различных социальных групп» (В. И. Курбатов). 

Проектная деятельность развивает умение понимать смысл и предназначение своей 
проектно-исследовательской работы, самостоятельно ставить цели и задачи, продумывать 
способы их осуществления, добывать новые знания, работать с информацией, делать 
выводы и умозаключения. 

Детская общественная организация «Республика добрых дел» функционирует на 
базе МОБУ СОШ № 33 им. Л. А. Колосовой. В состав ДОО «Республика добрых дел» 
входят 1–4 классы. Под руководством Центра по работе с волонтерами Якутска детская 
общественная организация «Республика добрых дел» разрабатывает и реализует 
социальные проекты различной направленности. Среди них благотворительная 
деятельность, которая решает следующие задачи: 

 воспитание у детей чувства милосердия, доброты, сострадания; 

 преодоление социальной пассивности подрастающего поколения через 
включение детей в социально-значимую деятельность; 

 включение школьников города в благотворительную работу, направленную на 
организацию адресной помощи нуждающимся в ней: ветеранам, пенсионерам, 
сиротам, детям с ограниченными возможностями здоровья; 

 привлечение внимания общественности и средств массовой информации к 
проблемам детей, находящихся в трудных жизненных ситуациях. 

В рамках данного направления реализуется проект сотрудничества с детским домом 
«Берегиня» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Дети, которые 
испытали страшную потерю самых близких людей, безусловно, нуждаются в особой 
психолого-педагогической поддержке, защите и помощи со стороны государства. Однако 
оторванность от родителей обедняет эмоциональный мир детей, не испытывающих в 
дальнейшем глубокого чувства любви, привязанности, сострадания. У детей формируется 
недоверие к окружающему миру, что выражается в плохом поведении. В связи с этим не 
менее важно общение со сверстниками и взрослыми за рамками той среды, в которой они 
воспитываются. Результативность проектно-исследовательской работы позволяет 
отметить развитие у учащихся творческой и коммуникативной активности, 
познавательной самостоятельности, интеллектуальных способностей, уровня обученности 
и воспитанности, что является одной из целей обучения школьников образовательным 
стандартам. 

Для участия младших школьников в проекте соблюдались следующие принципы: 
принцип добровольности, разработка своего мини-проекта (мастер-класс, игра, флэш-моб 
и др.). В проекте приняли участие 25 детей и 10 родителей. Вот отзывы некоторых из них. 

Как родитель я считаю проекты нужными и важными. Причем начинать нужно именно с 1 класса. 
Сегодня ситуация такова, что моральные, нравственные устои в нашем обществе очень сильно пошатнулись. 
Человек живет только своими интересами, порой забывая даже о тех, кто находится с ним рядом. А участие в 
таких мероприятиях наглядно показывает детям, что они, несмотря на юный возраст, могут очень многое 
изменить в мире. Они учатся самому главному: быть неравнодушными. 

Руслана Иннокентьевна В., родитель ученицы 4 класса 
Участие в социальных проектах дает ребенку очень многое, в первую очередь – общение. Причем общение 

с людьми разного возраста, разных профессий и социальных статусов. Мне кажется, что для успешной 
социализации ребенка это очень важно. Умение выстраивать отношения с окружающими, умение договариваться, 
сотрудничать очень пригодится во взрослой жизни. 

Александра Владимировна П., родитель ученика 3 класса 
Я понял, что помогать людям – это очень хорошо, когда видишь улыбки на лице и в ответ слышишь 

«спасибо». 
Максим П., 2 «А» класс 
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Я верю, что добро обязательно возвращается к людям. У каждого человека есть возможность сделать 
что-то для другого. 

Потанин Д., 2 «Б» класс 
Мы были в детском доме «Берегиня». Для ребят детского дома мы собрали книжки. Мама Алеши 

провела занятие по скрапбукингу, научила ребят изготавливать пасхальную открытку. Танцоры показали флэш-
моб. Валерия Анатольевна провела беседу с ребятами после показа фильма. Мы захотели совместно с ребятами 
поставить спектакль. Теперь готовимся, пишем сценарий, распределяем роли… 

Света З., 4 «А» класс 
Я считаю, что участие в проектах очень важно. У каждого человека есть Родина, которую он любит. А 

еще он хочет приносить ей пользу. Помогая другим, ты чувствуешь радость, а еще мы сдружились. 
Владимир Ф., 2 «Д» класс 

Таким образом, открытая образовательная среда формирует у ребенка 
коммуникативную и социальную компетенции, навыки взаимодействия, моральные устои 
и принципы, что принципиально важно для успешной социализации. Возникает 
потребность улучшения окружающей среды, мира через цели, задачи и конкретные 
действия. 
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TUTORING APPROACH TO NOMADIC SCHOOLS OF NORTH 
 
Annotation. The article deals with some aspects of tutor support of students in nomadic school, 

allowing to implement the individualization of the educational process; reveals the possibility of 
implementing the tutor approach in nomadic school. 

Keywords: tutor, tutor support, nomadic school, tutor position, teacher of nomadic school. 

 
Сегодня образование как социальный институт взяло курс на индивидуализацию, 

открытость и появление новой педагогической профессии как держателя и организатора 
индивидуализации, которая обеспечивает ресурсное расширение возможностей каждого 
человека, – должности и позиции тьютора [2]. 

Тьютор – достаточно новая профессия для российского образования. С точки 
зрения не профессии как таковой, а профессионального поведения, определение 
«тьютор» трактует О. С. Газман как особую педагогическую позицию, сущность которой 
заключается в обеспечении совместной с воспитанником рефлексии его деятельности. 
Детей необходимо «не только учить, развивать и контролировать, но и быть на стороне их 
интересов. Рядом с ребенком должен быть еще кто-то более опытный, кто защищал бы 
его, помогал отстаивать свои права» [1]. Именно поэтому правильно считать работу 
тьютора в кочевой школе просто необходимой в обучении школьника. 

В настоящее время в кочевой школе «Айлик» Томпонского района РС (Я) 
работают пять тьюторов, которые каждое лето занимаются с учениками 1–11 классов. 
Целью учителя-тьютора является сохранение традиционного уклада жизни кочевых 
народов Севера. Основная идея формирования регионального образовательного 
пространства Республики Саха состоит в том, чтобы зона ближайшего развития ребенка, 
в которой он обучается, соответствовала представлениям о мироустройстве кочевых 
народов, сохранении созданной веками системы непрерывного образования в семейно-
родовых общинах средствами народной педагогики, о необходимости социализации 
ребенка в современном обществе. 

Основная их задача состоит в продолжении школьной программы, которую 
ученики не успели освоить в общеобразовательном учреждении из-за необходимости 
выехать к родителям. 

Отличительной чертой общеобразовательной школы от кочевой является то, что 
урок проходит одновременно с другим классом. Например, ученик 2 класса Саша 
занимается по литературе, и с ним же одновременно ученик 4 класса Илья пишет 
сочинение по русскому языку. В это время между учениками происходит диалог на 
тематику сочинения. Также дети учатся работать в группе, помогать друг другу, у них 
появляются общие интересы. Таким образом, обучение в кочевой школе активизирует 
познавательную деятельность, вызывает проявление творческих способностей, побуждает 
детей к применению теоретических знаний на практике. Во время учебы в кочевой детсад-
школе «Айлик» под руководством учителей обучающиеся занимаются исследованием 
обрядов, оберегов и запретов коренных народов Севера. В течение многих столетий 
народы Севера уважали и соблюдали охотничьи обряды, философия их состояла в том, 
чтобы помочь людям выжить в суровых условиях тайги и тундры. Например, перед 
выездом на охоту и после возвращения (независимо от результатов охоты) первым делом 
следовало покормить дух огня, т. к. он давал тепло и свет, а значит жизнь. При этом, 
угощая дух огня, охотники едва слышно проговаривали слова благодарности или 
просьбы. Есть у народов Севера одна особенность: они испокон веков делились всем, чем 
могли, с ближними. В народе говорят: «первую добычу раздели с друзьями и станешь 
удачливым охотником». Запреты-обереги бытовали в разных, полных и сокращенных 
формах. 

Тьюторы уделяют время на игры, викторины, тесты на знание окружающего мира 
и правила поведения в экстремальных ситуациях. Для детей интересна программа, которая 
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вошла в кочевую школу совсем недавно, – дистанционное обучение. Чтобы она смогла 
реализоваться в кочевой школе, также необходимы учителя-тьюторы. 

Ожидаемыми результатами работы тьютора в кочевой школе являются создание и 
поддержание уникальной системы образования региона кочевых народов, которая 
предусматривает не только социализацию ребенка в современном обществе, но и 
сохранение непрерывного образования в созданной веками системе народной педагогики 

в семейно‐родовых общинах [3]. 
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Модернизация отечественного образования в современных условиях предполагает, 

что одним из приоритетных направлений в образовании выступает реализация 
компетентностного подхода. В то же время одной из главных составляющих 
профессиональной компетентности выпускников вузов выступает методологическая 
компетентность в области педагогической деятельности. 

Понятие методологической компетентности неразрывно связано с понятием 
«методологическая культура педагога», которую Е. В. Бережнова определяется как 
совокупность знаний методологических норм и умений применять эти нормы в процессе 
решения проблемных педагогических задач [2, С. 71]. Ее основными компонентами 
выступают: умение проектировать и конструировать учебно-воспитательный процесс, 
умение осознавать, формулировать и творчески решать задачи, умение осуществлять 
методическую рефлексию. 

Методологическая компетентность предполагает наличие знаний организации 
познавательной деятельности, исследовательской деятельности, владение методами, 
приемами исследовательской деятельности (познания действительности). При этом видно, 
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что при формировании методологической компетентности выпускников педагогических 
вузов, важнейшее внимание должно уделяться организации исследовательской 
деятельности студентов. 

Как отмечает П. И. Пидкасистый, научно-исследовательская деятельность 
студентов предполагает освоение таких методов, средств и форм этой деятельности, 
которые служат осуществлению не только учебных целей, но и подготовке специалистов 
для продуктивной профессиональной деятельности, которая на этапе обучения в вузе 
находит отражение в выпускных (дипломных) работах [6, С. 47]. 

Личностно-ориентированное обучение предполагает реализацию 
акмеологического подхода к подготовке специалистов. В рамках акмеологического 
подхода особое значение уделяется формированию профессионализма как устойчивого 
свойства личности. 

Сегодня профессионализм деятельности выпускника вуза можно определить как 
качественную характеристику субъекта труда, отражающую высокий уровень 
квалификации и компетентности, систему профессиональных знаний, умений, в том 
числе основанных на творческих решениях, владение современными способами решения 
профессиональных задач, что позволяет осуществлять профессиональную деятельность с 
высокой и стабильной эффективностью [5, С. 103]. 

Акмеологический подход к подготовке выпускников вузов в педагогической сфере 
определяет необходимость описания профессионализма личности в предметной области. 
Профессионализм личности предполагает описание характеристик субъекта 
деятельности, характеристик качеств личности, акмеологических инвариантов 
профессионализма, креативности, мотивационную сферу, ценностные ориентиры 
[1, С. 23]. Акмеологические инварианты профессионализма – основные свойства, качества, 
умения профессионала, условия его подготовки, обеспечивающие эффективность и 
стабильность деятельности. Освоение акмеологических инвариантов деятельности 
способствует личностно-профессиональному развитию бакалавров технологического 
образования [3, С. 80]. 

Таким образом, при формировании методологической компетентности как одной 
из составляющих профессиональной компетентности необходимо учитывать и 
реализовывать акмеологический подход, предполагающий: 

 описание объективных характеристик профессионализма методологической 
(исследовательской) деятельности (функции, задачи, результаты 
методологической деятельности); 

 описание профессионально-значимых знаний и умений в рамках 
методологической (исследовательской) деятельности; 

 профессионально-значимые качества, необходимые в рамках методологической 
(исследовательской) деятельности; 

 описание мотивационной сферы профессионализма методологической 
(исследовательской) деятельности; 

 описание акмеологических инвариантов в рамках методологической 
(исследовательской) деятельности. 

На кафедре педагогики и психологии профессионального образования 
осуществляется процесс формирования методологической компетентности через 
включение студентов в исследовательскую деятельность в рамках образования. 
Подготовка бакалавров к методологической (исследовательской) деятельности 
предполагает освоение студентами задач методологической (исследовательской) 
деятельности в рамках образования. 

В качестве основных задач исследовательской деятельности можно назвать: 

 получение новой информации; 

 совершенствование теоретических оснований науки; 
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 совершенствование педагогической практики; 

 реализация инноваций в сфере образования и т. д. 
К основным функциям исследовательской деятельности можно отнести: 

 инновационную, 

 аналитическую, 

 прогностическую, 

 проектную, 

 систематизирующую и т. д. [4, С. 12–13]. 
Формирование системы профессионально-значимых знаний для 

методологической компетентности предполагает изучение бакалаврами сущности 
методологии и научного исследования, уровней и функций методологии, логик, 
классификации исследований в технологическом образовании, компонентов 
исследования, методов научного исследования и т. д. 

Подготовка бакалавра в области педагогической деятельности к проведению 
исследований предполагает формирование таких профессионально-значимых умений, 
как умение работать с различными источниками информации; умение наблюдать явления, 
процессы, факты, а также их анализировать; умение формулировать гипотезу; умение 
разрабатывать и проводить эксперимент; умение обрабатывать результаты эксперимента; 
умение обобщать выводы исследования. 

Одним из направлений реализации акмеологического подхода к формированию 
методологической компетентности выступает формирование целостной системы 
профессионально-значимых качеств личности, необходимых для методологической 
(исследовательской) деятельности. Среди основных качеств личности бакалавра в области 
педагогической деятельности можно считать: интерес к выполняемой работе, 
организованность, систематичность в работе, инициативность, самостоятельность, 
креативность (проявление творчества), ответственность, рефлексивность (способность к 
самоанализу), аккуратность. 

Важной составляющей профессионализма методологической (исследовательской) 
деятельности выступает мотивационная сфера специалиста. В процессе подготовки 
бакалавров в области педагогической деятельности к исследовательской деятельности 
индивидуальные потребности студентов в области научных исследований по проблемам 
образования могут быть выражены: в познавательном интересе к учебно-
исследовательской и научно-исследовательской деятельности; в желании 
самореализоваться (достичь успеха) в учебно-исследовательской и научно-
исследовательской деятельности; в стремлении продолжить свое образование, выбрав 
дальнейший индивидуальный образовательный маршрут (магистратура, аспирантура, 
дополнительное профессиональное образование). 

Наконец, подготовка бакалавров в области педагогической деятельности на 
кафедре педагогики и психологии профессионального образования предполагает 
освоение акмеологических инвариантов методологической (исследовательской) 
деятельности. В качестве акмеологических инвариантов методологической 
(исследовательской) деятельности могут выступать необходимые личностные качества 
исследователя в области образования, которые обеспечивают эффективность 
деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что применение акмеологического 
подхода к формированию методологической компетентности бакалавров в области 
педагогической деятельности, предполагающий формирование профессионализма, 
является одним из условий качественной подготовки специалистов. 
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Заинтересованность в профессиональной идентичности в настоящее время все 

больше растет и ее изучение приобретает исключительную актуальность в новых 
социально-психологических явлениях общества в целом. В непосредственном 
усовершенствовании профессиональной идентичности будущих педагогов-психологов 
значительную роль отводится высшему учебному заведению. Как мы уже знаем, предмет 
«Психология» в школе не популярен, поэтому развитие профессиональной идентичности 
педагога-психолога, конечно же, изучается только после окончания средней школы и 
поступления непосредственно в высшее учебное заведение. 
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Понятие профессиональной идентичности изучалось разными учеными, среди 
них можно отметить Н. С. Аринушкина, Т. М. Буякас, Н. Л. Иванова, Е. В. Конева, 
Е. А. Климова, Э. Эриксона и др. 

О том, что приобретение профессиональной идентичности происходит в 
процессе обучения, которое осуществляется через творческую познавательную активность 
личности, а также психологическую подготовку к ситуации профессиональной 
деятельности, моделирование, научение профессиональным образцам будущей 
деятельности и четкое определение своего места в ней, мы узнали из исследования 
Н. С. Аринушкина [1, с. 48–53]. 

В психологическом смысле по Э. Эриксону при становлении профессиональной 
идентичности человек проходит те же этапы, что при социализации: доверие, автономию, 
инициативность, достижение, идентичность, интимность, творчество, интеграцию 
[2, с. 212–242]. 

Из трудов Е. В. Конева и Н. Л. Иванова можно узнать, что человек иногда не 
совсем осознает процесс формирования профессиональной идентичности [4, с. 3–8]. 
Т. М. Буякас пишет: «формирование идентичности у современного профессионала 
зачастую носит слабо осознанный характер, поскольку многие трудовые операции 
стандартизированы в результате применения сходных технических средств деятельности в 
разных профессиях. Это в определенной степени замедляет формирование целостного 
представления человека о своей роли в собственно профессиональном процессе, без 
которого невозможно понимание своего места в профессиональной среде и достижения 
уровня профессионального мастерства» [3, с. 56–62]. 

Исследование наше осуществлялось на базе Педагогического института СВФУ 
им. М. К. Аммосова. С целью выявления профессиональной идентичности будущих 
студентов, обучающихся на педагога-психолога применялись следующие методики: 

 дифференциально-диагностический опросник Е. А. Климова; 

 исследование жизненных смыслов по В. Ю. Котлякову; 

 уровни самооценки по методике Дембо-Рубинштейна. 
Выборку составили студенты в возрасте от 18 до 20 лет. Все испытуемые получают 

образование на 2 и 3-м курсах в данном институте. В течение исследования все 
испытуемые чувствовали себя спокойно, проявляли умеренный интерес, внимательно 
вслушивались в инструкции, сделали указанные задания. Результаты проведенных 
опросов представлены ниже. 

1. Дифференциально-диагностический опросник (ДДО) Е. А. Климова: 
52 % (18 человек) студентов в большей степени подходят профессии типа «человек-
человек», 24 % (8 человек) – «человек-художественный образ», 12 % (4 человека) – 
«человек-знаковая техника, знаковый образ», 9 % (3 человека) – «человек-природа», 7 % 
(2 человека) – «человек-техника». 

Как видно из полученных данных, наибольшее число студентов соответствует типу 
«человек-человек». Отличительной чертой профессий типа «человек-человек» является 
взаимодействие людей друг с другом. Человек этот обязан ладить с окружающими, а также 
владеть знанием в своей профессиональной деятельности. Кстати, профессия педагога-
психолога относится к такому типу, что подчеркивает правильное решение студентов 
идентифицировать себя с данной профессией. 

2. Методика исследования жизненных смыслов по В. Ю. Котлякову: у 29 % 
(9 человек) студентов в большей мере преобладает категория жизненных смыслов 
«статусные», у 24 % (8 человек) – «самореализации», у 12 % (6 человек) – 
«гедонистические», у 10 % (5 человек) – «когнитивные», у 8 % (4 человека) – 
«экзистенциальные», у 7 % (3 человека) – «семейные», у 6 % (1 человек) – 
«альтруистические», у 6 % (1 человек) – «коммуникативные». 

По вышеуказанным результатам выяснилось, что в системе жизненных смыслов у 
будущих педагогов-психологов доминирует статусная категория (27 %), которая 
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основывается на потребности занимать высокое положение в обществе, добиваться успеха 
и признания, активно строить карьеру. Затем по степени важности идет категория 
самореализации (24 %). Данная категория опирается на потребности исполнить свое 
предназначение, совершенствовать свою личность и отношение с окружающим миром, 
реализовывать свои способности и возможности. Гедонистическая и когнитивная 
категории занимают 3–4 позиции (12 и 10 %), далее идут экзистенциальная (8 %), 
семейная (7 %), альтруистическая и коммуникативная категории (6 %). 

Четкое представление системы жизненных смыслов будет способствовать 
принятию правильных решений многих профессиональных задач будущему педагогу-
психологу. 

3. Уровни самооценки по методике Дембо-Рубинштейна: большее количество 
испытуемых (53 %) имеют повышенную самооценку, а 33 % – высокую самооценку. 
От уровня самооценки зависит не только успех в профессиональной деятельности, но и в 
целом развитие человека. Высокую самооценку многие бы посчитали не совсем 
проблемой в личностном плане человека. Ведь, как бы банально это не звучало, 
обладание высоким мнением о себе, само собой, делает человека значимо уверенным в 
своих поступках, мнениях, и потому он часто может добиваться успеха в жизни, работе. 
Но тем не менее надо знать, что всегда считающий себя правым человек не слушает чужое 
мнение и не видит ничего дальше своего носа. Вследствие этого серьезно страдает его 
запас жизненного опыта и его личностный рост как профессионала. А можно было бы 
получить незыблемый опыт, просто признав свою ошибку, неправоту. Это как нельзя 
лучше показывает то, что у человека имеются некоторые отклонения в развитии его 
личности, которое надо решить. 

У 7 % испытуемых заниженная самооценка, которая свидетельствует о крайнем 
неблагополучии в развитии личности. Заниженная самооценка, как известно, бывает из-за 
неуверенности в себе. Так, студенты – будущие педагоги-психологи с низкой самооценкой 
вполне возможно считают себя непригодными к профессиональной деятельности. Как 
упоминалось выше, формирование профессиональной идентичности студента – главная 
задача высшего учебного заведения, где студент приобретает теоретический и 
практический опыт своей будущей специальности. Пребывание студентов в обстановке 
приобретения пригодных в будущем знаний вполне скорректирует неуверенность. Они 
будут ощущать пополнение своих знаний и постепенно избавятся от комплексов. 

Итак, мы можем заключить, что профессиональная идентичность является 
результатом профессионального самоопределения, самоорганизации, который 
проявляется в осознании личности представителем определенной профессии, и потому 
профессиональная идентичность формируется в процессе профессионального 
становления личности. 
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Цель: выявление проблем в отношениях между студентом и преподавателем. 
Актуальность. В современных учебных заведениях с каждым поколением 

становится все труднее учиться студенту и работать преподавателю – как в физическом 
плане, так и в эмоциональном. Студенты скучают на парах, жалуются, что задают много 
работ, хотят побыстрее уйти. Преподавателям становится все тяжелее заинтересовать 
студентов своей дисциплиной. Современное поколение студентов не хочет учиться: 
каждый хочет заниматься своим делом, но только не учиться. Поэтому в наше время 
нужно разработать методику для предотвращения проблем во взаимоотношениях 
студентов и преподавателей, чтобы в будущем им было легко и интересно[1]. 

Объект исследования: студенты, обучающиеся на первом курсе. 
Предмет исследования: основные причины конфликтов между студентами и 

преподавателями. 
Задачи исследования. 
1. Изучить теоретические аспекты конфликта, понятий преподавателя и студента. 
2. Провести опрос среди студентов 1-го курса группы ФП-18 Физико-

Технического института Северо-Восточного Федерального университета им. 
М. К. Аммосова. 

3. Проанализировать данные и выявить основные причины конфликтов. 
Педагог – это человек, который имеет высшее педагогическое воспитание, 

нередко научную степень и преподает предметы в среднеспециальных или же высших 
учебных заведениях. 
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Суть работы педагога. В профессиональной деятельности педагоги по большей 
части имеют дело со зрелым контингентом обучающихся. Не считая преподавательской 
работы, в прямые должностные обязанности педагога, согласно Федеральному закону «О 
высочайшем и послевузовском профессиональном образовании», входит воплощение 
научной работы и приобщение к ней учащихся. Это еще одна особенность, которая 
отличает педагога от учителя. К научной работе относятся [2]: 

 проведение лекционных, практических и семинарских занятий; 

 разработка учебных программ; 

 формирование учебных пособий и методических рекомендаций; 

 проведение научных исследований; 

 роль в научных и научно-практических конференциях, семинарах и т. д. 
Определение понятий «студент» и «конфликт». В общественном сознании 

студент – это учащийся высшего или среднего специального учреждения. В переводе с 
латинского это человек, который старательно трудится, увлекается чем-то. Сейчас это 
понятие употребляется по отношению к людям различного пола и возраста, которые 
проходят определенный вид обучения для получения степени бакалавра, магистра или же 
квалификации специалиста. 

Конфликт – социально-психологическое явление, способ взаимодействия людей 
при столкновении несовместимых взглядов, позиций и интересов, противоборство 
взаимосвязанных, но преследующих свои цели двух или более сторон. 

Конфликты возникают из-за множества разных причин. Педагог должен знать, 
какой характер и поведение человека характерны для конфликтной личности. Исходя из 
исследований большинства психологов выявляются основные причины: 

 неадекватная оценка своих возможностей и способностей; 

 стремление доминировать; 

 психологические особенности человека; 

 набор эмоциональных качеств личности. 
Практическая часть. Анкету прошли 15 студентов (результаты в таблице ниже). 

Они оценивали по шкале от 1 до 5 основные причины конфликтов, отрицательные 
стороны преподавателей. 

1. Несправедливая оценка ответов и работ 3,2 

2. Неуважительное отношение, грубость, бестактность 3 

3. Раздражительный, излишне эмоциональный характер преподавателя 3,13 

4. Подозрительное, недоверчивое и даже агрессивное поведение 2,6 

5. Непонятное изложение материала 3,2 

6. Завышенные требования, особенно на зачете или экзамене 3,6 

7. Излишнее морализирование и навязывание своих морально-этических 
норм 

2,93 

8. Необоснованные обвинения и упреки 2,8 

9. Проявление нетерпимости к другому мнению 2,73 

10. Подача устаревшего материала, чтение по книге или конспекту 3,07 

  
Результаты исследования показали, что все вышеперечисленные причины играют 

немалую роль в конфликтах. Студенты оценили завышенные требования, особенно на 
зачете или экзамене, в среднем на 3,6, что является наивысшим результатом в данном 
опросе. Наименьший результат (2,6) у подозрительного, недоверчивого и даже 
агрессивного поведения преподавателей. Все эти причины исходят от самого 
преподавателя. Чтобы предотвратить проблему, он должен присмотреться к 
вышеперечисленным причинам. У большинства студентов чаще всего возникает стресс 
после конфликта с преподавателями. Некоторые доходят до того, что бросают учебу. 
Особенно первокурсники сталкиваются с такими проблемами, т. к. они не привыкли к 
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такой обстановке, а преподаватели по привычке обращаются с ними, как со 
старшекурсниками, что и приводит к разногласиям. 

Выводы. Таким образом, мы выявили основные причины конфликтов между 
преподавателями и студентами. Исходя из опроса студентов были выявлены наиболее и 
наимение частые причины конфликтов. Преподаватели должны обращать особое 
внимание на черты характера, которые свойственны конфликтной личности. 
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ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ МОТИВАЦИИ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ 
 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы мотивации молодых педагогов в образовательной 

среде. Мотивация личности во многом зависит от внутренних и внешних факторов, влияющих на их 
профессиональную деятельность. С целью выявления уровня мотивации молодых педагогов проведено 
исследование на базе МБОУ Детский сад «Туллукчаан-от» (село Оргет Верхневилюйского улуса РС (Я)). 

Ключевые слова: мотивация, профессиональное становление, молодые педагоги, потребность, 
фактор. 

 
STUDY LEVEL MOTIVATIONS OF YOUNG TEACHERS IN 

PROFESSIONAL DEVELOPMENT 
 
Annotation. The article are addresses the problem of  young teachers in educational environment. 

Motivation personality largely depends on the internal and external factors affecting their professional activities. 
Order to identify the level motivations of  young teachers study on the basis of  MBEI «Kindergarten «Tullukchaan-
ot» from the village Orget Verkhnevilyuisk district RS (Y). 

Keyword: motivation, professional formation, young teachers, the need, factor. 

 

В современных условиях в потоке постоянных перемен особое значение придается 
профессиональному становлению молодых педагогов, т. к. от их будущей деятельности 
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будет зависеть обучение, воспитание и развитие их воспитанников. Успешная трудовая 
деятельность в значительной мере обуславливается мотивацией молодых педагогов. 

В трудах многих исследователей понятие мотивация рассматривается как 
побуждение личности к какой-либо деятельности, которая сопровождается внутренней 
потребностью. В некоторых случаях мотивация обозначает процесс, и личность в данном 
случае занимает важное место, т. к. только благодаря его внутренним побуждениям можно 
достичь заданных целей и желаемых результатов. 

В работе А. Б. Бакурадзе мы находим, что «мотивация трудовой деятельности 
зависит от наличия мотивирующих факторов. Особую роль при этом играет ощущение 
успеха в работе, стимулирующее дальнейший творческий труд, способное изменить 
ситуацию в малой группе, коллективе» [2]. 

В исследованиях выраженности мотивации можно выделить пять 
профессиональных групп педагогов, имеющих различные мотивы. В первую группу 
включают педагогов с внутренней мотивацией, во вторую группу – с внутренней и 
внешней мотивацией; в третью группу относят педагогов с внешней положительной 
мотивацией; четвертая группа – педагоги с внешними положительными и 
отрицательными мотивами; пятая группа – педагоги, имеющие внешние отрицательные 
мотивы и негативно относящиеся к различным изменениям и новациям в деятельности [3]. 

В работах многих исследователей проблема мотивации связана с «поведением 
человека, т. к. затронуты интересы и потребности личности» [4]. Поэтому человек в какой-
либо деятельности имеет мотив, который свойственен каждому человеку. 

Известными отечественными психологами понятие мотив рассматривается по-
разному. Так, по П. В. Симонову и Д. В. Колосову, «мотив – это побуждение, 
потребность». С. Л. Рубинштейн рассматривает «мотив как цель, предмет удовлетворения 
потребности». В работе А. Г. Ковалева, В. Г. Асеева и др. мотив рассматривается «как 
удовлетворенность, которая влияет на продолжение деятельности» [5]. 

Проанализировав научно-теоретическую литературу по проблеме мотивации, мы 
пришли к выводу, что мотивация личности во многом зависит от внутренних и внешних 
факторов, влияющих на профессиональную деятельность. И мотивация личности 
определяет общую направленность личности. 

В стадии профессионального становления многие молодые педагоги имеют 
высокую мотивацию, что выражается в заинтересованности и в желании принимать 
активное участие в жизнедеятельности образовательной среды. 

С целью выявления уровня мотивации профессионального становления молодых 
педагогов на базе МБОУ Детский сад «Туллукчаан-от» села Оргет Верхневилюйского 
улуса РС (Я) проведено исследование с использованием методики К. Замфир в 
модификации А. Реана. 

Данная методика использована, чтобы изучить уровень мотивации 
профессиональной деятельности молодых педагогов. 

В исследовании приняли участие молодые педагоги со стажем работы от 1 до 3 лет, 
возраст молодых педагогов – от 25–35 лет. 

По результатам исследования выявлено, что 69 % молодых педагогов имеют 
внутреннюю мотивацию трудовой деятельности. Эти педагоги ориентированы на 
повышение уровня профессионального мастерства, достижение желаемых целей (хотят 
применить на практике полученные знания, научиться устанавливать контакт с детьми-
дошкольниками и родителями, участвовать в конкурсах; проявляют желание общаться с 
коллегами, знакомиться с опытом работы педагогов-стажистов). 

25 % молодых педагогов имеют внешнюю положительную мотивацию. 
В основном они ориентированы на успешную профессиональную деятельность, видят 
возможность своего продвижения. За период работы добились немалых результатов, что 
проявляется в одобрении педагогического коллектива, пользуются признанием 
обучающихся и родителей. 
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У одного молодого педагога (6 %) выявлена отрицательная внешняя мотивация, 
которая сопровождается получением выговора со стороны администрации, критикой и 
осуждением коллег, негативным отношением к профессии. 

В диаграмме даны результаты исследования мотивации профессиональной 
деятельности молодых педагогов по методике К. Замфир в модификации А. Реана. 

  
Диаграмма. Результаты исследования мотивации профессиональной 

деятельности молодых педагогов 
Предположительно, причиной данной мотивации послужила личностная 

заинтересованность молодых педагогов (например, необходимость устройства ребенка в 
дошкольное учреждение; один педагог не справлялся с коллективом детей-школьников, 
посчитал, что управлять коллективом дошкольников не доставит трудностей; приходят 
молодые педагоги в дошкольное учреждение без опыта работы, их внешний мотив – 
получить опыт и устроиться в дальнейшем в образовательный центр, получить более 
высокий статус). 

Таким образом, исследование показало, что многие молодые педагоги 
ориентированы на внутреннюю мотивацию. Также методика позволила выявить молодых 
педагогов с негативным опытом взаимодействия в педагогическом коллективе, а также 
испытуемых с личностной мотивацией к деятельности в детском саду. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОТРЯДА 

 
Аннотация. В статье рассматриваются средства и методики для формирования профессиональных 

компетентностей у будущих педагогов в условиях студенческого педагогического отряда. Также 
представлены результаты проведенного исследования среди студентов педагогического отряда «ДАР» по 
определению уровня сформированности профессиональных компетентностей. 

Ключевые слова: педагог, будущий педагог, компетентность, профессиональная компетентность, 
педагогические отряды. 

 
ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF FORMATION OF 

PROFESSIONAL COMPETENCE OF STUDENTS IN THE CONDITIONS OF 
THE PEDAGOGICAL TEAM 

 
Annotation. The article discusses the tools and techniques for the formation of professional competencies 

of future teachers in the conditions of the student pedagogical team. It also presents the results of a study among 
students of the pedagogical group «DAR» to determine the level of formation of professional competencies. 

Keywords: teacher, future teacher, competence, professional competence, pedagogical groups. 

 
В настоящее время перед системой профессиональной подготовки будущих 

педагогов поставлены новые требования. Обществу требуются педагоги креативные, 
инициативные, организованные, успешно реализующие свои идеи в современных 
условиях. Поэтому основное внимание в процессе профессиональной подготовки 
будущих педагогов уделяется формированию профессиональных компетентностей, таких 
как лидерство, творчество, умение общаться, упорство, предприимчивость. 

Формирование профессиональных компетентностей будущего педагога проходит 
не только в образовательном процессе педагогического института, но и в общественно-
педагогической деятельности. Одной из эффективных форм такой деятельности 
студентов, важным фактором профессионально-личностного развития будущего педагога 
являются студенческие педагогические отряды, для эффективной деятельности которых 
должны быть созданы организационно-педагогические условия [1; 3]. 

Студенческие педагогические отряды выделялись среди других молодежных 
организаций ярко выраженной социально полезной деятельностью. Объединения 
педагогических отрядов создавались и работали в рамках всесоюзного движения 
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студенческих отрядов, подчиняясь всероссийскому Штабу Студенческих отрядов 
[2, с. 125]. 

Исследовательская работа по формированию организаторских умений у будущих 
педагогов в условиях педагогического отряда проводилась на базе Педагогического 
института ФГАОУ ВО «СВФУ им. М. К. Аммосова». В исследовании принимали участие 
бойцы студенческого педагогического отряда Педагогического института «ДАР» им. 
Д. А. Данилова. 

Деятельность студенческого педагогического отряда «ДАР» направлена на 
привлечение студентов Педагогического института с целью подготовки будущих 
педагогов к работе с детским коллективом, а также формирования организаторских 
умений, правовой культуры и педагогической компетентности. 

Основными видами деятельности отряда являются: проведение коммунарских 
сборов, участие в благотворительных акциях, работа в детских лагерях, помощь в 
организации школы актива Президентской елки, а также помощь в организации досуга 
гостей, работа вожатыми-организаторами с детьми городских школ, участие в 
профориентационной работе института, работа вожатыми на детских площадках Якутска 
в летнее время и др. 

Для формирования профессиональных компетентностей нами была разработана 
модель «Организационно-педагогическое обеспечение формирования 
профессиональных компетентностей у студентов в условиях педагогического отряда». 

На подготовительном этапе модели работа направлена на знакомство с отрядом, на 
командообразование вожатых-новичков с привлечением опытных вожатых-
старшекурсников. Основной задачей данного этапа является мотивация студентов 
младших курсов принять участие в деятельности общественной организации по 
осуществлению педагогической деятельности в Педагогическом институте через 
популяризацию движения студенческого педагогического отряда. Деятельность командира 
отряда – установление сотрудничества с общеобразовательными учреждениями и летними 
лагерями Якутска, планирование, распределение обязанностей с учетом индивидуальных 
особенностей вожатого, организация школы подготовки вожатых. 

На основном этапе модели основной задачей является координация деятельности 
вожатых студенческого педагогического отряда. Деятельность командира отряда – 
организация педагогической деятельности вожатых, делегирование полномочий 
координаторам направлений. Деятельность вожатых – принятие участия в мероприятиях, 
проводимых советом педагогических отрядов, где вожатые приобретают опыт общения с 
различными слоями населения, а также приобретают опыт многообразной деятельности и 
новых профессиональных навыков.  

Заключительный этап включает в себя стремление вожатых повысить 
профессиональные навыки, социальную активность личности, развитие творческих и 
организаторских способностей, работу в детских лагерях. 

Организационное педагогическое обеспечение формирования компетентностей 
представлено в таблице. 

Таблица 1 
Виды деятельности Организационно-педагогическое обеспечение 

Психологическая мотивация  потребность личностной самооценки 

 стремление к взрослости, самостоятельности и 
самовыражению 

Социально-педагогическая 
работа 

 учет индивидуальных качеств личности и ее 
направленности 

 учет психологических и возрастных особенностей 

 использование традиций и игр 

Психологическая работа  благоприятный психологический климат в коллективе 

 формирование и развитие этических ориентиров 
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(доброта, тактичность) 

 учет интересов учащихся 

 выработка интересных, трудных, но достижимых целей 

Методы  метод ответственного поручительства 

 метод личного примера 

 метод убеждения 

 метод общественного мнения 

 метод поощрения 

Формы работы  коллективно-организаторская деятельность 

 коллективно-творческая деятельность 

Алгоритм работы  поиск единомышленников 

 договориться с ними о деле 

 организация дела 

 проведение дела 

 выбор лидера 

Стимулирование  моральное 

 материальное 

Среда  внешняя 

 внутренняя 

Перспектива роста  лидер в группе – лидер на курсе – лидер в институте 

 самоуправление 

 опыт общения с детьми и людьми 

 решение общественных проблем для общего блага 

Для выявления сформированности профессиональных компетентностей у 
будущих педагогов нами был проведен тест по методике выявления уровня 
сформированности профессиональных компетентностей В. Синявского и 
Б. А. Федоришина и использован метод наблюдения. По данным 2018–2019 годов, в 
отряде всего насчитывается 65 студентов, где 35 – студенты первых курсов. 

На начальном этапе реализации нашей модели нами была проведена стартовая 
диагностика по методике выявления уровня сформированности педагогических 
компетентностей В. Синявского и Б. А. Федоришина. В диагностике приняли участие все 
65 студентов педагогического отряда «ДАР». 

Первый этап нашего исследования показал следующие результаты. 
1. Высокий уровень сформированности педагогических компетентностей оказался у 

35 студентов, которые в отряде работают более 2 лет. 
2. Средний уровень – у 24 студентов. 
3. Низкий уровень – у 6 студентов. 

Сравнение уровня сформированности профессиональных компетентностей у 
бойцов педагогического отряда представлен в таблице 2. 

Таблица 2 
Опытный вожатый, отработавший 2–3 года 

и больше 
Вожатый-новичок, который работает 1 год 

 В различных сборах и прочих ситуациях 
быстро внедряется в коллектив и находит 
общий язык. 

 Способен самостоятельно и творчески 
применять и получать знания. 

 Обладает методами самообразования, 
формирования и совершенствования 
личностных качеств. 

 Настойчивый, напористый, уверенный в 
себе. 

 В новый коллектив иногда вливается 
медленно, в большинстве случаев стесняется 
и боится отвержения. 

 Возникают трудности в общении с 
окружающими, несформированность 
умения контактировать с другими людьми. 

 Среднее, иногда низкое эмоциональное 
настроение, которое влияет на 
эмоциональный фон. 

 Нередко встревожен, обеспокоен, напряжен. 
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 Имеет большой опыт общения с детьми. 

 Легко излагает свои мысли. 

 Может провести мероприятие без особой 
подготовки и без сценария. 

 При проведении мероприятий или игр 
иногда чувствует неуверенность в себе. 

 

После выявления уровня сформированности профессиональных компетентностей 
у студентов нами проведена работа по созданию психолого-педагогических условий для 
формирования профессиональных компетентностей. 

На заключительном этапе исследования нами проведена повторная диагностика, 
где получены следующие данные. 

1. Высокий уровень обнаружен у 40 студентов. 
2. Средний уровень – у 25 студентов. 

Исходя из сравнения и анализа результатов по методике В. Синявского и 
Б. А. Федоришина, можно сделать вывод, что профессиональные компетентности у 
будущих педагогов хорошо развиваются в условиях педагогического отряда и именно с 
помощью практических занятий (мероприятий), что отражено в диаграмме. Вместе с тем, 
у студентов, которые работают уже 2–3 года (и более) высокая степень адаптированности, 
умения общаться с детьми, высокий уровень проведения мероприятий и организации 
детского отдыха. 

 
Рис. Показатели уровня сформированности профессиональных 

компетенций 
На подготовительном этапе модели диагностика показала, что уровень 

сформированности профессиональных компетенций у будущих педагогов находится на 
уровне 55 %, а в ходе реализации модели повышается до 80 %. 

Таким образом, можно констатировать, что реализация разработанной нами 
модели прошла успешно и сыграла значительную роль при формировании 
профессиональных компетентностей будущих педагогов. 
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СЕМЬЯ В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 
СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

 
Аннотация. В этой статье представлены результаты исследования ценностных ориентаций 

студентов, их взглядов на семью как на ценность. Выявлена динамика ценностных ориентаций студентов, 
обучающихся по направлению «Педагогическое образование» в разных институтах. 
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FAMILY IN THE SYSTEM OF VALUE ORIENTATIONS 

STUDENTS – FUTURE TEACHERS 
 
Annotation. This article presents the results of the study of value orientations of students, their views on 

the family as a value. The dynamics of value orientations of students studying in the direction of «Pedagogical 
education» in different institutions is revealed. 

Keywords: family, value orientations, students, future teachers, family value. 
 

На современном этапе развития общества произошли изменения в отношении 
семьи и брака. Молодежь не торопится вступать в брачные отношения, создавать семью и 
это послужило мотивом к изучению места семьи в системе ценностных ориентаций 
студенческой молодежи. Студенческий возраст благоприятен для развития ценностных 
ориентаций как устойчивого свойства личности. Актуальным является определение 
значимых ориентаций современной молодежи как основного фактора во многом 
определяющего в будущем ценности всего общества. 

Семья в педагогике рассматривается как «институт воспитания, где ребенок как 
объект и субъект воспитания находится под постоянным, целенаправленным и 
неформальным контролем» [1, с. 13]. В психологии семья, семейные взаимоотношения 
рассматриваются как «процесс эмоциональной близости и влияния на психическое 
формирование личности, что обуславливает формирование психических процессов и 
развитие личности» [4, с. 5]. Таким образом, семья – это основанное на браке или 
родственных отношениях объединение людей, связанное хозяйственно-бытовой 
общностью и взаимной ответственностью. Семья всегда занимала одно из важнейших 
мест среди жизненных ценностей человека. 

Формирование системы ценностных ориентаций личности происходит в течение 
всей жизни человека, решающим в этом процессе становится юношеский возраст: в этом 
возрасте складывается собственное мировоззрение человека, создающее возможность 



Современное образование: традиции и инновации. № 2/19           67 

развития внутренней системы ценностей. Ценностные ориентации трактуются как 
отраженные в сознании человека ценности, рассматриваемые им в качестве жизненных 
целей и общих мировоззренческих ориентиров [4, с. 344]. Согласно Милтону Рокичу, 
разработавшему собственную концепцию ценностных ориентаций, ценности – это вид 
убеждений, занимающих центральное положение в индивидуальной системе убеждений и 
представляющих собой принципы, которыми руководствуется человек в своей жизни 
[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

С целью изучения места семьи в системе ценностных ориентаций молодежи в 
2019 году было проведено исследование среди студентов – будущих педагогов, т. к. 
педагог является «транслятором» для подрастающего поколения, субъектом, активно 
самореализующим себя в жизни. Исследование проводилось с помощью методики 
Рокича на базе ФГАОУ ВО «СВФУ им М. К. Аммосова» (Якутск, Россия) среди студентов-
первокурсников, обучающихся по направлению «Педагогическое образование» в 
Институте физической культуры и спорта (31 человек) и Педагогическом институте (20 
человек). Всего приняли участие 51 студент, из них 30 девушек, 21 юноша. Возраст 
респондентов – от 17 до 23 лет. Среди опрошенных студентов 21 человек рос в неполной 
семье, 30 – воспитывались в полных семьях и 20 человек из многодетной семьи. 

По результатам исследования выявлено, что семья занимает вторую позицию в 
системе ценностей первокурсников (диаграмма 1). На первом месте – здоровье, на третьем 
– наличие хороших и верных друзей, на четвертом – материально обеспеченная жизнь, на 
пятом – любовь. 

 
Диаграмма 1. Результаты исследования ценностных ориентаций студентов 1-

го курса СВФУ им М. К. Аммосова 
3 – здоровье; 
15 – семья; 
8 – наличие хороших и верных друзей; 
7 – материально обеспеченная жизнь; 
6 – любовь. 
 
На основе сравнительного анализа результатов исследования выявлено, что для 

студентов Института физической культуры и спорта (ИФКиС) семья является 
первостепенной ценностью (26 %), среди студентов Педагогического института (ПИ) так 
считают 25 %. 

Для 30 % девушек семья является самой главной ценностью, среди молодых людей 
так считают 19 % (диаграмма 2). 
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Диаграмма 2. Результаты исследования по гендерным различиям студентов 

1-го курса СВФУ им М. К. Аммосова 
Также было рассмотрено влияние состава семьи, в которой воспитывался студент, 

на формирование его ценностей семьи. 30 % респондентов из полных семей отметили 
счастливую семейную жизнь как самую главную ценность; из неполных семей так 
считают только 14 % (диаграмма 3). 

 
Диаграмма 3. Результаты исследования по составу семьи студентов 1-го 

курса СВФУ им М. К. Аммосова 
 
Среди студентов – единственных детей в семье данная категория на первом месте у 

20 %, среди выросших с братом или сестрой – 28 %, такие же результаты (28 %) 
обнаружены среди студентов из многодетных семей (диаграмма 4). 

 
Диаграмма 4. Результаты исследования по количеству детей в семье 

студентов 1-го курса СВФУ им М. К. Аммосова 
 
Вторым этапом нашего исследования было сравнение результатов с аналогичными 

исследованиями другого периода. Сотрудниками Педагогического института СВФУ 
Л. И. Афанасьевой, К. Н. Сивцевой и М. И. Андросовой в период с 2014 по 2017 год 
среди студентов этого же института было проведено исследование терминальных 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

девушки юноши 

0%

10%

20%

30%

40%

полные семьи 

неполные семьи 

27%

28%

28%

29%

29%

30%

30%

31%

1 ребенок 2 и более 



Современное образование: традиции и инновации. № 2/19           69 

ценностей [5]. По его результатам, в группе испытуемых респондентов по шкале 
ценностей семья оказалась на пятом месте. Семья для студентов Педагогического 
института не являлась первоочередной по важности ценностью. Причина данного 
явления, как считают авторы, заключается в том, что студентам примерно по двадцать лет 
и большинство из них не задумывается о браке в данном возрасте. Судя по ответам, они 
считают, что надо состояться как профессионал, а потом «строить семью»; так ответили 
65 % юношей и 76 % девушек. 

По гендерным различиям три последние ценности у девушек и юношей 
одинаковые. Анализируя опрос, выявили также, что на первом месте у большинства 
девушек и юношей находится общественная жизнь. Современной молодежи важна 
популярность в социальных сетях: 78 % у девушек, 76 % у юношей. На втором месте у 
молодежи находятся хобби, творчество, спорт: 71 % у юношей и 77 % у девушек. 
На третьем месте актуальным считается у молодежи образование: 71 % у девушек и 65 % 
у юношей. 

Выводы. Проведенное исследование ценностных ориентаций студентов выявило 
ряд особенностей. 

1. В системе ценностных ориентаций студентов семья стала занимать более 
лидирующие позиции. 

2. Для студентов, выросших в полной и многодетной семье, значимость данной 
категории более выражена. 

3. Для девушек ценность семьи более значима, чем для юношей. 
4. Для студентов СВФУ им. М. К. Аммосова на первом месте среди ценностных 

ориентаций – здоровье. 
Таким образом, в студенческой среде семья в последнее время становится 

ценностна как социальный ресурс, духовный и психологический. Но тем не менее 
необходимы исследования различных вопросов семьи: повышения значимости 
гражданских браков, увеличение количества разводов и т. д. 
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Annotation. This article discusses the main editing capabilities of graphic objects in the Android studio 

development environment and also presents an algorithm for learning a programming language. 
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Постановка и обоснование проблемы. В системе образования в настоящее 
время невозможно осуществлять деятельность без цифровых технологий. Так же как и в 
повседневной жизни, в профессиональной работе систематически внедряются различные 
операционные системы. Наиболее популярной в обществе является система Android. 
Android – относительно новая операционная система, которая очень быстро набирает 
популярность. На этой операционной системе могут работать смартфоны, планшеты, 
электронные книги, цифровые проигрыватели, наручные часы, фитнес-браслеты, игровые 
приставки, ноутбуки, нетбуки, смартбуки, очки Google Glass, телевизоры, 
автопроигрыватели, бытовые роботы и еще много современных устройств. 

Методика. В этой статье мы представим добавление и редактирование 
графических объектов как необходимую часть освоения языка программирования Java. 
Нами составлен алгоритм действий для его успешного освоения. 

Все примеры показаны в среде разработки Android Studio. 
Графические объекты. После назначения тем BeatBox надо назначить действия 

кнопкам. В текущей версии кнопки никак не реагируют на нажатия; это просто синие 
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прямоугольники. При помощи графических объектов (drawable) XML поднимем 
приложение BeatBox на новый уровень (рисунок 1) [1]. 

 
Рисунок 1. Новая версия BeatBox 

В Android графическим объектом называется все, что предназначено для 
прорисовки на экране, будь то абстрактная фигура, класс, производный от Drawable или 
растровое изображение. Нам уже знаком один вид графических объектов: 
BitmapDrawable, представляющий растровое изображение. В этой статье мы рассмотрим 
несколько других видов графических объектов: списки состояний, геометрические 
фигуры и списки слоев. Все три вида обычно определяются в файлах XML, поэтому мы 
объединим их в более широкую категорию графических объектов XML. 

Унификация кнопок. Прежде чем браться за создание графических объектов 
XML надо внести изменения в файл list_item_sound. xml. 

Листинг 21.1. Определение размеров (res/layout/list_item_sound. xml) 
<FrameLayout 
xmlns:android=«http://schemas. android. com/apk/res/android»  
xmlns:tools=«http://schemas. android. com/tools»  
android:layout_margin=«8dp»  
android:layout_width=«wrap_content»  
android:layout_height=«wrap_content»>  
<Button  
android:id=«@+id/list_item_sound_button»  
android:layout_width=«100dp»  
android:layout_height=«100dp»  
android:layout_gravity=«center»  
tools:text=«Sound name»/> 
</FrameLayout> 
Каждой кнопке назначается ширина и высота 100 dp, чтобы последующее 

преобразование кнопок в круги не приводило к искажениям. 
В RecyclerView независимо от размера экрана всегда отображаются три столбца. 

При наличии свободного места RecyclerView растянет эти столбцы по размерам экрана. 
В нашем приложении кнопки растягиваться не должны, поэтому они были заключены в 
виджет FrameLayout: он будет растягиваться, а кнопки – нет. 

Результаты. Если запустить приложение BeatBox, то можно увидить, что все 
кнопки имеют одинаковые размеры и разделяются небольшими интервалами 
(рисунок 2) [2]. 
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Рисунок 2. Равномерное распределение кнопок 

Выводы. Это небольшая, но очень важная часть освоения языка 
программирования Java и среды разработки Android Studio. Каждый работник системы 
образования (и не только) постоянно осваивает новые приемы, методы оптимизации кода, 
создает более удобные алгоритмы действий для освоения различных программ, 
используемых во всех сферах деятельности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Аннотация. В данной статье рассмотрена современная тенденция применения мультимедийных 

учебных материалов в сфере дошкольного образования. С одной стороны, применение учебных 
видеоматериалов позволяет сделать обучение более эффективным, поскольку их использование повышает 
интерес обучаемого, а с другой стороны, мультимедийный контент может напрямую влиять на физическое и 
психологическое состояние дошкольника. 

Ключевые слова. Мультимедийные учебные материалы, дошкольное образование, преимущества и 
риски применения мультимедийных технологий. 
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APPLICATION OF MULTIMEDIA EDUCATIONAL MATERIALS 
FOR PRESCHOOL EDUCATION 

 
Annotation. This article discusses the current trend in the use of multimedia educational materials in the 

field of pre-school education. On the one hand, the use of educational videos can make learning more effective 
because their use increases the learner’s interest, and on the other hand, multimedia content can directly affect the 
physical and psychological state of the preschooler. 

Keywords: multimedia educational materials, preschool education, advantages and risks of using 
multimedia technologies. 

 
На сегодняшний день неотъемлемой частью современного образования являются 

информационные технологии и мультимедийные учебные материалы, их применяют во 
всех образовательных учреждениях. Также они все шире применяются в дошкольных 
образовательных учреждениях. 

Мультимедиа (англ. multimedia) – это интерактивные (диалоговые) системы, 
обеспечивающие одновременную работу со звуком, анимированной компьютерной 
графикой, видеокадрами, статическими изображениями и текстами [4]. 

Применение мультимедийных учебных материалов в дошкольном образовании 
способствует повышению интереса детей к обучению, позволяют широко способствовать 
всестороннему развитию детей, а также активизируют познавательную деятельность 
дошкольников и усвоение материала. 

Мультимедийные технологии эффективны, если использовать различные формы 
представления информации: анимации, развивающие игры, обучающие видеофильмы. 
Развивающие и обучающие мультимедийные технологии вызывают интерес и помогают 
лучше овладеть знаниями в разных видах деятельности [3]. 

С одной стороны, чрезвычайное применение мультимедийных технологий в 
обучении может повлиять на здоровье ребенка, нанести вред физическому и 
психическому здоровью (снижение физической нагрузки, повышение утомляемости, 
влияние на зрение, увеличение тревожности и агрессивности) [2, с. 73]. 

У ребенка дошкольного возраста может сформироваться компьютерная 
зависимость, а также снизиться способность к восприятию информации без 
информационных технологий. Однако такой риск может возникать только при 
злоупотреблении применением мультимедийных технологий в работе с детьми. Чтобы не 
возникали такие проблемы, каждый педагог должен уметь пользоваться 
информационными и мультимедийными технологиями, для этого педагоги ДО должны 
повысить компьютерную грамотность. 

Для подтверждения того, что было сказано авторами выше, был проведен опрос 
среди студентов ДО, работников ДОУ и родителей детей дошкольного возраста. 

В опросе приняли участие 37 студентов дошкольного образования СВФУ 
Педагогического института, 24 родителя детей дошкольного возраста, 78 педагогов 
дошкольных образовательных организаций. Целью опроса является выявление различных 
категорий населения, так или иначе относящихся к дошкольному образованию. 

Задачи исследования: 

 выявить взгляды на использование мультимедиа-технологий среди 
обучающиеся по программе «Дошкольное образование», но не имеющих 
педагогического опыта; 

 выявить взгляды на использование мультимедиа-технологий среди родителей; 

 выявить взгляды на использование мультимедиа-технологий среди педагогов ДО 
или педагогов, подготавливающих будущих педагогов ДО. 

Среди студентов обучающиеся по программе «Дошкольное образование», но не 
имеющих педагогического опыта (90,6 %) положительно относятся к использованию 
мультимедийных технологий в дошкольном образовании и считают, что их 
использование облегчает подготовку к занятиям. 
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Родители детей дошкольного возраста (92,8 %) положительно относятся к 
использованию мультимедийных технологий в дошкольном образовании. Дети от 3 лет 
(100 %) уже умеют пользоваться различными гаджетами. В среднем дети проводят за 
компьютером или телефоном 2 часа. В результате опроса выяснилось, что дети 
дошкольного возраста от 3 до 7 лет проводят 1–2 часа в день за компьютером 
(телефоном), дети начального возраста от 7 до 12 лет – 1–3 часа. При этом специалисты 
считают, что среднестатистическое время проведения за компьютером (телефоном) для 
различных возрастов должно быть следующее: для детей 3–7 лет – от 15 минут до 
получаса в день; детей 7–12 лет – не более часа в сутки; подростков 12–16 лет – около 2 
часов в день (а в опросе был зафиксирован подросток 16 лет, который сидит за 
компьютером по 10 часов) [1]. 

Педагоги дошкольного образования (96,1 %) считают, что применение 
мультимедийных технологий эффективно для детей дошкольного возраста и считают, 
что необходимо их использовать, но в то же время мультимедийные технологии в своей 
работе применяют только 35 % педагогов. Больший процент педагогов выбрали только 
одну технологию – мультимедийные презентации (80 %), значительно в меньшей степени 
находят применение видеофильмам (51 %) и диалоговым системам (6 %). 

Таким образом, выяснилось, что большинство (91,1 %) положительно относятся к 
применению мультимедийных учебных материалов для дошкольного образования. 
А также мы пришли к выводу, что причина наименьшего применения мультимедийных 
технологий в дошкольном образовании заключается в том, что у большинства нет 
специализированных оборудований в детских садах, т. к. мы провели опрос среди 
педагогов Намского улуса и педагогов заочного отделения СВФУ Педагогического 
института. Данная теория требует дополнительного исследования. 
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ИЗУЧЕНИЕ ТРЕВОЖНОСТИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
Аннотация. Статья посвящена исследованию тревожности у детей младшего школьного возраста. 

Дается определение понятию «тревожность», представлены уровни тревожности и их характеристика. 
Выявлены особенности и динамика проявления школьной тревожности у детей младшего школьного 
возраста. Исследование тревожности детей проводилось при помощи методик: тест тревожности (В. Амена, 
Д. Дорки, Р. Тэммла), методика диагностики уровня школьной тревожности Филипса. 

Ключевые слова: тревожность, младший школьный возраст, тревога, изучение. 

 
THE STUDY OF ANXIETY IN CHILDREN 

OF PRIMARY SCHOOL AGE 
 
Annotation. The article is devoted to the study of anxiety in children of primary school age. The definition 

of the concept of «anxiety» is given, the levels of anxiety and their characteristics are presented. Features and 
dynamics of manifestation of school anxiety in children of primary school age are revealed. The study of anxiety in 
children was conducted using techniques: anxiety Test (V. Amena, D. dorka, R. Tammla), a technique for diagnosing 
the level of school anxiety Phillips. 

Keywords: anxiety, primary school age, anxiety, study. 

 
наблюдение Среди наблюдения наиболее актуальных проблем, дающая возникающих в практической справляться деятельности 

другого человека, особое якутска место technique занимают проблемы, семье связанные с воспитатели психическими состояниями. 
В test ряду подразумевает различных психических обусловлена состояний, ребенок являющихся предметом дорки научного 
прихожан исследования, наибольшее наблюдения внимание ходе уделяется состоянию, детям обозначаемому как 
«набрали беспокойство», «тревога» [6]. 

перед Анализ детям литературы и получили наши собственные concept выводы привели к этим следующим 
повышенную обобщениям. Впервые наибольшее выделил и повышенную акцентировал состояние грегор беспокойства развития тревоги 3. Фрейд. 
Он испытывать охарактеризовал семье данное состояние как деятельности эмоциональное, возникающих включающее в себя 
anxiety переживание другого ожидания и неопределенности, убийствах чувство методика беспомощности. По определению 
Р. С. эмоциональная Немова, «наибольшее тревожность – постоянно или наблюдения ситуативно двум проявляемое свойство повышенный человека 
подразумевает приходить в состояние устойчивое повышенного повышенной беспокойства, испытывать стремящиеся страх и признакми тревогу в 
специфических которой социальных повышенный ситуациях» [3]. 

Среди сильную причин, которых вызывающих детскую ребенок тревожность, на развития первом месте – 
прихожан неправильное ишманская воспитание и неблагоприятные устойчивое отношения неумение ребенка с родителями, 
наблюдения особенно с повышенную матерью, которая результате ощущает подразумевает себя единым эмоционально целым с результаты ребенком, пытается общаются оградить 
его от возникающих трудностей и неприятностей поведении жизни. 

Вступая на порог новой школьной жизни, ребенок сталкивается появлением 
нового страха. concept Существует даже взрослого термин «перед школьная фобия», который семье подразумевает 
возрастную навязчиво преследующий выготский некоторых эмоциональная детей страх значимых перед предчувствием посещением школы. стремящиеся Иногда 
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возможно родители сами душевную боятся тесные школы и непроизвольно повышенной внушают дающая этот страх study детям или 
эмоционально драматизируют проблемы эмоционально начала регуш обучения, выполняют повышенной вместо отношения детей задания, а развитию также 
ребенок излишне контролируют их. Как дающая правило, не числу испытывают страха единым перед возможно посещением 
школы общаются уверенные в результате себе, любимые, этих активные и литературы любознательные дети, ребенок стремящиеся 
грегор самостоятельно справится с только проблемами душевную обучения и наладить убийствах отношения со 
выражения сверстниками [4]. 

Чаще эмоциональная всего ишманская силой, смягчающей school возникающие повышенной вокруг ребенка наибольшее напряжения, 
смущение оказывается семья. В регуш семье после ребенок, прежде развитию всего, test получает признание двум своего 
излишне человеческого «Я», утверждается как рисунок личность, остро находит круг рисунок людей, с возрасте которыми может 
повышенной поделиться регуш своими переживаниями и – что не убийствах менее ребенок важно – может не эмоциональная делиться, поведении если не 
считает primary нужным. наибольшее Семья, не дающая primary этого развитие эмоционального фундамента, душевную оставляет его 
повышенную незащищенным перед ребенок трудностями и деятельность противоречиями окружающего его структура большого возрасте мира. 
Тогда ему признакми приходится повышенную искать такую возможно душевную после опору среди грегор других anxiety взрослых. 

детям Тревожные дети чувство очень регуш чувствительны к своим изменения неудачам, school остро реагируют на них, 
возможно склонны повышенную отказываться от той деятельности, в которой разделены испытывают результате затруднения [5]. 

К сожалению, единым несмотря на обусловлена отмеченное выше test большое возможно количество работ по 
дошкольная рассматриваемой значимых проблеме, исследованию семье детской также тревожности уделяется другого недостаточно 
concept внимания. В последнее результате время study стали появляться менее работы, развитие отражающие специфику которых развития 
отношения тревожности школьников при общего возможности излишне оценки ее уровня у выготский детей проводилось начиная с 3-летнего 
иногда возраста. В также большинстве работ, перед рассматривающих дошкольная возникновение и развитие 
результате тревожности, тесные осуществляется психодинамический детскую подход. младшем Разделяющие его авторы 
набрали исходят из которых того, что уже в младшем выражения школьном primary возрасте достаточно anxiety четко другу проявляются 
индивидуальные младшем особенности торможения высшей нервной структура деятельности методика ребенка, в основе источник которых 
dorka лежат свойства отношения нервных обусловлена процессов возбуждения и обусловлена торможения и их развитие различных 
сочетаний [1]. 

рисунок Наше психическими исследование детской младшем тревожности значимых проводилось среди 18 достигнуть первоклассников 
результате начальной школы МОБУ СОШ № 31 города остро Якутска при также помощи следующих 
ходе методик [2]. 

1. Тест стремящиеся тревожности В. другу Амена, Д. Дорки, Р. общаются Тэммла. 
2. dorka Методика диагностики детскую уровня primary школьной тревожности чувство Филипса. 
3. наибольшее Метод наблюдения. 
В методика ходе ребенок диагностики по методике «взрослого Тест тест тревожности В. Амена, Д. school Дорки, 

Р. недостаточно Тэммла», мы получили младшем результаты, сильную которые представлены на повышенной рисунке 1. 

 

возникающих Рисунок 1. Результаты their диагностики по смущение методике 
«Тест детям тревожности В. литературы Амена, Д. Дорки, Р. данное Тэммла» 

В находит результате диагностики по обусловлена методике торможения тревожности Филипса, где выявляется 
уровень и характер тревожности, мы подразумевает установили: 9 психическими детей (больше 50 % класса) набрали 
50 %, ранней здесь структура можно говорить о дающая повышенной этих тревожности младших воспитатели школьников, 6 воспитатели детей 
(33 % остальные класса) чаще набрали больше 75 % от числу общего находит числа вопросов тесные теста, наибольшее здесь мы говорим о 
развитие высокой ранней тревожности. Остальные общего дети чувство набрали меньше 50 % от technique общего study числа вопросов 
ишманская теста, у school этих детей (3 выготский ребенка – 17 % излишне класса) можно подразумевает констатировать рисунок отсутствие 
повышенной эмоционально тревожности. Тест состоит из 58 вопросов, которые могут зачитываться 
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школьникам, а могут и предлагаться в письменном виде. На каждый вопрос требуется 
однозначно ответить «да» или «нет». повышенную Результаты мы представили на повышенной рисунке 2. 

Инструкция. Ребята, сейчас вам будет предложен опросник, который состоит из 
вопросов о том, как вы себя чувствуете в школе. Старайтесь отвечать искренне и правдиво, 
здесь нет верных или неверных, хороших или плохих ответов. Над вопросами долго не 
задумывайтесь. 

 

излишне Рисунок 2. Результаты почему диагностики по которой методике Филипса 

этих Метод взрослого наблюдения позволил определить anxiety непосредственные дорки проявления эмоций 
тест детей эмоционально младшего школьного обусловлена возраста. возрасте Наблюдение показало, что литературы дети не после владеют языком 
воспитатели эмоций как чаще способом выражения развитие своего якутска собственного эмоционального ишманская состояния, не 
перед умеют прочитывать развитию эмоциональное почему состояние другого и на получили основе чувство этого строить 
большое взаимодействие. В младшем связи с этим во поведении взаимоотношениях dorka детей наблюдаются dorka такие 
после проявления, как агрессия, литературы злобность, ходе неумение уступить, ребенок наладить условиях контакт со сверстником. 
наблюдения Дети обусловлена затрудняются выделить большое действия, ребенок из-за которых ходе произошел дорки конфликт, определить 
психическими причину эмоциональная того или другого дорки действия, признакми поведения, объяснить, общаются почему наблюдение необходимо поступить 
так, а не ребенок иначе. предчувствием Младшие школьники большое оказались детей эмоционально скованными, не общаются могли 
набрали совершить эмоциональное выражения встречное источник движение навстречу рисунок друг к поведении другу – улыбка, эмоционально объятие, 
результате рукопожатие и т. д., продолжить дошкольная взаимодействие ослабленных после конфликта. 

детям После выготский наблюдения за поведением развитие детей, а неумение также сопоставив остальные результаты 
развития диагностики по двум чаще методикам, мы поведении смогли выделить 6 возникающих детей из 18, у повешенной которых высокий 
почему уровень ходе тревожности; 10 детей развитие младшего возрасте школьного возраста значимых имеют недостаточно повышенный 
уровень предчувствием тревожности; и выражения лишь у одного обусловлена ребенка неумение уровень тревожности не стремящиеся повышен. Мы 
можем сделать вывод, что в семье убийствах этого воспитатели ребенка гармоничные выготский отношения, где находит адекватно 
реагируют на все разделены изменения источник внешних условий, детям требования повышенный родителей не завышены, 
душевную родители и возможно дети общаются список между повешенной собой, умеют также выслушивать постоянно друг друга, перед между возможно всеми 
членами отношения разделены отношениями обязанности и ответственности. 

В связи с вышесказанным мы рекомендуем родителям с целью профилактики 
детской тревожности чаще общаться с детьми, оказывать им всяческую поддержку, 
создавать условия, в которых он будет чувствовать атмосферу тепла и доверия. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

О ЦЕННОСТИ ПРИРОДЫ У ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ ПОСРЕДСТВОМ 
ПРИРОДООХРАННЫХ АКЦИЙ 

 
Аннотация. Данное исследование посвящено актуальной проблеме формирования представлений 

о ценности природы у детей 5–6 лет. Раскрыто значение природоохранных традиций в формировании 
представлений о ценности природы, условия проведения природоохранных акций. Приведены примеры 
природоохранных акций. 

Ключевые слова: природоохранные акции, экологическая культура, экологическое воспитание. 
 

FORMING REPRESENTATIONS OF THE VALUE 
OF NATURE FOR CHILDREN 5-6 YEARS BY ENVIRONMENTAL ACTIONS 

 
Annotation. This study is devoted to the actual problem of the formation of ideas about the value of 

nature in children 5–6 years old. The importance of environmental traditions in the formation of ideas about the 
value of nature, the conditions of environmental actions. Examples of environmental actions are given. 

Keywords: environmental actions, ecological culture, environmental education. 

 
Последнее десятилетие ХХ века можно назвать временем развития двух значимых с 

точки зрения экологии процессов: углубления экологических проблем планеты до 
кризисного состояния и их осмысления человечеством. 

В нашей стране формировалась общая концепция непрерывного экологического 
образования, начальным звеном которой является сфера дошкольного воспитания. 

Именно на этапе дошкольного детства ребенок получает эмоциональные 
впечатления о природе, накапливает представления о разных формах жизни, т. е. у него 
формируются первоосновы экологического мышления, сознания, закладываются 
начальные элементы экологической культуры. Но происходит это только при одном 
условии – если взрослые, воспитывающие ребенка, сами обладают экологической 
культурой: понимают общие для всех людей проблемы и беспокоятся по их поводу, 
показывают маленькому человеку прекрасный мир природы, помогают наладить 
взаимоотношения с ним. 

Дерябо бщественноеФормирование экологической культуры детей дошкольного возраста возможно 
при условии включения детей в природоохранную деятельность, т. е. виды деятельности, 
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предполагающие взаимодействие с природой в любых формах, начиная с самого 
простого ухода за обитателями уголка природы и заканчивая природоохранными 
акциями. 

она природоохранная ФФ ка Формирование ряд представлений о имеет ценности человечеством природы должно эффективностью строиться в экологические 
доступной Рыжова для понимания и общении восприятиялен детей старшего дошкольного форме, а воздействие именно: 

 в направлено потребности родителям общения с материале представителями детьми животного и курса растительного Ивановна мира, лучшую 
сопереживание наладить им, правильного проявление все доброты, изготовления чуткости, Дедюкина милосердия к детских людям, нет природе; ЛЕТ 
бережное ПРИРОДЫ отношение общества ко планете всему памятки окружающему; 

 квв проявлении звеном эстетических агитационную чувств, Формирование умения и становление потребности социальных видеть и различную понимать Горлова 
прекрасное, области потребности начальным самовыражения в образование деятельности; 

 в приобретении поисково экологических дошкольника знаний, Галимов ориентировании конкретныхна проводятся их детстве практическое Каждая 
применение; 

 пониманияв усвоении своим норм и внимание правил умения экологически сундучка обоснованного опасности взаимодействия с Бакина 
окружающим проблем миром, деятельности понимании Ивановна допустимого запретного или Сделать запретного, восприятия справедливого роль или зеленых 
несправедливого [1]. 
находится Важнейшая мышления форма активности экологического этих образования сохранению детей книжек старшего числе дошкольного являются 

возраста – характер практическое десятилетие участие событиям их в увидели той качества или познавательной иной посвящено экологической одном деятельности. аналитический Данную праздника 
деятельность конкретных мы уборка рассматриваем доцент как групп организацию и наглядную проведение Современные природоохранных поэтому акций –
 зависимости действенного общества инструмента людям конференции сотрудничества, Природоохранные объединения по различных точки социальных личное групп в окружающему 
созидательной дни деятельности, норм развития близлежащих социального зеленых партнерства. 

Природоохранные них акции – Определение это видеофильма социально эстетических значимые воспитания мероприятия, видеть которые ХХ 
проводятся в дети ДОУ АКЦИЙ его природоохранную сотрудниками и этих детьми (ним возможно при участие любая родителей). современные Акции, десятилетие как чувство 
правило, Оформление приурочены к уборках каким-либо возможности датам, интересов событиям, игры имеющим основы общественное Содержанием значение, человечеством 
поэтому Горлова они Для имеют начальным широкий условии резонанс, Триггер большое умения воспитательное листовку воздействие природоохранных на занятий 
дошкольников, сундучка служат педагогических хорошей двух экологической инициативность пропагандой действенных среди определенной родителей. 

аналитический Какой объем бы тематическими характер организовать не они носила отношение экологическая детского акция, способствует она другие является нашей наиболее охраняемым 
привлекательной представлений формой воды работы в групп процессе начальные формирования у области детей 5–6 Цель лет посвященные 
представлений о человеку ценности чувство природы, т. к. Одна воздействует исследование на ДОУ все Последнее сферы призы сознания посредством личности Зверева 
дошкольника: актуальной интеллектуальную, обитателями эмоциональную, дни волевую [2]. частью Акции ЦЕННОСТИ позволяют другие 
эффективно представителями организовать положения различную проблемы практическую самостоятельности социально-значимую курса деятельность в исследования 
природе (исследования самого состояния детей окружающей различные среды и ДЕТЕЙ ее автономного компонентов, прекрасный уход наиболее за только 
ландшафтом и всему агитационно-пропагандистская учреждения работа). В окружающей наши имеют дни люди приобретают способствует 
большое применение значение на систематические изготовления наблюдения против за Например состоянием достижению окружающей нужны среды игр 
конкретных привлечь территории (участки знания детских социального садов, интереса ближайших становление зеленых инструмент зон и т. д.). 

люди Природоохранные первоначальные акции диагностики являются акциях комплексными место мероприятиями, бережное которые Список 
имеют растениям некоторую Аммосова протяженность Дедюкина во самого времени, художественной что заканчивая делает смета их звеном ценными. Коношанова Дети входят старшего Федерального 
дошкольного применение возраста природой могут задач принять природой участие в таких бессмысленной акциях, начиная которые им понятны, культурой 
затрагивают потребности их действенный интересы, УДК их свою жизнедеятельность. К ближайших таким компонентов относится «Зеленая детства елочка – ответственность 
живая допустимого иголочка» – Данное акция высокую против соприкасающаяся бессмысленной содержания массовой высокую вырубки сохранения елей до перед имеет Новым той 
годом. 

Мы на базе МДОУ «Подснежник» Олекминского улуса села Чапаева РС (Я) 
провели следующие природоохранные акции для формирования представлений о 
ценности природы: «Чистое утро», «Семечко и зернышко про запас!», «Добрая зима для 
птиц», «Елочка – зеленая иголочка», «Витамины на подоконнике», «Закрывай покрепче 
кран, чтоб не вытек океан!», «Любимый – чистый город!», «Каждому певцу по дворцу!», 
«Украсим планету цветами», «Берегите лес и его жителей от пожара!». 

Экологические педагоги акции природных обеспечивают соприкасающаяся высокую районном степень родителей активности и вызывает 
самостоятельности воспитанников. Подобные мероприятия развивают в детях такие 
нравственные качества, как самостоятельность, ответственность, сопереживание, 
заботливость, доброжелательность, инициативность и т. д. [4]. 
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В ходе проведения акции для нас было важно, чтобы дети смогли правильно 
оценить поведение человека в природе, высказать свое мнение, предложить выход из 
сложившейся ситуации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что природоохранная акция играет 
огромную роль именно в формировании ценности природы. Одно из важнейших 
человеческих качеств, которое развивает природоохранная деятельность, – это 
формирование заботливого отношения к природе. 
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КАК ОДИН ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНИКИ ФУТБОЛА 
 

Аннотация. Ведение мяча как технико-тактическое средство целесообразно применять в тех 
случаях, когда партнеры игрока, владевшего мячом, закрыты соперниками и возможности для передач нет. 
Ведение мяча – это один из важных элементов в футболе. Он дает игроку возможность легче обойти 
соперника, сделать обманное движение. 

Ключевые слова: ведение мяча, быстрота, техники, передачи и финты. 

 
CONTROL OF THE BALL AS ONE  

OF THE ELEMENTS OF FOOTBALL TECHNIQUE 
 
Annotation. Keeping the ball as a technical-tactical tool, it is advisable to apply in cases where the partners 

of the player who owned the ball are closed by opponents and there is no possibility for transfers. dribbling is one of 
the important elements of football. It gives players the ability to more easily bypass the opponent, to make a 
fraudulent move. 

Keywords: dribble, speed, techniques, passes and feints. 

 
В ходе развития футбола ведение мяча продолжительное время имело большое 

значение. Искусство передачи мяча находилось на недостаточно высоком уровне и игроки 
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предпочитали зачастую доставлять мяч в зону атаки посредством ведения (О. Л. Барсук, А. 
И.Кудренко, 1987; Хамиль Исам, 1994). 

В ту пору ведения мяча было необходимым средством индивидуальной игры. 
В нынешнем футболе, когда на первый план вышла коллективная игра, значимость 
индивидуальной понизилась. 

Одно из основных требований современного футбола – быстрота. Многие авторы 
(Д. Агнин, 1994; Г. В. Карапетян, 1990; Л. Р. Айрапетянц, М. А. Годик, 1991) сходятся в 
том, что в первенстве футбола роль ведения будет снижаться по сравнению с ролью 
быстрых и точных передач, однако надобность в нем никогда не отпадает. 

Среди элементов техники футбола ведение мяча уступает по значимости, 
например, удару ногой, головой или перехвату мяча. Стремление в современном футболе 
сократить применение замедляющих темп игры приемов естественно, но полностью 
исключать их нельзя. Поэтому необходимо уделить внимание ведению мяча как при 
начальном обучении, так и позднее на тренировках (В. В. Суворов, 1996; А. П. Золотарев, 
1997). 

Выбор способа ведения мяча в первую очередь зависит от обстоятельств. Так, при 
ведении в прямом направлении почти не возникает проблем, связанных с таким выбором, 
однако положение усугубляется, если введение мяча объединится с другими задачами 
(например, поворот), а также если перед ведением или во время него требуется применить 
другие элементы техники (передачи, финты). 

Как считает А. В. Петухов (1990), выбор способа ведения мяча зависит также от 
местонахождения соперника. Если он бежит рядом, мяч надо вести по возможности 
дальней ногой внешней или внутренней частью подъема. Так легче обойти соперника, 
сделать обманное движение. 

Ведение мяча как технико-тактическое средство целесообразно применять в тех 
случаях, когда партнеры игрока, владевшего мячом, закрыты соперниками и возможности 
для передач нет. Тогда игрок должен начать перемещение с мячом по длине или ширине 
поля, ставя перед собой следующие задачи. 

1. Создание возможности для открывания партнеров, а также для перемещения кого-
либо из них в зону атаки. В этом случае перемещение не должно выполняться на 
высокой скорости, чтобы у партнера было достаточно времени для занятия новой 
позиции. 

2. Создание самому себе условий для непосредственной угрозы воротам соперника. 
Ведение при этом выполняется на максимальной скорости, чтобы затруднить 
принятие контрмер. Кроме того, футболист, владеющий мячом, должен 
внимательно следить за перемещением партнеров, чтобы немедленно 
использовать выгоду своих позиций. 
Передержка мяча, по мнению А. А. Сучилина (1997), тормозит развитие атаки и 

затрудняет действие партнеров, которые переместившись на выгодную позицию и не 
получив мяча, часто должны вновь менять позиции. 

Каким целям может служить ведение мяча? Чаще всего ведение следует применять 
тогда, когда игроками противника не прикрыт путь к воротам. Специфический пример – 
прорыв нападающего, ушедшего от защитников и партнеров. Именно ведением мяча 
форвард может быстрее всего достичь цели игры – забить гол – или по меньшей мере 
создать у ворот противника голевую ситуацию. В таких случаях нападающий может 
отпустить мяч от себя на 3–5 метров, чтобы лучше реализовать скорость бега. Расстояние, 
на которое ведущий отпускает мяч от ноги, должно сокращаться по мере приближения 
игрока с мячом к вратарю (С. Н. Андреев, 1998; С. В. Голомазов, Б. Н. Чирва, 1994). 

Ведение мяча требует относительно большого времени. Ведь мяч, даже в 
медленном полете, пролетает 20 метров за 2 секунды (быстро летящий мяч покрывает 
20 метров за 1,3 секунды). 



82  

Быстро бегущий игрок преодолевает без мяча это расстояние за 2,5 секунды, а если 
с мячом – более чем за 3 секунды. Разница во времени позволяет сопернику занять 
необходимую позицию (Г. В. Монаков, 1995; В. Л. Решитько, 1994). С помощью ведения 
осуществляется возможное перемещение игрока с мячом. При ведении используется бег 
(иногда ходьба). Ведя мяч, игрок может наносить удары по нему любым местом ступни, 
только одной или поочередно обеими ногами (А. Чанади, 1985; А. А. Сучилин, 1987). 
Направление и характер удара по мячу зависят от различных условий и в первую 
очередь – от намерения игрока и окружающей его обстановки на поле (С. В. Голомазов, 
Б. Н. Чирва, 1994). 

Ведя мяч в непосредственной близости от противника, игрок не отпускает его 
далеко от себя. С этой целью он аккуратно толкает его вперед или слегка ударяет носком 
под мяч, придавая ему обратное вращение, не позволяющее мячу отскакивать далеко. 
Часто игрок обходит противника, и перед ним на большом расстоянии нет 
обороняющихся, в этом случае следует посылать мяч сильно вперед на такое расстояние, 
преодолев которое, игрок смог бы овладеть мячом раньше противника и перейти к 
дальнейшим действиям. Преодолев относительно большое расстояние без мяча, игрок 
обеспечивает себе большую скорость и свободу действия, а также возможность легче 
оторваться, уйти от преследующих его игроков противоположной команды, выиграть тем 
самым расстояние и время (Т. В. Карапетян, 1990). 

На практике в основном применяются четыре вида ведения мяча: 
а) средней частью подъема; 
б) внутренней стороной стопы; 
в) внешней частью подъема; 
г) носком. 
При ведении мяча внутренней частью подъема игрок направляет мяч перед собой 

внутренней частью подъема, т. е. почти той же частью поверхности ноги, которой 
производится соответствующий удар (рисунок). 

 
Рисунок. Ведение мяча (Лозовская Е. Н., 2001) 

По мнению Т. В. Карапетян (1990), в процессе бега носок ноги, ведущей мяч, перед 
прикосновением к нему по необходимости выворачивается наружу. Стопа не напряжена, 
тело прямое или немного наклонено вперед и почти незаметно повернуто в направлении 
вертикальной оси опорной ноги. 

Взгляд в момент соприкосновения ноги с мячом направлен на него, а за 
положением на поле игрок следит периферическим зрением. Между двумя 
прикосновениями к мячу ногой голова игрока на мгновение поднимается для оценки 
обстановки, и тогда периферическое зрение сосредотачивается уже на мяче (Л. Качани, 
Л. Н. Гоский, 1984). Ведение будет правильным, если мяч постоянно под контролем, темп 
бега не нарушается и не замедляется, мяч как бы привязан к ноге игрока. Некоторые 
футболисты держат мяч постоянно очень близко от себя, и тогда у соперника есть 
возможность отобрать его только в редких случаях (К. Даумм, 1996; А. П. Лаптев, 
А. А.Сучилин, 1983). Ведение мяча серединой подъема, по мнению многих специалистов 
(В. И. Козловский, 1974; А. Чанади, 1985; А. А. Сучилин, 1987), – это один из труднейших 
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способов ведения. Игрок подталкивает мяч перед собой серединой подъема. 
Подталкивание происходит при слегка оттянутой вниз стопе. 

Положение головы, рук, туловища в основном совпадает с положением этих частей 
тела при ведении мяча внутренней частью подъема. Поворот туловища при ведении 
почти незаметен. 

Как считает С. Н. Андреев (1989), этот вид ведения мяча удачнее предыдущего: 
движение бега непрерывное. Направление продольной оси стопы почти полностью 
совпадает с желаемым направлением стопы во время бега. Однако надежность ведения 
серединой подъема меньше, т. к. управляемая поверхность мяча сравнительно небольшая. 

При ведении мяча внешней частью подъема положение туловища то же, что и при 
описании предыдущих способов ведения мяча. Ноги в момент подталкивания его перед 
собой повернуты внутрь. Колено приближено к продольной оси туловища. Стопы 
расслаблены и повернуты внутрь. В результате стопа как бы повисает над мячом, 
поверхность ведения мяча увеличивается. В связи с анатомическим строением суставов 
щиколотки стопу ноги можно больше повернуть внутрь, чем наружу. От этого ведение 
мяча этим способом более надежно и свободно. 

Выводы. Как показало исследование, ведение мяча – один из важных элементов в 
футболе и для футболистов любого уровня. 

Выбор способа ведения мяча в первую очередь зависит от обстоятельств. Так, при 
ведении в прямом направлении почти не возникает проблем, связанных с таким выбором, 
однако положение усугубляется, если ведение мяча объединится с другими задачами 
(например, поворот), а также если перед ведением или во время него требуется применить 
другие элементы техники (передачи, финты). 

Одно из основных требований современного футбола – быстрота. Многие авторы 
(Д. Агнин, 1994; Г. В. Карапетян, 1990; Л. Р. Айрапетянц, М. А. Годик, 1991) сходятся в 
том, что в первенстве футбола роль ведения будет снижаться по сравнению с ролью 
быстрых и точных передач, однако надобность в нем никогда не отпадает. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ 

И АНАЛИЗА ЛИРИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
СТАРШИХ КЛАССОВ 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные проблемы, связанные с 

психологическими особенностями восприятия и анализа лирических произведений в старших классах. 
Использование сравнительно-сопоставительного анализа и межпредметных связей для активизации 
восприятия поэтического текста. 

Ключевые слова: восприятие, анализ, лирика, лирические произведения, обучающиеся старших 
классов. 

 
PSYCHOLOGICAL FEATURES OF PERCEPTION AND ANALYSIS OF 

LYRICAL WORKS BY HIGH SCHOOL STUDENTS 
 
Annotation. The current issues related to the psychological features of perception and analysis of lyrical 

works in high school are considered in this article. Using the comparative analysis and interdisciplinary connections 
to enhance the perception of the poetic text. 

Keywords: perception, analysis, lyric, lyrical works, high school students. 
 

Восприятие художественного произведения читателем-школьником является 
сложным творческим процессом, который опосредован жизненным, эмоциональным, 
эстетическим, читательским опытом обучающегося. Соотнесенность процесса чтения и 
изучения литературных произведений отмечается и в психологии, и в методике 
преподавания. 

Отечественные психологи (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, О. И. Никифорова) 
обращали особое внимание на то, что восприятие есть активная деятельность и в ней 
огромную роль играют такие понятия, как потребность, интерес и положительная 
мотивация. 

Проблема восприятия литературных произведений рассмотрена в различных 
аспектах. Самым актуальным аспектом на данный момент является взаимосвязь восприятия 
и анализа художественного произведения. Основу восприятия составляет эмоциональное 
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переживание литературных образов, на котором уже развертываются мыслительные 
процессы. Особая роль отводится воображению как способности создавать новые 
мыслительные или чувственные образы в сознании на основе преобразования получаемых 
впечатлений. В литературе воображение определяется как процесс воссоздания образов 
литературно-художественных произведений. Выделяются первичное восприятие 
(первоначального впечатления о прочитанном) и вторичное, которое является 
результатом анализа. Восприятие является основой любого анализа: как школьного, так и 
литературоведческого [3]. 

Следует учитывать особенности восприятия обучающимися различных родов 
литературы. Многие исследователи считают, что постижение лирического произведения 
есть вершина читательского восприятия и литературного развития школьников. Основная 
особенность восприятия лирики – это непосредственное воздействие на эмоциональную 
сферу читателя. Обучающиеся старшего школьного возраста начинают проявлять 
интерес к внутреннему миру лирического героя, больше внимания уделяют творческому 
мировосприятию автора, стараются постичь смысл произведения. В этом возрасте 
увеличивается стремление понять мировоззрение человека, моральные и нравственные 
принципы. 

В старших классах работа с лирическим произведением усложняется, поскольку в 
анализе необходимым становится выявление связей отдельного произведения с 
творчеством поэта в целом, учет историко-литературного компонента. Необходимо 
подводить обучающихся к тому, что произведение – это отражение авторского 
мировидения, миропонимания. Глубина восприятия лирики зависит не только от 
возрастных особенностей, но и от эмоциональной отзывчивости обучающихся. Задача 
учителя заключается в том, чтобы создать благоприятную эмоциональную обстановку для 
восприятия лирических стихотворений [1]. 

Лирика способна активизировать эмоционально-нравственные возможности 
обучающихся. На основании действия слова как реального раздражителя, открытого 
И. П. Павловым, современные психологи приходят к выводу, что художественное 
произведение способно вызвать такие же чувства, какие вызывают реальные события. 
У взрослых эти чувства могут быть вызваны воспоминаниями, схожими размышлениями и 
мировосприятием. Однако школьники не обладают столь большим эмоциональным 
опытом, поэтому, встретившись с незнакомыми, не пережитыми лично чувствами, они 
могут пройти мимо них и тогда поэзия не окажет никакого педагогического, эстетического 
воздействия [2]. Поэтому при работе над лирическими произведениями вместе с 
решением образовательных задач следует обращать внимание на развитие эмоциональной 
стороны личности обучающегося, формировать и развивать способность к 
сопереживанию, глубокое осмысление и анализ чувств. 

При анализе лирического текста особенно важна начитанность школьников, т. к. 
постижение и понимание лирического текста напрямую зависит от уровня литературного 
развития. Ученики с низким уровнем понимания даже при верных эмоциональных 
реакциях не могут перевести их в понятийный план, т. е. оказываются не способными к 
интерпретации лирического текста. У развитых учеников при восприятии лирики 
превалирует личностное отношение к произведению. Работа воображения и осознание 
художественной формы – самые неосвоенные элементы восприятия при чтении лирики. 
Наиболее эффективным при изучении лирики можно назвать сравнительно-
сопоставительный метод, опирающийся на психологические основы сравнения как 
мыслительной операции, которая устанавливает сходства и различия между предметами и 
явлениями. Сравнивая и сопоставляя произведения, обучающимся легче понять авторский 
замысел, образы и символы, используемые тексте, а также выявить характерные 
особенности лирики какого-либо поэта. 

В якутских школах обучающиеся сталкиваются с проблемой языкового барьера и 
восприятия текста на неродном русском языке, поэтому возникает непонимание текста 
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или описываемых в нем действий. Понимание и осмысление произведений русских 
авторов учащимися происходит более эффективно, если изучение происходит в 
контексте диалога культур путем сравнительно-сопоставительного изучения русской 
литературы с национальной. 

В ходе проведенных уроков по изучению лирических произведений в 9 классе по 
теме «Любовь в лирике А. С. Пушкина» и в 10 классе «Тема природы в лирических 
произведениях Ф. И. Тютчева и А. А. Фета», «Любовь как стихийная сила» (несобранные 
лирические циклы Н. А. Некрасова и Ф. И. Тютчева) было выявлено, что обучающиеся 
затрудняются, сталкиваясь с метафоричностью и ассоциативностью поэтического слова. 
В процессе сравнительно-сопоставительного анализа произведений обучающиеся 
выявляют схожие и различные темы, мотивы, образы, своеобразие лирики поэтов. 
Восприятие одного произведения меняется под влиянием сравниваемого с ним 
стихотворения. Благодаря этому достигается такое понимание обоих текстов, которое не 
могло бы быть достигнуто при раздельном изучении этих произведений. 
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Современные тенденции развития образования (непрерывность, интегративность, 
гуманизация и т. д.) большое внимание уделяют оценке качества предоставляемых 
образовательных услуг. 

Важность развития творческого мышления обучающихся отмечается в основных 
документах, отражающих государственную политику в области образования. 

Одним из принципов государственной политики в области образования является 
его гуманистический характер, приоритет общечеловеческих ценностей, свободного 
развития личности, признание права каждого человека на свободу, проявление и развитие 
всех способностей [1]. 

Для решения стратегических задач образования важнейшими качествами личности 
становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные 
решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей 
жизни. 

В соответствии с «Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России» определены основные направления развития личности, к 
которым, в частности, относится личностная культура (готовность и способность 
обучающихся к нравственному самосовершенствованию и реализации творческого 
потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности), и определяются 
базовые национальные ценности, каждая из которых раскрывается в системе нравственных 
ценностей (представлений): труд и творчество, уважение к труду, творчество и созидание, 
целеустремленность и настойчивость [1]. 

Анализ этих документов свидетельствует об актуальности, практической 
значимости изучения феномена творческого мышления обучающихся, возможностей 
образования по развитию творческого мышления обучающихся. 

Анализ научно-педагогической литературы показывает, что существуют различные 
подходы к определению понятия творческое мышление, где наиболее часто 
указываются следующие определения: 

 разнонаправленность и вариативность поиска разных, в равной мере 
правильных решений относительно одной и той же ситуации [2]; 

 один из видов мышления, характеризующийся созданием субъективно или 
объективно нового продукта и новообразованиями в самой познавательной 
деятельности по его созданию. Эти новообразования касаются мотивации, целей, 
оценок, смыслов. Мышление творческое отличается от процессов применения 
готовых знаний и умений, называемых репродуктивным мышлением [6]; 

 способность удивляться, познавать и находить решения в нестандартных 
ситуациях, нацеленность на открытие нового и способность к глубокому 
осознанию своего опыта. 

Мы считаем, что более полным и точным является второе определение, где 
говориться, что творческое мышление характеризуется созданием чего-то не только 
объективно нового, но и что это может быть субъективно новый опыт деятельности. 

Понятие творчество является многоаспектным и включает в себя следующие 
составляющие: 

 это вид деятельности, в результате которой создается некий продукт, 
отличающийся новизной, оригинальностью и уникальностью; 

 это высший уровень познания, который не может быть достигнут без 
предварительного накопления знаний, но в большей или меньшей мере 
творчество присуще любому виду деятельности; 

 как процесс имеет свои закономерности и этапы, которые в зависимости от 
конкретного содержания деятельности могут приобрести специфическое 
проявление; 

 в условиях коллективной деятельности и общения протекает более 
продуктивно [3]. 



88  

Для творческого мышления учащихся характерны такие мыслительные операции и 
действия, как анализ, синтез, абстрагирование. 

В исследовании [5] выделены различные творческие мыслительные способности:  

 «зоркость» в поисках, т. е. видение новых проблем в знакомых ситуациях, 
видение новых функций знакомого объекта и т. д.; 

 способность к кодированию информации, при этом способ кодирования 
должен соответствовать содержанию и структуре отображаемых явлений; 

 способность к свертыванию мыслительных операций; 

 способность к переносу; 

 боковое мышление; 

 способность переформулированию проблемы; 

 способность к сближению понятий, которая характеризуется легкостью 
ассоциирования и отдаленностью ассоциируемых понятий; 

 способность быстро и легко переходить от одного класса явлений к другому, 
т. е. гибкость мышления; 

 способность отказаться от ложной гипотезы; 

 способность к оценочным действиям; 

 способность к «сцеплению», объединению новых явлений с прежними; 

 легкость генерирования идей; 

 способность к доведению до конца (доработка деталей, совершенствование 
первоначального знания). 

В исследовании [4] выделены качества творческой личности: 

 наличие новой или недостигнутой значительной общественно полезной 
достойной цели (или системы целей); 

 наличие программы (или пакета программ) достижения поставленной цели и 
контроль за выполнением этих программ; 

 желание и осуществление огромного объема работы по выполнению 
намеченных планов; 

 владение техникой решения задач, которые встречаются на пути к цели; 

 способность отстаивать свои идеи, выносить общественное непризнание, 
непонимание выбранного пути, умение «держать удар», верность цели; 

 соответствие достигнутых результатов (или соответствие их масштаба) 
поставленной цели. 

В научной литературе большое внимание уделяется изучению этапов (фаз) творческого 
процесса. Так, например, в исследовании [4] представлены разные логики. 

Первая логика: 1) этап возникновения творческой ситуации; 2) этап развития 
решения; 3) этап критики, подтверждения и воплощения. 

Вторая логика: 1) осознание потребности; 2) анализ ее; 3) изучение доступной 
информации; 4) формулирование предлагавшихся ранее решений; 5) критический анализ. 

Можно говорить о различных качествах творческого мышления в системе 
этапов творчества: 

 первый этап – чувство новизны, необычности, чуткость к противоречиям, 
критичность, склонность к творческому сомнению; способность испытывать 
внутреннюю борьбу, информационный голод («жажда познания»); 

 второй этап – интуиция, творческое воображение, чувство красоты, остроумие, 
способность открывать аналогии, вдохновенность, оригинальность 
(нестандартность) мышления, смелость, эмоциональная возбудимость в 
творческой ситуации; 

 третий этап – самокритичность, упорство в доведении дела до конца, 
способность пользоваться различными способами доказательств, обоснования 
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результатов творчества, достаточная широта и глубина знаний, опыта и умений 
для воплощения нового в духовные и материальные формы [5]. 

Под развитием мышления понимается «сложная динамическая система 
количественных и качественных изменений, которые происходят в интеллектуальной 
деятельности человека с возрастом и обогащением жизненного опыта» [1]. 

Деятельность образовательной организации, с позиции развития творческого 
мышления обучающихся, предполагает развитие способностей: 

 постановки, формулировки новых проблем, например, социальных; 

 анализа и обобщения различных явлений и процессов; 

 к оригинальности в решении проблем; 

 к разнообразной мыслительной деятельности, выработке творческих идей; 

 к моделированию и гибкому решению проблем; 

 к рефлексии [3]. 
В исследовании [5] выделены показатели, свидетельствующие о развитии 

творческого мышления, а именно: 

 степень владения операциями и приемами мыслительной деятельности, умение 
рационально их применять в учебной (внеучебной) деятельности; 

 степень умения осуществлять перенос осознания операций и приемов 
мышления; 

 степень осознанности операций и приемов мыслительной деятельности; 

 степень умения творчески решать задачи, ориентироваться в новых условиях, 
быть оперативным в действиях; 

 степень запаса знаний, их совместимость, появление новых способов освоения 
знаний; 

 состояние и динамичность разнообразных качеств ума (самостоятельность, 
глубина, критичность, гибкость, последовательность, быстрота и др.). 

Таким образом, очевидно, что обеспечение развития творческого мышления 
обучающихся в контексте повышения качества работы образовательной организации 
предполагает [2]: 

 разработку, корректировку реализуемых в образовательном учреждении 
образовательных программ, способствующих развитию у обучающихся 
способностей, обеспечивающих в будущем возможность не отставать от 
ускоряющегося научно-технического прогресса, творчески подходить к 
решению актуальных профессиональных и жизненных проблем; 

 разработку личностно-ориентированных образовательных программ, 
направленных на удовлетворение разнообразных интересов и творческое 
развитие обучающихся; 

 включение обучающихся в разнообразные виды мыслительной деятельности; 

 реализацию системы разнообразных методов, приемов развития творческого 
мышления в рамках реализуемых образовательных программ; 

 создание целостной системы мониторинга степени развития творческого 
мышления обучающихся; 

 повышение квалификации педагогов в сфере развития творческого мышления. 
На наш взгляд, с методической, практической точки зрения наиболее интересными 

представляются вопросы, связанные с разработкой образовательных программ, учебных 
программ дисциплин, ориентированных на развитие творческого мышления, 
применением различных способов, приемов развития творческого мышления 
обучающихся в рамках учебных курсов, а также проектированием и проведением 
обучающих семинаров для педагогов с целью их ознакомления с различными аспектами 
(теоретическим, методическим и др.) развития творческого мышления обучающихся. 
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ЖИВОПИСЬ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО-

ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ИЗО 
 
Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме гармоничного и 

всестороннего развития личности младших школьников. Особое внимание уделено эмоционально-
образному мышлению через произведения искусства. В статье приведены некоторые авторские фрагменты 
занятий ИЗО. 

Ключевые слова: искусство, живопись, младший школьник, эстетическая культура, эмоционально-
образное мышление, ИЗО. 

 

PAINTING AS A MEANS OF DEVELOPING EMOTIONAL AND 
IMAGINATIVE THINKING OF YOUNGER SCHOOLBOY IN THE LESSONS 

OF ART CLASSES 
 
Annotation. The article is devoted to the current problem of harmonious and comprehensive 

development of the personality of younger schoolboy. Special attention is paid to emotional and imaginative 
thinking through works of art. The article presents some author's fragments of ART classes. 

Keyword: art, painting, younger schoolboy, aesthetic culture, emotional and imaginative thinking, ART 
classes. 

 
В настоящее время основной из задач ФГОС является духовно-нравственное 

воспитание, цель которого всестороннее развитие личности обучающегося. Это 
объясняется тем, что государство хочет огродить личность младшего школьника от 
негативного воздействия быстро развивающейся окружающей среды и воспитать 
гражданина страны. Тема нашего исследования актуализируется национальным проектом 
«Образование» президента России: воспитание гармонично развитой личности на основе 
духовно-нравственных ценностей РФ. 
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Исходя из вышесказанного, мы считаем, что следует уделить особое внимание 
эстетической культуре младшего школьника, т. к. она способствует эмоциональной 
окраске жизни человека, творческому и познавательному развитию, активизирует чувство 
прекрасного. А эти качества характеризуют человека как культурного, всесторонне и 
гармонично развитого. Произведения искусства способствуют глубокому осмысливанию 
жизни, внутреннего мира человека и социальных отношений, формируют мировоззрение 
и нравственные качества личности. 

На уроках ИЗО мы духовно обогащаем детей, учим чувствовать прекрасное, видеть 
эстетическую сущность. Е. Э. Сидорова и Н. М. Ноговицина подчеркивают, что ИЗО 
развивает у обучающихся эмоциональность, богатство и тонкость образного мышления и 
зрительного восприятия, а также предоставляет доступные средства передачи своих 
эмоций [3]. Совершенно справедливо считать, что на уроках ИЗО с помощью живописи 
обучающиеся передают свое видение мира. Живопись – это вид изобразительного 
искусства, который при помощи красок представляет образы действительности. Она дает 
некую свободу и окрыленность. Живопись формирует опыт проявления нравственного 
сознания, поэтому очень важно на данном этапе научить ребенка выражать свои чувства, 
эмоции и мысли [1]. 

Как известно, одним из компонентов эстетической культуры младших школьников 
является эмоционально-образное мышление, иначе говоря, художественное восприятие 
мира, наполнение фантазией и собственными чувствами ученика [2]. 

Что нужно сделать для того, чтобы научить детей эмоционально отзываться, 
любить и понимать произведения искусства через живопись? Чтобы ответить на этот 
вопрос, нами была проведена опытно-практическая работа, направленная на выявление 
уровня сформированности эмоционально-образного мышления у младших школьников. 
Были использованы такие методики: 

 художественно-экспрессивный тест Л. В. Школяр (цель: определение 
уровней развития эмпатии, эмоциональной выразительности 
интерпретаций живописной картины и эмоциональности); 

 методика ранжирования (цель: выявление значимости эстетических 
понятий для младших школьников). 

Опираясь на результаты исследования, мы выявили, что у детей эмоционально-
образное мышление находится на среднем и низком уровне. Ответы обучающихся были 
неполными, неточными, что говорит о низком умении анализировать произведения 
искусства, у детей недостаточно развита эмоциональная выразительность. У многих в 
приоритете другие интересы, не связанные с искусством. 

Мы провели работу, способствующую улучшению уровня эмоционально-
образного мышления младших школьников на уроках ИЗО посредством живописи. 
Занятия были направлены на развитие интереса и любви к изобразительному искусству, 
эстетических чувств, творческого воображения и фантазии, наблюдательности, 
понимания прекрасного, умения анализировать произведения искусства. 

В качестве примера представляем фрагменты некоторых занятий 
изобразительного искусства. 

1. Занятие изобразительного искусства «Афиша и плакат». На данном уроке 
дети знакомятся с такими понятиями, как «афиша» и «плакат». С помощью живописи они 
создают эскиз афиши или плаката. Младшим школьникам дается полная свобода для 
реализации своих идей. В конце занятия проводится анализ работ, оценивание своей 
творческой деятельности на уроке. Поскольку это было первое занятие, не все дети смогли 
проанализировать свои работы. Но на занятии обучающиеся были активны, 
заинтересованы творческим заданием. 

2. Занятие изобразительного искусства «Я и художник». Ученики с учителем 
посещают картинную галерею академика Афанасия Осипова, где у них проходит 
экскурсия. В ходе экскурсии обучающиеся анализируют картины по ранее разобранному 
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образцу. На данном занятии мы развивали у детей эмоциональную выразительность 
интерпретации произведений искусства, чувство красоты и гармонии, творческое 
воображение, уважение к труду художника. 

3. Занятие изобразительного искусства «Краски весны». Знакомство и анализ 
произведений В. А. Сухомлинского «Красота», П. И. Чайковского «Апрель» и 
И. С. Остроухова «Ранняя весна». Изучив данные произведения искусства, на творческом 
задании ученики с помощью живописи изображают свое видение весны. В конце занятия 
они проводят анализ своих работ и работ одноклассников. На занятии мы отметили, что у 
детей повышается творческий интерес к искусству, словарный запас обогащается 
эстетическими понятиями, работы детей стали более живыми, можно увидеть эмоции, 
которые испытывал ученик в ходе своей творческой деятельности. 

На практике мы подтвердили, что проводимые нами занятия с использованием 
живописи на уроках ИЗО способствуют улучшению уровня эмоционально-образного 
мышления младших школьников. Кроме того, главная задача учителя заключается в 
развитии у обучающихся интереса к искусству и желания духовно и эстетически 
обогащаться произведениями искусства. 

 
Список литературы: 

1. Евграфова Л. Е. Цель занятия живописью обучающихся как поиск некоторых особенностей 
педагогики // Проблемы современного педагогического образования. 2018. № 61 (3). С. 50–53. 

2. Милоградова Е. Г. Развитие воображения творческого мышления у детей дошкольного и младшего 
школьного возраста посредством эмоционального переживания ими художественных образов, 
созданных мастерами мирового изобразительного искусства // Инновационные педагогические 
технологии: материалы VIII Международной научной конференции. Казань, 2018. С. 35–39. 

3. Сидорова Е. Э., Ноговицина Н. М. Развитие творческого воображения младших школьников 
посредством нетрадиционных техник рисования // Проблемы современного педагогического 
образования. 2018. № 61 (3). С. 258–262. 

 
 

УДК 372. 882 
Петрова Айталина Степановна, 

учитель русского языка и литературы, МБОУ Намская СОШ № 2 
село Намцы, Намский улус, 

Оконешникова Надежда Владимировна, 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры начального образования, 

Педагогический институт ФГАОУ ВО «СВФУ им. М. К. Аммосова», 
Якутск, Россия, 

 
Petrova Aitalina Stepanovna, 

Russian language and literature teacher, Namskaya Secondary School No 2, 
Namtsy village, Namsky Ulus 

Okoneshnikova Nadezhda Vladimirovna, 
Ph. D., Associate Professor of the Department of Primary Education, 

Pedagogical Institute, FSAEI of HE “Northeastern Federal Univercity them. M. K. Ammosov”, 
Yakutsk, Russia 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ 

 
Аннотация. В статье представлено обобщение педагогического опыта учителей по формированию 

читательской компетенции учащихся. В современных условиях информатизации и цифровизации 
приобщение школьников к чтению является актуальной проблемой образования. Ее актуальность 
обусловлена исключительной, неуклонно возрастающей ролью речи в жизни человека, которая служит 
универсальным средством общения, интеллектуального, духовного становления личности, необходимым 
условием социальной активности каждого человека. 

Ключевые слова: креативные приемы, формы, проекты, модульная технология, ассоциативный 
рисунок, читательский интерес. 
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMING THE READERSHIP 
COMPETENCE OF STUDENTS 

 
Annotation. The article presents a summary of the pedagogical experience of teachers in the formation of 

students' reading competence. In modern conditions of informatization and digitalization, the inclusion of 
schoolchildren in reading is an actual problem of education. Its relevance is due to the exceptional, steadily 
increasing role of speech in human life, which serves as a universal means of communication, intellectual, spiritual 
formation of the personality, a necessary condition for social activity of each person. 

Keywords: creative techniques, forms, projects, modular technology, associative pattern, reader interest. 

 
В наше время одной из проблем воспитания подрастающего поколения стала 

проблема развития интереса к чтению: книга в любой своей форме все быстрее 
отдаляется, интерес к чтению стремительно падает. В этом основную роль сыграло 
развитие современных технологий: объем получаемой информации в несколько десятков 
раз превышает объем, который получал человек 10–15 лет назад. Приученные с малых лет 
получать информацию в готовом виде (мультфильмы, игры) современные школьники 
разучиваются думать, не хотят напрягаться. И как следствие – снижаются грамотность, 
коммуникативная, языковая и филологическая компетенции, развиваются эстетическая и 
нравственная глухота наших учащихся. Нередкие примеры безграмотности, льющиеся с 
экранов телевизоров, телефонов, приводят к тому, что современные школьники не в 
состоянии оценить красоту правильной нормативной речи. Взрослые все чаще сетуют на 
то, что современные дети не умеют играть в ролевые игры, у них бедная фантазия, нет 
творческого подхода. А ведь воспитать творческую личность без чтения невозможно. 
Проблемы, связанные со сдачей государственной итоговой аттестации, также связаны со 
снижением уровня чтения, а именно с несформированностью навыков осмысленного 
чтения. Наши дети не могут найти в тексте ключевую информацию, сформулировать к 
ней вопрос и ответить на него; у них нет читательской зоркости, поэтому они 
воспринимают информацию в искаженном виде: например, вместо того чтобы написать 
номер правильного ответа, они выписывают слова. Изложение и сочинение вызывают у 
них настоящую панику – не хватает лексики в словарном запасе, а отсюда неумение 
выразить собственное мнение, мысли; из-за того, что не читают, страдает грамотность. 
Таким образом, приобщение современного школьника к чтению стала насущной 
проблемой школы. 

В целях повышения культурной и читательской компетенций учащихся в Намской 
средней общеобразовательной школе № 2 Намского района РС (Я) приказом директора 
школы № 01-11-213 от 31 августа 2017 года была принята программа поддержки и 
развития чтения в школе «Чтение в радость». 

Задачи программы: 

 формирование информационной среды и условий доступности взрослым и 
детям полезной для жизни и социально необходимой литературы; 

 продвижение лучших образцов мировой и якутской литературы (текстов, 
книг, жанров, типов изданий) в широкие слои читателей; 

 формирование в общественном мнении представлений о ценности и 
значимости чтения и книжной культуры; 

 создание положительных и привлекательных образов читающего человека, 
книги, литературы, библиотек; 

 вовлечение в активное квалифицированное чтение нечитающих и мало 
читающих детей и взрослых. 

Ожидаемые результаты: 

 популяризации чтения, 

 повышение культурной компетентности, 

 повышение читательской компетентности, 
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 изменение отношения к чтению, 

 рост читательской активности, развитие мотивации к чтению. 
Второй год работы по проекту показал, что детям наиболее интересны 

занимательные формы работы, связанные с вовлечением в игру, коллективное дело. 
Проект был открыт эстафетным чтением романа «Евгений Онегин» А. С. Пушкина, 
в котором приняли участие работники и ученики школы. 

В течение прошлого учебного года в фойе школы функционировала полка 
«Кросс-букинг», где каждый желающий мог одолжить книгу. В этом году, в связи с 
проведением в улусе Ысыаха Олонхо, у нас сформирована полка, посвященная 
народному эпосу нашего народа: каждый класс, принося книги, поочередно оформляет 
пластинки с олонхо, предметы народного творчества. Также еженедельно проводится 
«Среда чтения», где первые уроки начинаются с пятиминутки чтения. 

Самым любимым и долгожданным стал творческий проект «Театральная осень», 
в задачи которого входят: 

 приобщение школьников к русской, якутской и зарубежной театральной 
культуре, драматургии и литературе – мировому духовному наследию; 

 формирование гармоничной личности; 

 развитие творческой активности и привлечение учащихся к занятиям 
творчеством; 

 популяризация театрального искусства среди школьников; 

 выявление и оказание помощи в раскрытии творческой индивидуальности 
одаренных детей; 

 пропаганда методик воспитания учащихся средствами театрального 
искусства. 

Стало традицией проведение Дня памяти А. С. Пушкина: выразительное чтение 
наизусть, интеллектуальная игра по жизни и творчеству поэта. Ежегодно в последний 
учебный день третьей четверти проводим Поэтическую масленицу, где проводятся 
конкурсы на лучшее выразительное чтение стихов, хороводных песен, викторины на 
угадывание авторов стихов, игры, головоломки. Большую работу проводит школьная 
библиотека: библиотечные недели, уроки, конкурсы «Книга-путешественница», «Стихи в 
кармане», «Наш классный читательский дневник», «Рождественские чтения», «Читающая 
семья» и т. д. Одним из излюбленных приемов является создание ассоциативных рисунков 
по художественным образам. Такой прием играет большую роль в создании творческого 
процесса на уроках. Ассоциативные рисунки учащихся показывают глубину их 
логического мышления, умение читать текст осмысленно, обращать внимание на детали. 
Обязательным требованием является аннотация к рисунку, что развивает письменную 
речь. Защита проводится устно, ученик, отвечая на вопросы учителя и одноклассников, 
развивает свои коммуникативные компетенции. 

Таким образом, представленные креативные приемы и формы являются 
эффективным средством приобщения учащихся к чтению в век стремительно 
развивающейся информатизации. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВООБРАЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В ДЕТСКОМ САДУ 
 
Аннотация. В статье проанализирована научно-теоретическая литература по проблеме развития 

воображения у детей дошкольного возраста. В дошкольном учреждении нами часто используются 
национальные авторские игры – игры с правилами, подвижные игры, дидактические игры, сюжетно-ролевые 
игры и авторские игры, которые очень полезны для развития воображения. 

Ключевые слова: воображение, игры, дети дошкольного возраста, деятельность, развитие, 
национальные виды. 

 

FEATURES OF IMAGINATION DEVELOPMENT OF PRESCHOOL AGE 
CHILDREN IN KINDERGARTEN 

Annotation. The article analyzes the scientific and theoretical literature on the problem of the imagination 
development of preschool age children. In preschool, we often use national games – games with rules, outdoor 
games, didactic games, role-playing and author games, which are very useful for developing imagination. 

Keywords: imagination, games, preschool children, activities, development, national kinds. 

 
В последние годы современные психологи и педагоги уделяют особое внимание 

проблеме развития воображения у детей дошкольного возраста. В практике образования и 
психологической науки появляются все новые подходы к изучению этой проблемы, что 
требует от педагогов нешаблонных действий, подвижности мышления, креативности и 
творческого подхода к решению любой формы психолого-педагогических проблем. 

Исследованием развития воображения дошкольников занимались наши 
отечественные исследователи – психологи О. М. Дьяченко, Л. С. Выготский, Р. С. Немов, 
А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин, С. Л. Рубинштейн и т. д. Многие психологи 
утверждают, что «воображение широко включено в творческую деятельность человека на 
различных стадиях, факторов его жизни» [2]. При изучении дошкольного возраста важно 
выявить специфику воображения, закономерностей его развития и становления. 

Л. С. Выготский доказал, что «в дошкольном возрасте закладываются основы 
развития воображения» [1]. Многие педагоги и психологи указывают на такую 
особенность дошкольного возраста, как сильная развитость воображения и фантазии 
ребенка. В работах некоторых психологов (В. Штерн, Д. Дьюи) мы находим, что 
воображение детей дошкольного возраста больше, чем воображение взрослого. 
Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн считают развитие детского воображения оценивается 
в сравнении с темпом развития других психических процессов. 

О. М Дьяченко отмечает, что развитие воображения у детей имеет три этапа и 
представляет собой возможности любого возраста: 
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 Первый этап развития воображения у детей дошкольного возраста относят к 2, 5 
годам. В раннем детском возрасте возникает наглядно-действенное мышление и 
начинает проявляться первые «Я САМ». 

 Второй этап развития воображения начинается в 4–5 лет. В этом возрасте идет 
активное изучение окружающей действительности, образцов поведения. У детей 
появляется познавательное воображение, связанное с игровым видом деятельности. 

 Развитие воображения детей на третьем этапе наступает в 6-7 лет. В этом возрасте 
многие дети учатся планировать, видеть последовательность действий и 
корректируя ход выполнения последовательно его реализуют. Значит 
познавательное воображение качественно меняется [5]. 
На базе МБДОУ «Маттинский детский сад общеразвивающего вида» с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию 
воспитанников «Ньургуhун» проводится достаточное количество занятий и мероприятий 
на развитие воображения детей дошкольного возраста. В детском саду реализуются две 
основные общеобразовательные программы «От рождения до школы» (автор Н. Е. 
Веракс) и базовая программа «Тосхол» для национальных дошкольных учреждений (автор 
М. Н. Харитонова). Программы интегрируются в процессе организации различных видов 
детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Особенность организации предметно-пространственной среды в дошкольном 
учреждении заключается в ее обучающе-развивающем характере. Так, в ДОУ 
(дошкольном образовательном учреждении) действует театр «Сир симэхтэрэ». Одним из 
проверенных и эффективных методов работы педагога, используемых в театре, является 
обучение дошкольников придумыванию сказок, рассказов, стихов. Первое знакомство 
дошкольника с литературным миром начинается со сказки, в которой отражаются 
придуманный или настоящий мир, особенности взаимоотношений в окружающем мире. 
Многие сказки и рассказы учат детей отличать добро и зло, видеть волшебство и 
реальность, быть смелым и честным, что позволяет расширять простор для воображения и 
фантазии. В целом участие детей дошкольного возраста в театрализованной деятельности 
помогает им преодолевать застенчивость, неуверенность в себе, робость. В нашем театре 
действуют различные направления: бибабо, настольный театр на фланелеграфе, теневой 
театр, театр марионеток, книжки-передвижки по сказкам, маскарадные костюмы, которые 
сделаны родителями детей. 

В дошкольном учреждении нами часто используются игры с правилами, 
подвижные игры, дидактические игры, сюжетно-ролевые игры и авторские игры, которые 
очень полезны для развития воображения.  

Хотим остановиться на авторских играх наших педагогов ДОУ «Ньургуhун», 
которые носят национальный характер. Игры «Мунха», «Куйуур» предназначены для детей 
старшего дошкольного возраста. Целью игры является знакомство ребенка с 
национальными видами рыболовства. Для получения результата игры нам необходимо 
решить следующие задачи: приучить ребенка к коллективной игре; заинтересовать и 
практиковать навык рыболовства; вовлекать каждого ребенка в процесс игры. Игра 
«Волшебное дупло» направлена на знакомство с деревьями. Основные задачи, которые 
стоят перед педагогом, – познакомить детей с видами деревьев, научить различать их. 

В целом вышеперечисленные игры проходят с использованием сюжетных 
игрушек, предметов-заместителей и изображаемых предметов. В игре «Мунха» дети сами 
лепят рыб из пластилина, на других этапах могут рисовать. Мы считаем, что такие игры 
прежде всего развивают воображение детей, что способствует всестороннему развитию. 

Следующая особенность – организация мини-музея по темам «Олонхо эйгэтэ», 
«Остуол оонньуулара», «Мин тапталлаах дойдум Саха сирэ», «Тыа кыыллара», «Саха 
остуоруйалара». В работе музея дети могут попробовать себя в роли экскурсоводов, что 
позволяет формировать интерес к познанию нового, усвоению знаний и учебного 
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материала. Дети могут близко изучать экспонаты, трогать руками, чувствовать свою 
причастность к процессу. 

«Тарбахчааннар» как народное декоративно-прикладное искусство – одно из 
важных средств художественного воспитания детей дошкольного возраста. Творческие 
способности детей развиваются в следующих направлениях: рисование, вышивка, 
пластинография, тестопластика, батик, скрапбукинг, квиллинг и т. д. Именно эти занятия 
позволяют детям творить, разумно планировать свою деятельность и управлять ею. Когда 
ребенок создает в воображении какой-то образ, он обращается к уже имеющимся в памяти 
представлениям, опыту. 

Таким образом, развитие воображения происходит вместе с постепенным его 
подчинением сознательным намерениям, реализацией определенных замыслов, которые 
становятся доступны детям. Развивать воображение у детей – это задача не только 
педагогов, но и родителей. В основном развитие воображение происходит в 
коллективных играх и продуктивных совместных видах деятельности, после чего 
проявляется в индивидуальной деятельности. Ведь в каждом ребенке заключен какой-то 
«кусочек фантазии», но у каждого ребенка фантазия и воображение выражаются по-
своему. 
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ВЛИЯНИЕ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО БЕГА НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 

СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 
 
Аннотация. Раскрывается влияние занятий бегом на психологическое развитие личности. 

Предполагается, что занятия любительским бегом улучшают психофизиологическое состояние и 
расширяют представление о физкультурно-спортивной деятельности как о способе развития личностных 
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качеств и обеспечивают положительную мотивацию к деятельности. На основе экспресс-интервью жителей 
Москвы выявлены черты характера, которые развивает бег.  

Ключевые слова: физические и психическое состояния, бег, развитие, личность. 

 
THE INFLUENCE OF AMATEUR RACING ON THE FUNCTIONAL 

STATE AND PERSONAL DEVELOPMENT 
 
Annotation. The influence of running on the psychological development of personality is revealed. It is 

assumed that Amateur running improves the psychophysiological state and expands the idea of physical culture and 
sports activities as a way of developing personal qualities and provide positive motivation for activity. Were 
identified traits that develops running n with the help of Express interviews with residents of Moscow. 

Keywords: physical and mental states, running, development, personality. 

 
Стресс, усталость, недостаточная концентрация внимания, сниженный интерес к 

жизни – постоянные спутники человека современного мира. И одним из решений этих 
проблем является физическая активность, и самое простое – это занятие бегом. Еще И. П. 
Павлов, великий русский физиолог, рассматривал бег как источник «мышечной радости» 
и эмоционального подъема. В Древней Греции говорили: «Если хочешь быть сильным – 
бегай, хочешь быть красивым – бегай, хочешь быть умным – бегай».  

Понятно, что сам по себе бег не лечит от всех болезней, но его положительный 
эффект на организм не подвергается сомнению. Сегодня бег – один из самых доступных 
(в техническом плане) видов циклических упражнений. По статистике, около 90 млн 
человек на планете используют бег в качестве оздоровительного мероприятия. В России, 
по официальным данным, зарегистрировано более 5000 клубов бегунов. Каждый день на 
пробежку самостоятельно выходят около 1,5 млн человек. 

Чтобы понять, почему столько людей предпочитает бег другим физическим 
активностям и как бег влияет на психологическое здоровье человека, рассмотрим 
перечень мотивов, предложенных Н. С. Илларионовым (1988): укрепление здоровья и 
профилактика заболеваний; повышение работоспособности; удовольствие от самого 
процесса бега; стремление улучшить свои результаты в беге (спортивная мотивация); 
следование моде на бег (эстетическая мотивация); стремление к общению; стремление 
познать свой организм, свои возможности; мотивация творчества, мотивация воспитания 
и укрепления семьи [4, с. 73]. 

Цель исследования - выяснить, каким образом улучшение физического состояния 
индивида коррелирует с психологическим портретом личности. Проводилось краткое 
экспресс-интервью с людьми, занимающимися любительским бегом в Москве. 

Мотивы разнообразны, но все они направлены на улучшение качества жизни 
человека. Нас интересовало, как бег при помощи улучшения физического состояния 
человека влияет на его эмоциональный фон и помогает развить личностные качества 
индивида. 

Бег укрепляет сердце и сосуды. Тренируется сердечная мышца, увеличивается 
производительность органа. Натренированное сердце работает лучше, прогоняет больше 
крови, следовательно, увеличивает приток кислорода и питательных веществ к органам; 
мозг начинает работать активнее, как следствие, к человеку могут прийти решения 
проблем во время бега. При регулярном беге повышается иммунитет за счет увеличения в 
крови эритроцитов и гемоглобина. При обследовании 40 человек в возрасте от 30 до 
60 лет (стаж занятий – от 2 до 20 лет) обнаружено увеличение в сыворотке крови 
иммуноглобулинов (Г. А. Лобань, 1986). Вследствие этого люди меньше болеют [3, с. 6]. 

С помощью бега человек может привести в норму массу тела, т. к. у него 
уменьшается аппетит, при этом улучшается работа кишечника. Также при тренировках 
происходит регенерация печени и снятие нагрузки с почек. 

Когда физическое состояние человека улучшается, он способен улучшить и свои 
личностные показатели, поменять свой психологический портрет. Ниже приведен ряд 
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положительных трансформаций личности, которые происходят с людьми во время 
занятий бегом. 

К. Купер проводил исследования в Далласском центре аэробики и пришел к 
выводу, что человек, пробежавший больше 4 км, способен испытывать легкое чувство 
эйфории, т. к. в кровь выбрасывается эндорфин – «гормон радости». Это помогает 
бороться с депрессией и увеличить работоспособность. При проведении исследований на 
японских производствах выяснилось, что если работники занимаются физическими 
тренировками, их нетрудоспособность составляет полтора дня в год. А если ленятся –
11 дней [5, с. 112]. 

Человек, регулярно занимающийся бегом, становится уравновешенней, спокойней. 
Дольше пребывает в хорошем настроении, легко справляется со стрессовыми ситуациями. 
У него нет проблем с самооценкой и уверенностью в себе. 

Ученые отмечают, что после начала тренировок повышается творческая 
активность и результативность занятий научной деятельностью. Во время бега около 20–
30 минут происходит чередование тета- и гамма-режимов работы мозга. Человеку может 
прийти в голову решение проблемы или родиться долгожданная идея. 

В 1951 году Фредерик Перлз ввел в психологию понятие незавершенного 
гештальта, или действия. Гештальт – это событие, которое эмоционально значимо и 
важно для человека. У каждого из нас есть множество незавершенных гештальтов. Они, 
как недосмотренные ролики, копятся внутри. Психотерапевты на сеансах пытаются 
помочь вернуться в прошлое, чтобы завершить их. Клиент вспоминает и переживает все 
заново [6, с. 75]. 

Во время бега человек обращается к своим внутренним переживаниям, 
концентрируется на внутреннем состоянии и может досмотреть «незаконченные» видео. 

Психологи строят свою работу на возвращении клиента в реальность, в текущий 
момент. Многие люди моделируют ситуации в голове и там их и проживают. Вильгельм 
Райх, основатель метода телесно-ориентированной психотерапии, считал, что следует 
расслабить мышцы, освободиться от зажимов. После этого человек оказывается в 
реальном моменте и способен решать возникающие в реальности проблемы [8, с. 34]. Бег 
стимулирует тазовую область, тем самым высвобождает важные нервные окончания, 
расслабляет зажатые мышцы. Тренировки способствуют снятию нервного напряжения и 
помогают бороться с бессонницей. При правильном дыхании во время бега организм 
оздоравливается, борется со старением. Улучшается углеводный обмен, функции печени и 
желудочно-кишечного тракта. При беге дыхание становиться чаще и глубже. А это 
способствует также эмоциональной разрядке и растворению негатива. Человек чувствует 
прилив бодрости, пребывает в хорошем настроении. 

Психолог Эрик Берн считает, что каждый человек нуждается в структурировании 
своего времени. Важно ставить перед собой цели и добиваться результата – это залог 
успеха в делах. Когда планируется выход на пробежку, тренируется навык выполнения 
последовательных действий [2, с. 56]. 

Таким образом, современные исследования показывают, что бег способствует 
улучшению как физического состояния человека, так и психологических характеристик 
личности. 

Мы решили провести социально-психологическое исследование и выяснить, каким 
образом улучшение физического состояния индивида коррелирует с психологическим 
портретом личности. Для этого нами был выбран метод интервьюирования случайным 
способом в городе Москве. Объектом нашего исследования были люди с напряженным 
графиком работы. Результаты опроса приведены в таблице. 

Анализ материала показал, что 70 % респондентов считают занятия бегом 
полезным для физического и психического здоровья. 
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Таблица. Результаты опроса жителей Москвы на тему бега 

Р
ес

п
о

н
д
ен

ты
 Вопросы 

Занимаетесь 
ли вы бегом 
по утрам? 

Как вы думаете, 
бег полезен? 

Что вы 
чувствуете после 
пробежки? 

Как проходит ваш 
день после 
пробежки? 

Ваши занятия 
кроме работы и 
быта? 

После 
рабочего дня 
вы часто 
чувствуете 
усталость? 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Да Да Бодрость и 
легкость 

День проходит 
приятно. «Летаю» 
по лестницам  

Люблю ходить на 
выставки и в кино, 
встречаться с 
друзьями 

Не чувствую 
себя 
уставшим 

2 Нет Нет – – Играю в 
компьютерные 
игры, считаю, что 
это развивает 
интеллект 

Да, 
сонливость 

3 Да Да Прилив сил, 
кажется, что я 
смогу горы 
свернуть 

Проходит 
интенсивно, все 
получается, 
успеваю все по 
плану и даже 
больше 

Смотрю любимые 
программы, 
читаю СМИ, 
чтобы быть в 
курсе событий 

Нет 

4 Нет Да, человек 
чувствует себя 
уверенней, 
энергичней 

– – Хожу в 
тренажерный зал 
после работы  

Да, спасаюсь 
тренировками 
 

5 Нет Нет – – Смотрю сериалы Да, у меня 
умственный 
труд, поэтому 
стараюсь 
отвлечься 
сериалами 

6 Да Да Хорошее 
настроение, 
позитив 

Проходит лучше, 
нежели без 
пробежки. 
Намного меньше 
конфликтов с 
коллегами и 
родными 

Стараюсь уделить 
больше времени 
семье 

Нет 

7 Нет Нет – – Ничего больше не 
успеваю 

Да 
 

8 Нет Да 
(положительно 
влияет на 
эмоциональное 
состояние, 
повышает 
устойчив к 
стрессам) 

– – Занимаюсь 
собакой, вожу ее к 
кинологу, 
тренирую 

Да 
 

9 Да Да Чувствую себя 
выносливей, тело 
разогрето и 
готово к любым 
неожиданностям 

Проходит легко. 
Какие-то 
незначительные 
физические недуги 
не отвлекают от 
дел 

Успеваю почитать 
книгу 

Нет 

10 Да Да Чувствую себя 
психологически 
лучше. Как будто 
я молодец и уже 
справился со 
сложной задачей 

Отлично 
проходит. С утра 
появляется 
мотивация 
справиться с 
задачами 

Позволяю себе 
раньше лечь спать 
с чувством 
выполненного 
долга 

Нет 
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Все, кто практикует утренние пробежки, отмечали прилив сил, энергии и хорошее 
настроение, у них удачней складывается рабочий день, они были более организованы и 
эмоционально стабильны. Эти люди говорили, что им нравится их состояние в процессе 
тренировок и в течение дня. После работы у «бегунов» остаются силы на хобби и 
увлечения, что делает их жизнь более разнообразной и интересной. Те, кто не 
тренируется по утрам, избегают заниматься физическими упражнениями, отмечали 
повышенное чувство усталости и апатию. В процессе опроса было выявлено 20 % людей, 
которые выбрали другие виды активного отдыха, тем не менее, они замечали у себя 
снижение жизненного тонуса и постоянную усталость в конце работы. 

Вывод. Люди, которые занимаются любительским бегом, имеют хорошую 
физическую форму и психологические черты успешной личности, а именно, 
энергичность, оптимизм, организованность, высокий уровень работоспособности, 
терпимость к окружающим. 
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АДАПТАЦИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Аннотация. Статья посвящена проблеме адаптации к новой школьной среде в условиях 

проживания в интернате при школе с углубленным изучением отдельных предметов на примере МБОУ 
«Сыланская СОШ им. профессора Г. П. Башарина» села Усун-Кюель Чурапчинского улуса. У обучающихся, 
живущих в интернате, возникают проблемы с адаптацией, трудности в быту и в обучении. 
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ADAPTATION OF HIGH SCHOOL STUDENTS IN A BOARDING SCHOOL 

 
Annotation. The article is devoted to the problem of adaptation to the new school environment with in-

depth study of individual projects on the example of the municipal budgetary education of the Sylans secondary 
school named after the professor G. P. Basharin, the village of Usun-kyuel, Churapchinsky district. From pupils, 
who living in a boarding school have problems with adaptation, difficulties in living and learning. 

Keyword: adaptation, new conditions, specialized education, hardship, educational activities, conditions of 
a boarding school. 

 
Вопрос об адаптации ставится тогда, когда человек оказывается в новых или 

непривычных для него условиях. К таким условиям относятся: изменение биологических 
факторов окружающей среды, смена места жительства, работы, переход из одной школы в 
другую, поступление в детский сад, школу, вуз и многие другие. От того, как дети пройдут 
адаптацию в новых условиях, зависит успешность в учебной деятельности, степень 
самостоятельности, взаимоотношения со сверстниками, коллективом школы. 

Проблемой адаптации к новым условиям в свое время занимались многие 
исследователи. Под адаптацией понимают приспособление к новым условиям 
жизнедеятельности, успешное вовлечение в новую среду. 

Мы в своей работе остановимся на предположения А. Г. Маклакова о сущности 
адаптации. 

1. Адаптация – это не только процесс, но и свойство любой живой 
саморегулируемой системы, которое состоит в способности приспосабливаться к 
изменяющимся условиям внешней среды. Уровень развития данного свойства определяет 
интервал изменения условий и характера деятельности, в рамках которого возможна 
адаптация для конкретного индивида. 

2. Адаптационные способности индивида во многом зависят от психологических 
особенностей личности, определяющих возможность адекватной регуляции 
функционального состояния организма в разнообразных условиях жизни и деятельности. 
Чем значительнее адаптационные способности, тем выше вероятность нормального 
функционирования организма и эффективной деятельности при увеличении 
интенсивности воздействия психогенных факторов внешней среды [2]. 

А. Г. Маклаков пишет: «Понятие адаптации – одно из основных в научном 
исследовании организма, поскольку именно механизмы адаптации, выработанные в 
процессе эволюции, обеспечивают возможность существования организма в постоянно 
изменяющихся условиях внешней среды» [3]. 

Также А. Г. Маклаковым выделены три функциональных уровня: 
физиологический, психологический и социальный. В своей работе он пишет, что «в науке 
обычно говорят не только о физиологической, психической и социальной адаптации, но 
иногда к этому добавляют психофизиологическую и социально-психологическую 
адаптацию. Более того, существуют определенные физиологические и психические 
механизмы, обеспечивающие процесс адаптации на этих трех уровнях» [3, с. 438]. 

Каждый человек думает о будущем своего ребенка. Каждый родитель желает 
успешного, состоятельного, а главное счастливого будущего для ребенка. Сдача ЕГЭ на 
высоком, конкурентоспособном уровне способствует выбору будущей профессии. Для 
этого родители выбирают школу, которая будет отвечать их запросам. В МБОУ 
«Сыланская СОШ им. профессора Г. П. Башарина» созданы все условия для реализации 
профильного обучения. Поэтому многие родители выбирают данную школу, куда 
приезжают учиться дети со всех уголков республики. Они на протяжении учебы 
проживают в интернате. Но готовы ли наши дети к самостоятельной жизни? 
Задумываемся ли мы: как они будут учиться, найдут ли они общий язык со сверстниками и 
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педагогическим коллективом? Эти вопросы волнуют не только родителей, но и весь 
коллектив школы. 

Приезжие дети живут в интернате, поэтому в новых условиях у детей возникают 
проблемы с адаптацией, трудности в быту и в обучении. И это приводит к стрессовой 
ситуации, дети становятся нервными, тревожными, беспокойными, что отражается на не 
только их учебной деятельности, но и в целом на их жизнедеятельности [1]. Все это 
связано не только с внешними факторами, но и семейными – отношением родителей к 
происходящему. Родители не готовы к самостоятельности их детей, стремятся 
контролировать, возникают неправомерные требования к школе и воспитателям без учета 
специфики проживания в интернате. Тем самым адаптация детей проходит более 
длительно и тяжело. Кроме общего ознакомления с правилами и условиями жизни в 
интернате необходима психологическая подготовка родителей для снижения их 
чрезмерного напряжения, волнений и опасений за детей. Нужно изучить 
взаимоотношения в семье, корректировать их, если это необходимо, для лучшей 
адаптации детей к новым условиям. 

На основании устава МБОУ «Сыланская СОШ им. профессора Г. П. Башарина» и 
договора с ЯГУ от 17 апреля 2001 года об открытии медико-биологических классов 
филиала Малой медицинской академии, в школе введено предпрофильное изучение 
химии и биологии в 9 классах, профильное изучение химии и биологии в 10 «А» и в 
11 «А» классах. Учитывая выбор обучающихся физико-технических наук в параллельном 
10 «Б», 11 «Б» классах, учебный план составлен на основе физико-математического 
профиля с профильным изучением физики и математики. 

И с этого года функционируют профильные классы, целью которых является 
поступление выпускников после школы в ВУЗы, ССУЗы по медицинскому направлению. 
Малая медицинская академия обеспечивает непрерывность обучения на довузовском или 
вузовском этапах подготовки врачебных и фармацевтических кадров, проводит более 
качественную подготовку выпускников средних общеобразовательных школ к 
поступлению в высшие учебные заведения. Надо отметить, что все наши выпускники 
100 % поступают в медицинские учебные заведения. 

Сегодня в школе обучается 180 учащихся. Из них в старших профильных классах –
50 учащихся. С 2007 года школа осуществляет агротехнологическое образование. В связи с 
этим в учебных планах 8, 9, 10 «А», 11 «А» классов отведены дополнительные часы для 
профильного изучения химии, биологии, и параллельно технических дисциплин. 
Изучаются предметы «Основы предпринимательства», в 10–11 классах как отдельные 
самостоятельные курсы. 

В содержании учебных предметов введены агрокомпоненты. Агрокомпонент как 
фактор, определяющий основную идеологию обучения и воспитания, формирующий 
общекультурные, национально-значимые ценности введен в обучении всех школьных 
предметов. В предметах филологической области агрокомпоненты введены в содержание 
текстов диктантов, бесед, презентаций, письменных и устных работ. По математике 
составлены задачи местного сельскохозяйственного содержания, на уроках ведутся 
педагогические национальные игры и т. д. 

Содержание предметов естественного цикла впрямую связаны с отраслями 
сельского хозяйства, с проблемами развития сельской местности. В 2018–2019 учебном 
году на 3-й ступени имеется 4 класс-комплектов. Создан медико-биологический класс в 
10 «А» и 11 «А» классах. В 10 «Б», 11 «Б» классах большинство учащихся выбрали для 
профильного обучения физику и математику на основе индивидуальных учебных 
запросов по следующим профилям: технический, агротехнологический. 

Таким образом, на основе изучения научной литературы и из опыта работы, мы 
можем утверждать, что чтобы дети более быстро и безвредно прошли период адаптации, 
нужно с раннего детства воспитать их более самостоятельными и ответственными. Работа 
с родителями должна проводиться до поступления детей в интернат. Им нужны точные 
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рекомендации по их поведению и отношению к своим подрастающим детям, которые 
вынуждены приспособиться к новым условиям и стать более самостоятельными. Также для 
облегчения процесса адаптации требуется психолого-педагогическое сопровождение не 
только самих учащихся, но и их родителей. Нужна профилактическая программа 
адаптации, охватывающая детско-родительские отношения. 

 
Список литературы: 

1. Власова Н. В. Особенности социально-психологической адаптации кадетов-пятиклассников к 
условиям обучения в кадетской школе-интернате. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 2015. 
Т. 15. № 1. С. 88–93. 

2. Маклаков А. Г. Личностный адаптационный потенциал: его мобилизация и прогнозирование в 
экстремальных условиях //Психологический журнал. 2001. Т. 22. № 1. С. 16–24. 

3. Маклаков А. Г. Общая психология. Спб., 2009. С. 438–442. 

 



Современное образование: традиции и инновации. № 2/19           105 

__________________________________________________________________________________ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

___________________________________________________________________________ 
 

УДК 37. 06 
Андросова Эвелина Георгиевна, 

студентка 1-го курса 
Педагогический институт, ФГАОУ ВО «СВФУ им. М. К. Аммосова», 

Якутск, Россия 
Андросов Тимур Георгиевич, 

студент 3-го курса, 
Восточный институт ШРМИ ФГАОУ ВО «ДВФУ», 

Владивосток, Россия 
 

Androsova Evelina Georgievna, 
1st year student, Pedagogical Institute, 

FSAEI of HE “Northeastern Federal Univercity them. M. K. Ammosov”, 
Yakutsk, Russia 

Androsov Timur Georgievich, 
3rd year student Eastern Institute, School of Regional and international studies 

FSAEI of HE “Far Eastern Federal University”, 
Vladivostok, Russia 
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КАК ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
 
Аннотация. В статье рассмотрены положительные и отрицательные стороны влияния социальных 

сетей на жизнь индивидуума, а также проблема возникновения психологической зависимости от 
социальных сетей в современном обществе. 
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PSYCHOLOGICAL DEPENDENCE FROM SOCIAL NETWORKS  

AS A PROBLEM OF MODERN SOCIETY 
 
Annotation. The article considers the positive and negative aspects of the influence of social networks on 

the life of an individual, as well as the problem of the emergence of psychological dependence on social networks in 
modern society.  

Keywords: addiction, internet-addiction, social network, psychological dependence. 
 

Социальная сеть – это онлайн-сервис, сайт, позволяющий создавать социальные 
связи, строить взаимоотношения, распространять информацию и др. Главными 
особенностями социальных сетей можно назвать практически неограниченные 
возможности обмена разного рода информацией (тексты, фотографии, видео; сервисы 
сообществ и микроблогов; возможность указывать геолокацию, пользователя, отмечать 
фото и т. д.); оснащенность индивидуальных профилей максимальным количеством 
персональной информации (личные данные, образование, место учебы, место работы, 
фотографии и т. д.); возможность добавления в статус «друзья» по наличию реальных 
контактов (друзья, знакомые, коллеги, одноклассники, родственники и т. д.) и по 
интересам (группы, сообщества и т. д.); комментировать контент, который выкладывают 
его «друзья» и многое другое [4]. 

Сам термин «социальная сеть» появился задолго до Интернета – в 1954 году 
понятие социальных сетей ввел американский социолог Джеймс Барнс, подразумевая под 
ним разветвленные взаимосвязи отдельного человека с другими людьми [2]. Первая 
социальная сеть, более или менее похожая на сегодняшние сети, возникла в США в 
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1995 году – это был проект Classmates.com (по его подобию были созданы российские 
«Одноклассники»), поиск участников осуществлялся по школам. Максимальный размах 
социальные сети достигли после открытия сети Friendster в 2002 году Джонатаном 
Абрамсом, который создал принципиально новый сайт знакомств, где всего через три 
месяца работы было зарегистрировано более 3 миллионов пользователей, а к 2012 году 
уже 115 миллионов человек со всего мира. Практически сразу после Friendster были 
запущены MySpace, LinkedIn и, наконец, Facebook, который и положил начало массовому 
увлечению социальными сетями: созданный в 2004 году исключительно для гарвардских 
студентов, в 2008 году Facebook стал самой популярной в мире социальной сетью [4]. 
В русскоязычном сегменте Интернета социальные сети начали завоевывать популярность 
с 2006 года с появлением Одноклассники.ру и Вконтакте; далее Facebook и Twitter 
обзавелись русскоязычными интерфейсами и увлечение социальными сетями в рунете 
стало носить массовый характер. 

Социальные сети формируются по интересам, потребностям, ресурсам и сферам 
влияния, социальным статусам и позициям. Различают такие их виды, как политические, 
экономические, коммерческие, финансовые, культурные, досуговые сети общения, также 
формальные и неформальные, вертикальные и горизонтальные [1]. 

Положительными сторонами социальных сетей можно обозначить то, что они 
помогают нам общаться с близкими людьми, с партнерами по бизнесу, с коллегами по 
работе, если в данный момент мы не можем с ними встретится. К примеру, стал популярен 
такой вид работы, как удаленная работа (freelancer), когда люди работают друг с другом не 
в офисе, а находясь дома и ведя активную деловую переписку в той или иной социальной 
сети. Естественно в каждом отдельном случае есть какая-то определенная сеть [3]. 

Опасность социальных сетей, по мнению респондентов, принимавших участие в 
социальных опросах, проведенных в России, сети «затягивают» и отнимают слишком 
много времени, вытесняют реальное общение, обеспечивают «избыточность общения и 
информации». 

Для выявления зависимости от социальных сетей и причин, приведших к этому, 
была разработана анкета, состоящая из 13 пунктов. Основу анкеты составили основные 
симптомы зависимости от социальных сетей – это количество проводимого времени, 
частота посещения социальных сетей, негативные последствия для здоровья и личности в 
целом, а также эмоции, которые отражают личность зависимого человека. 

В нашем исследовании приняли участие 90 респондентов разных возрастных групп 
и с разным стажем пользователя социальных сетей (35 участников мужского пола и 55 
участниц женского пола). Респонденты были условно разделены на возрастные группы – 
младший школьный возраст (9 %), подростковый возраст (23 %), юношеский возраст 
(26 %), период молодости (17 %), зрелый возраст (17 %), пожилой возраст (7 %). Стаж 
остальных пользователей составил от 1 года до 10 и более лет. Наиболее активно 
посещают социальные сети представители подросткового и юношеского возрастов. 
Активно используемые социальные сети – это Вконтакте, Instagram, Facebook, Twitter, 
WhatsApp. Старшее поколение отдает предпочтение WhatsApp и Facebook. Целями 
посещения социальных сетей выделяют общение, знакомство, онлайн игры, новости, 
досуг. Частота посещений социальных сетей выражена в следующих данных: ежедневно 
(78 %), пару раз в неделю (11 %), в выходные (7 %), не ответили (4 %). Поскольку 
психологическая зависимость тесно связана с эмоциональной стороной личности, то 
респондентам необходимо было указать испытываемые эмоции при отсутствии 
возможности вхождения в сеть. На данный вопрос респонденты ответили по-разному: нет 
яркой эмоциональной реакции (55 %), испытывают волнение, тревогу (19 %), 
расстраиваюсь (10 %), нервничаю (16 %). Следовательно, 45 % респондентов испытывают 
эмоциональную негативную реакцию от невозможности войти в социальную сеть. На 
вопрос о том, изменилась ли их жизнь с появлением социальных сетей, ответили 
утвердительно 93 % и отрицательно 7 %. Среди положительных сторон влияния 
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социальных сетей респонденты выделяют общение (44 %), получение необходимой 
информации (20 %), новости (4 %), досуг (3 %), экономия времени (3 %), поиск людей 
(2 %), искать и редактировать фото (2 %), не ответили (22 %). Среди негативных 
последствий воздействия социальных сетей на личность респонденты выделили: 
появление лености (5 %), боли в спине (1 %), нарушение режима (3 %), бессонница (5 %), 
агрессивность (1 %), раздражительность (5 %), ухудшение зрения (3 %), трата времени 
(1 %), нет изменений (74 %), не пользуются и поэтому нет изменений (2 %). Зависимые от 
социальных сетей личности тратят много времени в виртуальном мире (3 и более часов). 
Из наших респондентов не пользуются социальными сетями (3 %), проводят менее 
3 часов (57 %), от 3 до 6 часов (23 %), более 6 часов (17 %). Следовательно, около 40 % 
респондентов имеют ту или иную степень психологической зависимости от социальных 
сетей. 

Предпочтение виртуального общения с друзьями в режиме online живому 
общению на отдыхе или просто проведению досуга в компании, является тревожным 
признаком и может свидетельствовать о вероятности возникновения психологической 
зависимости от социальных сетей. 
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ТВОРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация. Авторы рассматривают развитие личности в процессе творческой деятельности. А 

также тот факт, что каждый может подобрать себе индивидуальное занятие по интересам. Самыми 
популярными видами хобби у женщин являются: вязание, вышивка, шитье и лепка. В статье акцентируется 
внимание на том, что человек обладающий осознанным интересом к творчеству, умением реализовывать 
свои творческие возможности, более успешно адаптируется к изменяющимся условиям и требованиям 
жизни, легче создает индивидуальный стиль деятельности, наиболее способен к саморазвитию и 
самовоспитанию. 

https://www.cy-pr.com/wiki/Социальная+сеть/
https://www.cy-pr.com/wiki/Социальная+сеть/
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DEVELOPMENT OF PERSONALITY IN THE PROCESS  

OF CREATIVE ACTIVITY 
 
Annotation. The authors consider the development of personality in the process of creative activity. As 

well as the fact that everyone can pick up an individual hobby. Among the most popular types of hobbies for 
children and women are: knitting, embroidery, sewing and modeling. The article focuses on the fact that a person 
with a conscious interest in creativity, the ability to realize their creative abilities, more successfully adapts to 
changing conditions and requirements of life, creates an individual style of activity more easily, and is most capable 
of self-development and self-education. 

Keywords: salt dough modeling, creative activity, personal development, hobby, creativity. 

 
Модернизация общественно-политического процесса нашего общества требует 

содержательной и творческой деятельности личности, способной масштабно мыслить. В 
связи с этим требования к повышению творческого уровня личности стали общемировой 
тенденцией. Творческая деятельность лежит в основе развития духовного и материального 
производства, а также в основе развития и становления личности, ее самореализации и 
индивидуальности. 

Л. С. Выготский утверждал, что: «творчество не удел избранных, более того, 
творчество – необходимое условие существования людей. Если понимать творчество в 
его истинном психологическом смысле, как создание нового, легко придти к выводу, что 
творчество является уделом всех в большей или меньшей степени» [2]. 

Каждый человек может заниматься творческой деятельностью, несмотря на свои 
профессиональные навыки. Одними из популярных хобби у женщин являются: вязание, 
вышивка, шитье и лепка. Все это в современном веке определяется одним словом «хэнд 
мэйд». 

Ручное вязание является одним из древних ремесел. Само понятие «вязание» 
означает процесс создания полотна или целого готового изделия из непрерывной нити 
путем изгибания ее в петли и дальнейшего соединения этих петель между собой тем или 
иным способом с помощью простых ручных инструментов. Для ручного вязания – 
крючки и спицы. 

Вышивка – это украшение различных материалов или уже готовых изделий 
орнаментами или сюжетными рисунками при помощи нитей. В разные времена, в 
зависимости от уровня цивилизации, использовались различные инструменты и 
материалы. 

Шитье – это вид ручного труда. Это создание на материале стежков и швов при 
помощи инструментов, таких как: иглы и нитки, лески и т. п. 

Лепка – это скульптурное воспроизведение из пластичных материалов, таких как 
глина, соленое тесто, пластилин, воск и т. п. Лепка подходит абсолютно всем: начиная от 
детей дошкольного и школьного возраста до взрослого человека. Все возрасты одинаково 
покорны творчеству. Каждый возьмет свое. Для младших важнее элементы игры и сказки, 
для более старших – вдумчивый анализ того, что и зачем мы делаем и как можно достичь 
наилучшего результата. 

Лепка многое может дать ребенку. Во-первых, развитие тонкой координации и 
связаное с этим развитие речи. Во-вторых – это первый для очень многих опыт успешной 
творческой деятельности, который потом входит в привычку и автоматически 
переносится на другие сферы жизни. Н. А. Ветлугина рассматривает детское творчество 
«как первоначальную ступень в развитии творческой деятельности» [1]. Ребенок, который 
хорошо лепит и верит, что все может слепить, имеет больше шансов стать успешным. 
В творческой деятельности важно обладать креативным мышлением. По мнению 
Е. И. Николаевой, «ключевыми характеристиками креативности являются дивергентное 
мышление, готовность к трансформации и способность к оценке» [4]. Виктор Лепнин 
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утверждает, что «под влиянием чувств они наделяют образ теми выразительными чертами, 
которые помогают окружающим понять отношение ребенка к образу, а в некоторых 
случаях и содержание изображаемого» [3]. Лепка отлично успокаивает нервы. Психологи 
утверждают, что лепка хороший антидепрессант. Если рассматривать именно лепку из 
соленого теста, то это абсолютно натуральный и доступный материал. Кроме того, 
соленое тесто – требовательный материал, с ним не расслабишься так, как с пластилином. 
Он диктует темп и порядок работы, а значит тот, кто лепит из соленого теста поневоле 
осваивает дисциплину, усидчивость, терпение, а все эти качества в нашей жизни очень 
пригодятся. Еще лепка – это интересно и увлекательно. Лепка позволяет человеку 
самостоятельно создавать нечто новое, а не только наслаждаться чужими изобретениями. 
Помогает взрослым обрести гармонию, всестороннее развитие личности, помогая 
вырабатывать позитивное мышление и осуществлять поиск альтернативных решений. 

Чтобы определить, что творческая деятельность лежит в основе развития 
личности, нами проведен опрос «Каковы возможности хэнд мэйда в развитии личности 
(лепка, шитье, вышивание, вязание)»? Кроме этого, нами была проведена беседа с 
женщинами, которые занимаются с детьми лепкой из соленого теста о влиянии этого 
занятия на личностные качества увлеченных. Всего опрошено 45 человек. 100 процентов 
опрошенных доказали нашу гипотезу. Смотрите результаты опроса и беседы в таблице 
«Влияние творчества на развитие личности». 

Таблица. Влияние творчества на развитие личности 

 
Таким образом, творческая деятельность является высшим уровнем самовыражения 

человека, в рамках которого формируются новые формы осознания себя. Поэтому между 
творчеством и развитием личности человека существует прямая связь. Потребность в 
развитии личности – одна из ведущих потребностей современного человека. Она является 
источником личностно-смысловой активности человека, направленной на творческое 
преобразование мира. 
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Ответы опрошенных 
Количество 

опрошенных 

Занимаюсь лепкой, потому что лепка помогает расслабиться и 
умиротвориться, быть терпеливее и рассудительнее 13 человек 

Лепка, вышивание и шитье позволяет проявить творческое 
воображение, позволяет проявить импровизацию и создание 
уникального творческого продукта 

17 человек 

Нравится творить, потому что это позволяет совершенствоваться 
в своем любимом хобби, тем самым каждый раз позволяя 
превосходить свой уровень творчества. Дает осознание того, что 
можно превосходить себя каждый раз, если можно упорно 
заниматься в любых других сферах 

15 человек 
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Одним из признаков развитого гражданского общества является наличие в нем 

сформированного волонтерского движения. Развитое общество формирует гражданскую 
активность индивидов, бескорыстно помогающих людям и братьям нашим меньшим. 
Предметом исследования в данной статье является изучение личностных качеств 
волонтеров, а именно коммуникативных склонностей, способностей к эмпатии и 
особенностей эмоционального интеллекта. Данное исследование проводилось в апреле 
2019 года среди студентов ДВФУ. 

Цель исследования: изучение общительности, коммуникативных склонностей, 
способности к эмпатии и особенностей эмоционального интеллекта волонтеров. 

В исследовании приняли участие 30 студентов, участвующих в волонтерских 
движениях. Возраст респодентов составил от 18 до 21 года. Для решения поставленной 
цели мы использовали следующие методики: тест «Общительность» В. Ф. Ряховского, 
методика «Диагностика уровня эмпатических способностей» В. В. Бойко и тест 
«Эмоциональный интеллект» (The Emotional Intelligence Self-Evaluation) Николаса Холла. 

Рассмотрим содержание личностных качеств волонтеров. 
Первым показателем мы выявили общительность, коммуникативные качества. 

Общение – это специфическая форма взаимодействия человека с другими людьми как 
членами общества. В общении реализуются социальные отношения людей. Общение – 
это процесс взаимодействия людей, социальных групп, общностей, в котором происходит 
обмен информацией, опытом, способностями и результатами деятельности. 

В нашем исследовании для решения вышепоставленной задачи мы использовали 
методику оценки уровня общительности, предложенной В. Ф. Ряховским, позволяющую 
определить степень общительности, коммуникабельности человека, желания идти на 
контакт. Проанализируем результаты, полученные при использовании теста 
«Общительность». 
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Начнем анализ с изучения коммуникативных способностей респондентов. 
Практически каждый второй испытуемый (56 %) имеет высокий уровень развития 
коммуникативных склонностей, что свидетельствует о наличии у волонтеров потребности 
в коммуникативной активности, умении непринужденно чувствовать себя в новом 
коллективе. А также отстаивание своего мнения, умение добиваться поставленных целей, 
владение вербальными и невербальными средствами общения. Для 36 % респондентов 
характерен средний уровень развития коммуникативных склонностей. Такие люди не 
теряются в новой обстановке, быстро находят друзей, постоянно стремятся расширить 
круг своих знакомств, инициативны в общении, им не требуется прилагать внутренних 
усилий для вступления в контакт с незнакомым человеком. Данный уровень 
характеризуется стремлением к контактам с людьми, отсутствием ограничения к 
контактам, возможность отстаивания собственного мнения. Низкий уровень (8 %) – 
развитие коммуникативных склонностей ниже среднего. Такие люди не стремятся к 
общению, они чувствуют себя скованно в новой компании, предпочитают проводить 
время наедине с собой, ограничивают свои знакомства, испытывают трудности в 
установлении контактов с людьми и при выступлении перед аудиторией, тяжело 
переживают обиды. Таким образом, у волонтеров преобладает высокий уровень развития 
общительности, коммуникативных склонностей. 

Следующим компонентом изучения личностных качеств волонтеров, мы 
выделили эмпатию. Эмпатия – с греч. empatheia – «сопереживание». В качестве особых 
форм эмпатии выделяют: сопереживание – переживание собеседником тех же самых 
чувств, которые испытывает другой человек, ставя себя на его место; сочувствие – 
переживание из-за чувств другого. Эмпатическая способность личности возрастает с 
ростом жизненного опыта. Далее проанализируем данные, полученные при 
использовании опросника «Методика диагностики уровня эмпатических способностей» 
В. В. Бойко. Методика предназначена для оценки умения сопереживать и понимать мысли 
и чувства другого. 

Согласно результатам исследования, 26 % респондентов имеют высокий уровень 
способности к эмпатии. Описание уровня: высокая чувствительность к нуждам и 
проблемам окружающих, склонность прощать, интерес к другим людям, душевность. 
А также данная выборка стремится не вступать в конфликты, хорошо переносит критику в 
свой адрес. Средний уровень эмпатийности имеет 63 % респондентов. Эти студенты не 
относятся к числу очень чувствительных, в межличностных отношениях они склонны 
судить о людях по их поступкам, им не чужды эмоциональные проявления, но они 
находятся под контролем разума. В общении внимательны, стараются понять больше, чем 
сказано словами, не имеют раскованности чувств, что мешает полноценному восприятию 
других людей, не любят излишнего проявления чувств. 

Респондентов, имеющих низкий уровень эмпатии, выявилось 11 %. Такие люди 
испытывают затруднения в установлении контактов с людьми, неуютно чувствуют себя в 
большой компании. Эмоциональные проявления в поступках окружающих подчас 
кажутся им непонятными и лишенными смысла. Отдают предпочтение уединенным 
занятиям конкретным делом, а не работе с людьми. Имеют мало друзей, являются 
сторонниками рациональных решений. Таким образом, у волонтеров преобладает 
средний уровень эмпатийности. 

Для выявления ЭИ, нами был использован Тест на эмоциональный интеллект 
(The Emotional Intelligence Self-Evaluation) разработан Николасом Холлом (Nicholas Hall). 
Методика построена на общетеоретических представлениях об эмоциональном 
интеллекте как о личностных характеристиках, позволяющих распознавать свои эмоции, 
управлять ими, распознавать чувства в каждой конкретной ситуации. Также учитывает 
разные стороны эмоционального интеллекта: отношение к себе и к другим, способности к 
общению; отношение к жизни и поиски гармонии. В методике выделены следующие 
компоненты эмоционального интеллекта: «Эмоциональная осведомленность» – пункты 1, 
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2, 4, 17, 19, 25; «Управление своими эмоциями» – пункты 3, 7, 8, 10, 18, 30; 
«Самомотивация» – пункты 5, 6, 13, 14, 16, 22; «Эмпатия» – пункты 9, 11, 20, 21, 23, 28; 
«Управление эмоциями других людей» – пункты 12, 15, 24, 26, 27, 29. Чем больше 
плюсовая сумма баллов, тем больше выражено данное эмоциональное проявление. 
Интерпретация полученных данных: высокий – 60 %, средний – 40 %, низкий – 0 %. 

Итак, обобщая все вышесказанное, можно резюмировать следующее: у волонтеров 
преобладает высокий и средний уровень личностных качеств, а именно коммуникативные 
склонности, способность к эмпатии и особенности эмоционального интеллекта. 
Волонтеры чувствуют себя комфортно в незнакомой обстановке и легче адаптируются в 
новом окружении. 
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Annotation. The article deals with the problem of psychological sovereignty of adolescents, the state of 
the borders of the subject in different spheres of life, ensuring his social and personal well-being. Also presented is 
an analysis of the results of the level of sovereignty of the psychological space of a teenager. 

Keywords. The boundaries of the individual, family education, adolescence, psychological sovereignty, 
assertiveness. 

 

Актуальность. Проблема формирования границ собственной личности, 
собственного «Я» актуальна для человека в течение всей его жизни. Однако есть 
критические переломные периоды, в течение которых эта проблема особенно актуальна. 
Один из них – это подростковый период. В этом возрасте идет активное формирование 
самосознание подростка, становление «Я-концепции», и все это характеризует 
формирование определенных психологических границ. Современные подростки чаще 
всего прибывают в ситуации информационной неопределенности, в которой им 
необходимо сделать свой индивидуальный выбор, сталкиваются с наличием трудностей в 
построении здоровых взаимоотношений с окружающими людьми, в дружбе, 
сотрудничестве, в трудовой и учебной деятельности в соблюдении психологической 
дистанции и уважении психологических границ других людей. 

Проблема психологического пространства личности и суверенности 
рассматриваются в исследованиях отечественных авторов, таких как С. Л. Рубинштейн, 
Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, Л. И. Анцыферова С. К. Нартова-Бочавер, и в 
зарубежной психологии: У. Джемс, К. Леви, К. Г. Юнг, Ф. Перлз и др. 

Представитель гештальт-психологии Ф. Перлз определяет границу как некоторое 
поле взаимодействия организма и среды. Контакт происходит в тот момент, когда «Я» 
вступает в отношения с «Другим». В типологии У. Джеймса выделяются: 

 физические границы – тело человека и его персональное пространство 
своеобразная черта, которая отделяет то, что такое есть «Я» и что 
принадлежит мне, от того, на что я не имею право; 

 социальные границы – позиция, статус человека в социальной группе, 
воображаемая линия здесь разграничивает зоны полномочий и 
ответственности; 

 духовные границы – это область интересов, ценностей и убеждений, 
граница определяет насколько легко можно влиять на человека, изменять 
его убеждения и навязывать свои. [4, с. 14]. 

По мнению С. К. Нартова-Бочавер, «психологическая суверенность – это 
способность человека контролировать, защищать и развивать свое психологическое 
пространство, которая основывается на обобщенном опыте успешного автономного 
поведения. Она характеризует собой форму субъектности человека и позволяет в 
различных формах спонтанной активности реализовывать потребности. Суверенность 
определяется как состояние границ психологического пространства, являющихся 
инструментом равноправного взаимодействия и селекции внешних явлений, 
обозначающих пределы личной ответственности и определяющих идентичность 
личности» [4, с. 13]. Границы выполняют очень важные функции в жизни каждого 
индивида. Они позволяют понять, где заканчивается психологическое и физическое 
пространство человека. Личностные границы связаны с личностной идентичностью 
человека, позволяя ему осознать и принять свое место в социуме, в профессиональной 
деятельности. Осознание личностных границ помогает подростку понять степень 
собственной ответственности в каких-либо конкретных жизненных ситуациях.  

Для выявления психологических границ личности подростков провели 
исследование, в котором приняли участие 32 подростка 7 класса, в возрасте 12–14 лет. 
При помощи анкетирования уточнялись данные типа семьи и количество детей в семье. 
Из них15 подростков из многодетных семей (3 респондента из неполной семьи), 
остальные 17 подростков из семей, имеющих одного и двух детей, (5 респондентов из 
неполной семьи). Была использована методика «Суверенность психологического 
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пространства» (СПП) С. К. Нартовой-Бочавер, предназначенная для диагностики 
суверенности психологического пространства личности. Методика состоит из 80 
вопросов. Респондент оценивает утверждения теста, описывающие его детство, с 
которыми соглашается или не соглашается. Выделяются 6 шкал суверенности, 
отражающих измерения психологического пространства: суверенность физического тела 
(СФТ), территории (СТ), личных вещей (СВ), привычек (СП), социальных связей (СС), 
вкусов и ценностей (СЦ). Эти измерения психологического пространства характеризуют 
такое качество личности, как суверенность. Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Показатели суверенности психологического пространства 

Показатель 
Уровни суверенности и количество испытуемых 

Низкий Средний Высокий Общий 

Суверенность физического тела 7 (22 %) 14 (44 %) 11 (34 %) Средний 

Суверенность территории 9 (28 %) 10 (31 %) 13 (41 %) Высокий 

Суверенность личных вещей 5 (16 %) 11 (34 %) 16 (50 %) Высокий 

Суверенность привычек 9 (28 %) 13(41 %) 10 (31 %) Средний 

Суверенность социальных связей 7 (22 %) 12 (37 %) 13 (41 %) Средний 

Суверенность ценностей 6 (19 %) 14 (44 %) 12 (37 %) Средний 

Суверенность психологического 
пространства 

8 (25 %) 14 (44 %) 
10 (31 %) Средний 

В результате исследования выяснили три уровня суверенности психологического 
пространства: высокий (31 %), средний (44 %), низкий (25 %). Подростки с суверенным 
психологическим пространством умеют защищаться и контролировать, умеют 
устанавливать верную психологическую дистанцию по отношению к окружающим, не 
испытывают ущемления со стороны взрослых, могут противостоять разрушающим 
влиянием извне или избегать их. Средний уровень суверенности психологического 
пространства личности характеризуется тем, что они находятся на стадии формирования 
целостности и автономности границ личностного пространства. Важным моментом в этот 
период является создание условий, которые будут способствовать развитию суверенности 
психологического пространства. Подростки с низким уровнем становятся жертвами 
чужого вторжения, они неспособны устанавливать верную психологическую дистанцию 
по отношению к угрожающим факторам. Испытывают собственное бессилие в попытке 
отстоять границы личности. 

Анализ показателей по измерениям психологического пространства показал, что 
для большинства испытуемых преобладает средний уровень в шкалах: суверенность 
физического тела (44 %), суверенность привычек (41 %), суверенность социальных связей 
(37 %), суверенность ценностей (44 %). Характеризуется тем, что у них стойкое 
отстаивание свободы вкусов, интересов и мировоззрения, важность права иметь друзей и 
знакомых, которых им хочется, но они могут не одобряться родителями; есть устойчивое 
желание чтобы их привычки, режим дня соблюдался ими, также стремление к пониманию 
окружающими неприкосновенности их физического пространства тела. Высокий уровень 
преобладает в двух измерениях: суверенности территории (41 %) и суверенности личных 
вещей (50 %). Это означает, что они переживают безопасности физического 
пространства, на котором находится его личное пространство, суверенность вещей 
характеризует требование неприкосновенности их личных вещей и собственности и 
уважительного отношения к ним. 

Таким образом, в таких небезопасных условиях, как свободный доступ к 
различным информационным источникам, значимым критерием сохранности и 
ненарушенности границ внутреннего мира ребенка является уровень суверенности 
психологического пространства. Прочность границ психологического пространства дает 
человеку чувство уверенности, безопасности, доверия к миру. Проблема сохранности и 
устойчивости границ психологического пространства личности актуальна для подростков 
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и представляет важный фактор, с которым должна проводиться соответствующая 
психокоррекционная работа. Главным направлением в работе с границами 
психологического пространства подростков мы считаем воспитание ассертивности, 
критичности мышления, а также умения дистанцироваться от угрожающих явлений. 

Ассертивность – это способность личности достойным и эффективным образом 
отстаивать себя, свои убеждения, ценности, мораль, без нанесения вреда другому. Работа в 
этом направлении предполагает постановку ряда проблемных ситуаций, которые при 
помощи и поддержке психолога, педагога подросток сможет разрешить положительным 
образом. Критичность мышления предполагает такое поведение, когда человек не 
принимает на веру новую информацию, а анализирует и ищет аналоги данной 
информации, проверяет или соотносит с уже имеющимся знанием. Данную работу может 
проводить и учитель, включая технологию критического мышления в свои учебные 
занятия. Умение дистанцироваться от потока информации для сохранения своей 
ценностно-смысловой сферы, для сохранения себя как личности реализуется как на 
когнитивном уровне, так и на эмоциональном. Для подростка является важным самому 
определять, какой он, с кем он хотел бы взаимодействовать. Запреты на встречи, общение 
с друзьями может привести к ослаблению личностных границ, к торможению 
становления личностной идентичности. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ТРЕВОЖНОСТИ У ПОДРОСТКОВ 

С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 
 

Аннотация. В данной статье раскрыты психологические особенности подростков с девиантным 
поведением. Предоставлен сравнительный анализ результатов исследования детей ВШУ и их сверстников. 
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Annotation. This article reveals the psychological characteristics of adolescents with deviant behavior. A 

comparative analysis of the results of the study of children of LICE and their peers. 
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Негативные социальные условия и дезадаптивные конституционально-
биологические особенности человека повышают вероятность формирования 
девиантности. Однако судьба девиантного поведения конкретного индивида зависит в 
первую очередь от психологических особенностей субъектов социального 
взаимодействия. Об этом прежде всего свидетельствуют следующие факты: 

 в одной и той же социальной среде люди демонстрируют совершенно разное 
поведение; 

 девиантное поведение формируется не только в условиях девиантной субкультуры, 
но сплошь и рядом – в обычных социальных условиях; 

 в одной и той же семье дети ведут себя по-разному; 

 у людей с идентичными нервно-психическими расстройствами в одних случаях 
имеет место девиантное поведение, в других – нет [1]. 
Отклоняющее поведение личности может быть связано и с такой индивидуальной 

особенностью, как стрессоустойчивость. В настоящее время в рамках когнитивно-
поведенческого подхода активно изучается поведение человека в экстремальных или 
стрессовых ситуациях – копинг-поведение. Под копингом подразумевается процесс, 
опосредующий приспособление, следующее за стрессовым событием. Копинг-
поведение понимается как сознательные стратегии преодоления стрессовых ситуаций [2]. 

Зигмунд Фрейд выделяет три подструктуры: Ид, Эго и Супер-эго. 
Психологическое благополучие личности зависит от того, насколько эффективно 
взаимодействуют эти три подструктуры. Тревога сигнализирует о наличии структурного 
конфликта, который лежит в основе большинства поведенческих и личностных проблем. 
З. Фрейд определял тревогу как специфическое состояние неудовольствия, как 
универсальную реакцию на опасность – реальную или потенциальную. Тревога может 
быть реалистической (вызванной опасностью во внешнем мире), моральной (вызванной 
конфликтом с Супер-эго) или невротической (вызванной конфликтом с инстинктивными 
импульсами Ид) [5]. 

Отклоняющее поведение может быть следствием духовных проблем, оно также 
может быть связано с внутриличностными конфликтами и неадекватными 
психологическими защитами, оно может быть результатом семейной дисфункции, и, 
наконец, нежелательное поведение может быть просто привычкой – действием, которое 
неоднократно повторялось и вознаграждалось внешней или внутренней выгодой [3]. 

Сенсативная акцентация характера проявляется в чрезвычайной впечатлительности 
и резко выраженном чувстве неполноценности. Наблюдаются постоянная тревожность, 
повышенная робость и пугливость, склонность к страхам, неуверенность в себе. 
Характерны ранимость, интровертированность, застенчивость, избирательная 
общительность, избегание интимных контактов (интимофобия) [4]. 

Тревожные личности убеждены в отсутствии личного обаяния или превосходстве 
окружающих, избегают вступать в контакт с людьми, если не уверены в их симпатии. Они 
подозревают окружающих в насмешках над собой, подавляют эмоции при общении с 
незнакомыми людьми из-за чувства собственной неполноценности [4]. 

Исследование проводилось на базе МБОУ НСОШ № 1 села Намцы Намского 
района РС (Я). В эксперименте было задействовано всего 38 обучающихся. Из них 
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экспериментальная группа – 19 учащихся, состоящие на внутришкольном учете (ВШУ). 
Контрольная группа – 19 учащихся, сверстники. 

Тревожность – это индивидуальная психологическая особенность, 
заключающаяся в повышенной склонности испытывать беспокойство в самых разных 
жизненных ситуациях, в том числе таких, которые к этому не располагают [4]. 

Довольно часто тревожные подростки имеют заниженную самооценку, что 
выражается в болезненном восприятии критики от окружающих, обвинении себя во 
многих неудачах, в боязни браться за новое сложное задание. Такие подростки, как 
правило, чаще других подвергаются манипуляциям со стороны взрослых и сверстников. 

Для определения уровня тревожности подростков была применена методика 
«Шкала личностной тревожности» А. М. Прихожан. Выявление тревожности у подростков 
проводится индивидуально с каждым ребенком. 

Название оценочных шкал, принятых как значимые в данном исследовании: 
самооценочная, магическая, школьная, межличностная тревожность, общая тревожность. 
Результаты исследования представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Результаты исследования уровня тревожности подростков (ВШУ) 
 Школьная 

тревожность 
Самооценочная 
тревожность 

Межличностная 
тревожность 

Магическая 
тревожность 

Общая 
тревожность 

Низкий 
уровень 

5/26 % 7/37 % 8/42 % 7/37 % 7/37 % 

Средний 
уровень 

10/53 % 4/21 % 2/11 % 7/37 % 4/21 % 

Высокий 
уровень 

4/21 % 8/42 % 9/47 % 5/26 % 8/42 % 

Нормальный уровень тревожности выявлен у 58 % обучающихся. Нормальная 
тревожность мобилизует психическую деятельность, свидетельствует о благополучном 
душевном и физическом состоянии учащихся. Высокий уровень тревоги выявлен у 47 % 
учащихся. Данный достаточно высокий уровень тревоги у учащихся – одна из 
особенностей подросткового возраста, что подтверждается полученными показателями 
самооценочной и межличностной тревожности, которые представленыв таблице 2. 

Таблица 2. Результаты исследования уровня тревожности (сверстники) 
 Школьная 

тревожность 
Самооценочная 

тревожность 
Межличностная 

тревожность 
Магическая 
тревожность 

Общая 
тревожность 

Низкий 
уровень 

9/47 % 7/37 % 9/47 % 8/42 % 9/48 % 

Средний 
уровень 

6/32 % 7/37 % 7/37 % 9/47 % 5/26 % 

Высокий 
уровень 

4/21 % 5/26 % 3/16 % 2/11 % 5/26 % 

Нормальный уровень тревожности выявлен у 74 % обучающихся. Высокий уровень 
тревоги выявлен у 26 % учащихся. Данный достаточно высокий уровень тревоги у 
учащихся – одна из особенностей возраста, что подтверждается полученными 
показателями самооценочной тревожности. 

Исходя из данных сравнительных результатов, можно выявить следующее. 
Дети ВШУ. Нормальный уровень тревожности выявлен у 58 % обучающихся. 

Высокий уровень тревоги выявлен у 8 (42 %) учащихся. Данный достаточно высокий 
уровень тревоги у учащихся – одна из особенностей подросткового возраста, что 
подтверждается полученными показателями самооценочной и межличностной 
тревожности. 

Их сверстники. Нормальный уровень тревожности выявлен у 74 % обучающихся. 
Высокий уровень тревоги выявлен у 26 % учащихся. Данный достаточно высокий уровень 
тревоги у учащихся – одна из особенностей возраста, что подтверждается полученными 
показателями самооценочной тревожности. 

По результатам исследования были разработаны следующие рекомендации. 
1. Классным руководителям взять во внимании учащихся с высоким уровнем 
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тревожности, иметь в виду то, что длительная устойчивая тревожность может 
провести к вегетативным, неврозоподобным и психическим нарушениям. 
Личностная тревожность и депрессия как социокультурные особенности личности 
являются одним из факторов суицидального риска. При работе с данной 
категорией подростков рекомендуется организовать индивидуальный подход. 
Организовать индивидуальные собеседования, вести наблюдения за 
психоэмоциональным состоянием детей. Вести профилактическую работу по 
плану работы «группы риска». 

2. Родителям детей данной категории рекомендуется пройти консультации у 
школьного психолога. Родителям уделять детям особое внимание, заботу, теплоту, 
любовь, установить с ребенком доверительные, близкие отношения. 

3. Учащимся рекомендуется пройти психологическое консультирование, тренинги 
для снятия психоэмоционального состояния, тренинги по формированию навыков 
саморегуляции. 
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Современные тенденции модернизация отечественного образования, внедрение и 
реализация педагогических инноваций в учебный процесс, переход высшей школы на 
личностно-ориентированное и индивидуально-ориентированное обучение в контексте 
гуманизации образования требуют организации такого обучения, которое поможет 
студенту стать субъектом образовательного процесса, позволит ему самореализоваться в 
профессиональном и личностном плане. 

Современная подготовка специалистов в многоступенчатой системе высшего 
образования связана, прежде всего, с поиском организационно-педагогических условий 
становления студентов субъектами собственного личного, профессионального развития и 
самореализации. 

В обобщенном виде целью подготовки современных специалистов выступает 
профессиональная компетентность, центральным звеном которой выступает 
профессионализм специалиста. Формирование профессионализма у будущих 
специалистов требует целенаправленного использования идей профессионально-
личностного роста, принципов, закономерностей и технологий в содержании 
профессиональной подготовки. 

Формирование профессиональной компетентности и главной ее составляющей – 
профессионализма специалиста – предполагает создание определенного набора условий, 
и одно из важных – включение студентов в процессе обучения в исследовательскую 
деятельность. Исследовательская деятельность студентов в этом случае выступает как одно 
из условий, способствующих последующей профессионально-личностной 
самореализации в рамках будущей профессиональной деятельности. 

Профессионально-личностная самореализация студентов предполагает 
успешное освоение студентами профессии (специальности) в соответствии с 
Государственным образовательным стандартом, сформированную готовность к 
профессиональной деятельности в избранной сфере, адаптацию к конкретным 
социально-профессиональным условиям деятельности [6]. 

Также можно сказать, что профессионально-личностная самореализация студентов 
представляет собой процесс и одновременно результат личностной деятельности по 
адекватному формированию профессиональной компетентности, включающей 
психологическую и инструментальную готовность к дальнейшему самообразованию, 
ориентированную на эффективный результат профессиональной деятельности [1]. 

Вышеизложенное свидетельствует, что в основе профессионально-личностной 
самореализации студентов важнейшее значение приобретает формирование знаний, 
различных кометенций специалиста, профессионально-значимых качеств личности 
человека, которые в совокупности позволяют выстраивать эффективную 
профессиональную деятельность, а также решать различного вида профессиональные 
задачи. 

В этой связи существенным становится организация исследовательской 
деятельности студентов, которая как раз и позволяет формировать различные знания, 
умения, личностные качества специалиста, необходимые для эффективной 
профессиональной деятельности, решения педагогических задач, ситуаций. 

Система исследовательской деятельности студентов в этом плане выступает как 
одно из важнейших средств повышения уровня подготовки специалистов с высшим 
образованием через освоение студентами в процессе обучения по учебным планам и сверх 
них основ профессионально-творческой деятельности, методов, приемов и навыков 
выполнения научно-исследовательских и проектных работ, развития способностей к 
научному и техническому творчеству, самостоятельности, инициативы в учебе и будущей 
жизнедеятельности [3; 4]. 

Студент в будущей профессиональной деятельности будет знать существующие 
проблемы в рамках профессиональной деятельности, будет знать возможные способы 
решения, возможные затруднения при их решении, будет знать методики поведения и 
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т. д., что в конечном итоге сказывается на качестве, эффективности профессиональной 
деятельности. 

Не менее важным звеном, которое позволяет средствами исследовательской 
деятельности достигать профессионально-личностной самореализации студентов, 
выступает формирование различных исследовательских умений. 

В научно-педагогической литературе представлена популярная классификация 
исследовательских умений в зависимости от сторон исследовательской деятельности 
[2; 5]. 

1. Интеллектуально-исследовательская сторона: 

 умение анализировать, соотносить и сравнивать факты, явления, концепции, 
точки зрения; 

 умение видеть проблему, выделять главное; 

 умение выделять противоречие и сформулировать проблему; 

 умение поставить цель, задачи работы; 

 умение критически анализировать информацию, давать ей оценку; 
аргументировать свое отношение к изучаемому вопросу; 

 умение определять методологические подходы и др. 
2. Информационно-рецептивная сторона: 

 умение наблюдать, собирать и обрабатывать данные; 

 умение систематизировать и классифицировать явления; 

 умение получать информацию по вопросу и составлять обзор; 

 умение интерпретировать; 

 умение работать с научной информацией и др. 
3. Продуктивная сторона: 

 умение собирать и обрабатывать данные; 

 умение проводить эксперимент; 

 в определенной последовательности выполнять практическую часть 
исследования; 

 использовать разнообразные методы эмпирического и теоретического 
исследования; 

 осуществлять библиографический поиск и обобщать информацию по вопросу; 

 излагать ход и результаты работы; 

 защищать их в процессе выступления; 

 составлять тезисы, писать статью; 

 подготовить реферат, доклад, сообщение, выступать с результатами 
исследования и др. 

В общем виде выделяют следующие исследовательские умения: умение 
формулировать гипотезу; умение сравнивать различные данные; умение выделять 
существенное; умение вести диспут; умение отбрасывать второстепенное, несущественное; 
умение составлять сложные структуры; умение вести альтернативный поиск и др. 

Следующим компонентом, выступающим самым главным в профессионально-
личностной самореализации студентов, выступают качества личности студента, 
необходимые для организации исследовательской деятельности. 

Анализ научно-педагогической литературы показывает, что обобщенную модель 
личностных качеств исследователя можно представить через следующие группы: 

 общие психолого-педагогические качества – познавательный интерес, 
требовательность, коммуникабельность и т.д.; 

 профессиональные психологические качества: психологические способности, 
готовность и др.; 
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 индивидуальные профессиональные психологические качества: воля, рефлексия 
и др. 

В общем виде педагогическое мастерство специалиста исследователя можно 
представить как совокупность профессиональных способностей. 

В результате анализа психолого-педагогической литературы и мнения экспертов, в 
качестве которых выступали научные руководители ВКР студентов, качествами личности, 
которые определяют готовность к проведению научных исследований, можно считать: 
интерес к выполняемой работе, организованность, систематичность в работе, 
инициативность, самостоятельность, креативность (проявление творчества), 
ответственность, рефлексивность (способность к самоанализу), аккуратность. 

Качество выполнения выпускной квалификационной работы на степень выступает 
одним из показателем овладения студентом специальной профессиональной 
компетентностью в реализации исследовательской функции профессиональной 
деятельности. 
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THE IMPACT OF SCHOOL ANXIETY ON THE DEVELOPMENT OF 
MOTIVATION IN ADOLESCENCE 

Annotation. The article considers the influence of school anxiety on the development of motivation in 
adolescence. The scientific and theoretical literature of foreign and domestic teachers and psychologists is analyzed. 
The study of school anxiety by the method of B. Phillips. 
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В последние десять лет отечественными педагогами и психологами изучение 

проблемы тревожности в подростковом возрасте значительно выросло. Прежде всего это 
связано с тем, что в обществе происходят масштабные изменения, меняется уклад жизни, 
быстротечность времени, которые вызывают неуверенность в завтрашнем дне. Состояние 
тревожности сильно влияет на самого человека, на его поведение, жизнедеятельность, 
психику. 

Проблема тревожности изучена многими исследователями. Ими тревожность, 
которая связана с закономерностями развития эмоциональной сферы, рассматривается с 
разных возрастных этапов детства. Как отмечают некоторые практикующие психологи, 
причинами высокой тревожности являются проблемы психологических трудностей, 
нарушения развития, нарушения поведения (аддиктивность, делинквентность). 

В психологических исследованиях Б. Ф. Ломова ведущая роль принадлежит 
вопросам мотивации и целеполагания. Он подчеркивает: «Трудность здесь состоит в том, 
что в мотивах и целях наиболее отчетливо проявляется системный характер психического; 
они выступают как интегральные формы психического отражения. Откуда берутся и как 
возникают мотивы и цели индивидуальной деятельности? Что они собой представляют? 
Разработка этих вопросов имеет огромное значение не только для развития теории 
психологии, но и для решения многих практических задач» [1]. 

Проблема тревожности представлена в работах А. М. Прихожан. Он считает, что 
«тревожность как самостоятельное образование, которое, вводившись в структуру 
личности, владеет тенденцией к самоподкреплению и самоподдержанию, обретает 
собственную побудительную силу и сказывает влияние и на развитие других личностных 

образований, и на саму себя» 2. 
Многие исследователи считают, что «тревожность – это эмоциональный 

дискомфорт, связанный с ожиданием неблагополучия, предчувствие грозящей опасности, 
который делит как эмоциональное состояние, так и устойчивое свойство, черту личности 
или темперамента» [5]. 

Так, в работах психоаналитика З. Фрейда мы находим «три типа тревоги: 
реалистическую, невротическую и моральную, которые предупреждают человека о 
надвигающейся опасности». В исследованиях психолог Ч. Д. Спилбергер характеризует 
тревогу «как состояние и тревожность, как свойство личности» [3]. По его мнению, 
состояние и чувство тревоги является свойством личности. Он исходит из того, что на 
появление тревожности в детстве в большей степени влияют родители и недооценивается 
социальная роль. 

Зарубежные исследователи Макклелланд, Д. Аткинсон и Х. Хекхаузен разработали 
теорию мотивации достижения успеха, избегания неудачи. В их работах мы находим, что 
«мотив достижения делается лучше из-за внутреннего удовольствия от улучшения 
собственной деятельности. Мотивация достижения – это актуализированный в 
конкретный момент времени мотив достижения, который актуализируется в определенных 
условиях, когда присутствует побудитель достижения» [4]. 

Проанализировав труды многих исследователей, мы приходим к заключению, что 
многие обучающиеся из-за постоянного тревожного состояния имеют большие проблемы 
личностного и поведенческого характера, всестороннего развития в целом. Признаками 
тревожности могут быть повышенное беспокойство, неуверенность и неустойчивая 
эмоциональная сфера. 
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Для решения данной проблемы педагогами и психологами проводятся 
коррекционные мероприятия по развитию мотивации у подростков. При развитой 
мотивации у них прежде всего появляется стремление к самоутверждению, потребность в 
успешной деятельности, развитие активности, открытость в общении и т. д. 

Проведенное нами исследование по методике Б. Филлипса (опросник в 7 классе) 
позволило выявить уровень школьной тревожности. Результаты показывают, что 
повышенный уровень общей тревожности в школе наблюдается у 6 подростков (26 %). 
Данная группа обучающихся с трудом или с нежеланием включаются в общественную 
жизнь школы. 61 % подростков переживают социальный стресс, особо нуждаются в 
общении и чаще всего со сверстниками. Повышенный уровень подавленности имеют 14 
обучающихся (61 %), что отражается в нежелании достижения успеха в учебе, развития 
своих потребностей и т. д. Негативные эмоциональные переживания ситуации 
отмечаются у 11 (48 %) подростков, у которых страх самовыражения, страх демонстрации 
своих возможностей. Повышенный страх ситуации проверки знаний отмечаются у 10 
(43 %) подростков, это связано с неуверенностью, застенчивостью, пассивностью. Страх 
несоответствия ожиданиям окружающих наблюдается у 11 (48 %) обучающихся. Многие 
подростки данной группы чувствуют повышенную тревогу по поводу собственных оценок 
поведения, ожидании негативных учебных оценок. Низкая физиологическая 
сопротивляемость к стрессу встречается у 3 подростков (13 %), что означает повышенную 
приспособленность к стрессу. Проблемы и страхи в отношениях с учителями испытывают 
17 учеников (74 %), что отражается на успешности обучения ребенка. 

Во взаимодействии с тревожными детьми педагогу необходимо проводить 
индивидуальную работу по снятию тревожности, т. к. ответ у доски или повышенное 
внимание влечет за собой состояние стресса. В связи с чем педагогу надо создать 
атмосферу взаимоуважения: предупреждать попытки травли со стороны детей, путем 
поощрения и подчеркивания положительных моментов в учебе оказывать содействие к 
повышению самооценки и уверенности в себе. Главным в отношениях с детьми является 
построение доверительных отношений, использование индивидуальных и групповых 
бесед с целью коррекции излишней тревожности и страха самовыражения. 

Таким образом, для регулирования успешности подростка в учебной или другой 
деятельности педагог создает основу для удачного развития в конкретной социальной 
среде. И важно осуществлять коррекционную работу в непосредственной взаимосвязи с 
педагогом-психологом. 
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ПРОФИЛАКТИКА КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 
 
Аннотация. В статье раскрывается сущность понятия «компьютерная зависимость» исходя из 

теоретических разработок ведущих ученых-педагогов. Определяются основные причины формирования 
компьютерной зависимости в подростковом возрасте. Приведены результаты опроса учащихся среднего 
звена одной из средних школ Якутска. Предложена образовательная модель по снижению и профилактике 
компьютерной зависимости среди подростков. 
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PREVENTION OF PC ADDICTION IN ADOLESCENCE 
 

Annotation. This article reveals the meaning of PC addiction based on theoretical works of leading 
pedagogy scholars. Main causes of formation of PC addiction in adolescence are determined. Results of early teens 
survey in one of Yakutsk middle schools cited. The article also offers an educational model of reducing and 
preventing of PC addiction among teenagers. 

Keywords: PC, addict behavior, adolescents, precaution. 
 

Технологический прорыв в истории человечества привел к компьютеризации и 
роботизации многих процессов в нашей повседневной жизни. В современных реалиях 
детей и подростков постоянно сопровождают различные гаджеты, компьютеры и т. д. 
Отчасти такое положение дел повышает эффективность познавательной деятельности, 
определяет доступность информации, позволяет расширить горизонты общения, 
определяет космополитичность жизненной позиции. Дети и подростки давно уже 
осознали все преимущества использования компьютеров и интернет-ресурсов, однако 
чрезмерная компьютеризация повседневной жизни негативно сказывается на социально-
психологическом и физическом здоровье подростков и может способствовать 
возникновению компьютерной зависимости. Подростки имеют много специфических 
особенностей, касающихся личности, черт характера и поведения, которые затрудняют их 
социальную адаптацию, и виртуальный мир усугубляет проблемы, становясь фактически 
альтернативой реальности. Предрасположенность человека по своей природе к 
определенным зависимостям также имеет большое влияние, т. к. как компьютерная игра 
или социальные сети – это своего рода наркотик, лишающий игромана возможности 
жить в полной мере. Проблемой компьютерной зависимости занимались такие ученые, 
как Л. И. Селиванова, Ю. В. Ковалева, Ю. Д. Бабаева, О. В. Войскунский [2]. 
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Но в представленных исследованиях уделяется недостаточно внимания 
возможностям образовательных и социальных учреждений по организации 
профилактики и коррекции аддиктивного поведения подростков, в частности 
компьютерной зависимости, а также исследований по конкретным методическим 
разработкам по реализации профилактических и коррекционных программ для данной 
категории детей и подростков. 

В последние годы проблема профилактики и коррекции подростковой интернет-
аддикции является актуальной проблемой в воспитательной деятельности 
общеобразовательных организаций на фоне возрастания кибер-преступности и кибер-
буллинга. 

Данным вопросом мы заинтересовались в 2018 году. В октябре того же года мы 
провели опрос среди учащихся 6–8 классов МАОУ «Саха политехнического лицея 
Якутска». Был разработан опросник, состоящий из 10 вопросов, направленных на 
выявление предпочтений подростков в проведении досуга, уровня значимости 
компьютерных игр, социальных сетей и иных месенджеров в жизни класса и каждого по 
отдельности. В опросе приняли участие 96 человек, из них 56 девочек и 40 мальчиков. 
В зависимости от возраста респондентов опросник был адаптирован. Вопросы 
преимущественно носили закрытый характер, но были вопросы, требовавшие 
самостоятельного ответа. Результаты выводились в процентном соотношении. 

Анализ результатов опроса позволил сделать выводы, что половина подростков из 
опрошенных время от времени пренебрегают выполнением домашнего задания или своих 
обязанностей по дому, чтобы побольше времени провести за компьютером или в 
социальных сетях, а 25 % постоянно так поступают. 33 % признались, что сознательно 
пытаются ограничить время пребывания за компьютером, т. к. от этого страдает учеба. 
25 % делают это часто. Это свидетельствует о том, что одно из первых мест в жизни 
ребенка занимают компьютер, интернет и социальные сети. Кроме того, 75 % подростков 
признаются, что в интернет-пространстве они раскрепощаются, тогда как в реальной 
жизни считают себя застенчивыми людьми. 

В целях повышения эффективности образовательной модели по снижению и 
профилактике компьютерной зависимости среди подростков необходимо выявить 
специфические организационно-педагогические условия. 

Этапы реализации модели: 

 психолого-педагогическое сопровождение как потенциал преодоления 
подростковой компьютерной зависимости; 

 разработка и внедрение личностно-ориентированной модели коррекции 
компьютерной зависимости среди подростков в образовательный процесс 
социальных учреждений; 

 внедрение коррекционной программы по снижению компьютерной зависимости 
подростков за счет оптимального взаимодействия [1]. 
При этом на каждом этапе необходимо: 

 использовать традиционные и инновационные формы и методы педагогического 
взаимодействия на основе трех взаимосвязанных сферах (деятельности, общения, 
самосознания); 

 комплексное обучение педагогов организация профилактики и коррекции 
компьютерной зависимости подростков, а также формирование информационной 
культуры подростков и педагогов. 
В целом некоторые методы профессиональной помощи людям, страдающим 

компьютерной зависимостью, в России и США имеют много общего. Прежде всего, это 
проведение бесед с детьми и их родителями, во время которых можно 
продемонстрировать достоинства и недостатки Интернета. Проведение классных часов, 
просмотр фильмов по данной тематике, неусыпный контроль и искренняя поддержка со 
стороны педагогов и родителей могут помочь подростку избавиться от компьютерной 
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зависимости. Главная цель – показать подростку, что существует не только красочная 
виртуальность, но и интересная реальность, переключить его внимание и помочь в 
социализации. 

Хотя большинство родителей были бы вполне счастливы, если бы компьютерные 
игры их ребенка ограничивались образовательными программами, реальность такова, что 
компьютерные игры, в которые играют дети, предназначены в первую очередь для 
чистого развлечения, а не для образования. 

Необходимо понимать, что интернет может не только принести пользу, но и 
нанести огромный вред, поэтому необходимо тщательно следить, как ребенок ведет свой 
образ жизни, и при первых признаках появления интернет-зависимости предпринять 
действия, которые помогут сделать ему правильный выбор. 
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Ценностные ориентации у многих людей складываются уже с ранних годов жизни. 
Человек, взрослея и обретая жизненный опыт, немного меняет свои ценности путем 
саморазвития. Ценности представляют взгляд человека на жизнь и его взгляд на 
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окружающий мир. И именно в подростковом возрасте у человека складываются 
устойчивые ценности. Этот возраст характерен тем, что ребенок находится в состоянии 
взросления. Он делает шаг от мира детей к миру взрослых и это сильно влияет на 
становление личности. Само понятие «ценностные ориентации» было введено в 
послевоенное время в социальной психологии. Самих понятий очень много и трудно 
найти то, которое соответствует всем аспектам понятия. Ценностные ориентации 
выражают отношение человека к социальной действительности, и сами ценности 
складываются стихийно, т. е. многое в жизни влияет на самобытный взгляд на мир. В 
основном на ценности влияет воспитание родителей. От того, в каких условиях живут 
дети, зависит их взгляд на жизнь. Там, где не ценят добро, отзывчивость и любовь будет 
вырастать ребенок, мало ценящий эти качества. Также очень сильно на ценности влияет 
выбор человеком профессии. Например, для спортсменов очень важен здоровый образ 
жизни, т. к. это напрямую влияет на их сферу деятельности. 

Если говорить о различии ценностей по половому признаку, то они складываются 
с самого детства. Согласно исследованиям зарубежных ученых, родители позволяют 
мальчикам играть вдали от дома, пользоваться острыми предметами и заниматься разными 
делами в более раннем возрасте, чем это разрешается девочкам [2]. Такое разное 
обращение уже формирует у детей очень разные ценности. Это приводит к тому, что с 
самого начала мальчиков поощряют за инициативу и храбрость, а девочек за чуткость, 
нежность и послушание. Результаты исследования Л. В. Поповой и В. Я. Кисленко 
показали, что родители привносят гендерные стереотипы в систему ценностей и в 
ожидания будущего своих детей [3]. Так были обнаружены различия в выборах 
терминальных ценностей. 

Для того чтобы увидеть различия ценностных ориентаций среди подростков 8 
класса (20 учеников: 10 мальчиков и 10 девочек), был проведен тест «Диагностика 
реальной структуры ценностных ориентаций личности» (С. С. Бубнова) [4; 5]. Тест имеет 
66 вопросов, где школьники отвечают «да» или «нет». По результатам теста выясняется 
степень выраженности нескольких ценностей и делается график, где индивидуально 
показывается, какая из ценностей доминирующая, а какая самая не востребованная. 

1. Приятное время препровождение, отдых. 
2. Высокое материальное благосостояние. 
3. Поиск инаслаждение прекрасным. 
4. Помощь другим людям и милосердие к ним. 
5. Любовь. 
6. Познание нового в мире, природе, человеке. 
7. Высокий социальный статус и управление людьми. 
8. Признание и уважение людей. 
9. Социальная активность для достижения позитивных изменений в обществе. 
10. Общение. 
11. Здоровье. 
Анализ результатов исследования (таблицы 1 и 2) говорит о том, что главными 

ценностями являются помощь другим людям и милосердие к ним. Смотря на результат 
теста можно сказать, что наиболее важными ценностями для парней являются приятное 
времяпровождение, признание и уважение людей, любовь. Эти выборы обуславливаются 
особенностями подросткового возраста, потому что в это время подростки ищут 
признание от окружающих людей, в особенности от взрослых. Выбор девочек в 
основном соответствуют выборам мальчиков.  

Главным различием является ценность «поиск и наслаждение прекрасным». Это 
говорит о том, что девочки более сильно увлечены творчеством, т. к. в этот раздел 
ценностей входили вопросы о музыке, походах в театры, фотографировании и 
рисовании. 
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Таблица 1. Результат тестов (мальчики) 

№ ценности 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Число баллов 
за ценность 

42 37 22 44 40 26 27 41 29 32 34 

Место 2 5 11 1 4 10 9 3 8 7 6 

 
Таблица 2. Результат тестов (девочки) 

№ ценности 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Число 
баллов за 
ценность 

38 30 39 48 41 30 28 47 27 29 25 

Место 5 6 4 1 3 7 (6) 9 2 10 8 11 

 
Самой ненужной ценностью для парней является поиск и наслаждение 

прекрасным, а для девочек – здоровье. Как правило, подростки не следят за своим 
здоровьем, поскольку у них отсутствует мотивация. Дети частенько именно так и отвечают 
родителям: «А зачем это нужно?» У большинства из них пока еще нет достаточного опыта 
болезни. Например, простуда для школьника – это прежде всего повод отдохнуть от 
уроков [6]. Непопулярными ценностями являются: познание нового в мире, природе, 
человеке (для мальчиков) и общение (для девочек). Для современных подростков не 
характерно общение в живую, т. к. они чаще всего прибегают к общению в сети. 
Школьники показали малый интерес к учебе, о чем свидетельствует низкий выбор 
ценности «познание нового в мире, природе, человеке». 

Результаты исследования показывают, какие востребованы ценности у подростков 
и на что могут обратить внимание родители. Подростки очень отличаются, и у каждого 
свои ценности и убеждения. Мы считаем, что исследования могут помочь созданию более 
продуктивных вариантов нравственного воспитания в школе, формированию ценностных 
ориентаций. 
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В век цифровизации есть большой риск потери у некоторых детей общения, 

разных отношений со сверстниками. И это отрицательно влияет на отношения детей 
между собой. Поэтому тема межличностных отношений актуальна сейчас, т. к. заранее 
надо узнать об отношениях и надо вести работу с детьми. 

Цель: изучить межличностные отношения между учащимися и помочь 
школьникам в построении хороших отношений (как знакомиться, как найти подход в 
общении, как правильно начать разговор). 

Задачи: 
1. Провести анкетирование, для того чтобы изучить отношения между учащимися. 
2. В будущем использовать свои навыки по этой теме в своей профессии. 
3. Анализировать отношения учеников. 
Человечество без межличностных отношений представить невозможно. В нашем 

мире это встречается на каждом шагу. И я думаю, что межличностными отношениями в 
настоящее время управляют социальные сети. Нынешнее поколение строит отношения 
именно через социальные сети. В социальных сетях большинство создают группы, в том 
числе и школьники, и туда же скидывают домашние задания, разговаривают и т. п. 
Пользуясь этим, школьники могут стать замкнутыми в обществе. Живой разговор и 
онлайн разговор – это два разных понятия. Исходя из этого, межличностные отношения, 
созданные в живую, и в социальных сетях – тоже разные понятия. Живой разговор – это 
создание межличностных отношений. Для школьников межличностное общение является 
важным компонентом нормальной адаптации в классе и в школе. 

Виктор Антонович Балцевич говорит про межличностные отношения, что «это 
субъективно переживаемые взаимоотношения между людьми, объективно 
проявляющиеся в характере и способах взаимных воздействий, оказываемых людьми друг 
на друга в процессе совместной деятельности и общения. Межличностные 
отношения – это система установок, ориентаций, ожиданий, стереотипов и других 
диспозиций членов группы относительно своих коллег, посредством которых люди 
воспринимают и оценивают друг друга. 

Выделяют разные типы межличностных отношений. Эмоционально-
непосредственные межличностные отношения характерны для так называемой 
диффузной малой группы, или группы низкого уровня развития. С точки зрения 
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выраженности эмоционально-оценочной составляющей различают деловые или 
функциональные отношения малознакомых участников, в которых эмоциональный аспект 
представлен сравнительно слабо, и отношения экспрессивные, эмоциональная сторона 
которых в определяющей степени влияет на их состояние и развитие, что характерно 
прежде всего для отношений симпатии, дружбы и любви. С точки зрения ролевых 
различий, положение индивида в контексте межличностных отношений обусловливается 
прежде всего его индивидуально-психологическими качествами, а не формально 
предписанными обязанностями и функциями» [1]. 

Психолог Нина Александровна Лошкарева про межличностные отношения детей 
думает так: «межличностные отношения детей в классном коллективе – это форма 
реализации социальной сущности каждого ребенка, психологическая основа для 
сплочения детей. В коллективе у школьника реализуется потребность в социальном 
соответствии: желание соответствовать социальным требованиям, выполнять правила 
общественной жизни, быть общественно полноценным. Это побуждает ребенка 
проявлять интерес к сверстникам, искать друзей. Школьник стремится к выполнению 
должных норм, которые предлагают ему взрослые, у него велико желание быть 
положительно оцененным, одобренным взрослым» [2]. 

По моим наблюдениям, межличностные отношения между учащимися старшего 
звена в последнее время стали часто конфликтными. Еще в последнее время учащиеся 
старшего звена стали делиться на группировки – это тоже межличностные отношения. 
В классе не должны быть микро-группы, коллектив должен быть сплоченным и 
дружелюбным. 

Чтобы понять межличностные отношения учащихся, я провела опросник «Мой 
класс» среди учащихся 9 класса одной из школ улуса. Этот метод разработан Дж. Морено. 
По этой методике пыталась выяснить положение ребенка в межличностных отношениях, 
изучила структуру межличностных отношений. Учащиеся ответили на следующие 
вопросы: 

1. С кем бы ты хотел сидеть за одной партой? Выбери себе 3 человек. 
2. Представь, что тебе на день рождения подарили 4 билета в кино. Один билет 

тебе, у тебя остается 3 билета. Кого бы ты хотел пригласить с собой в кино? 
3. С кем бы ты хотел пойти погулять на улицу? Выбери из группы 3 человека. 
В опросе принимали участие все. Обработку данных произвела по каждому 

предложенному в ней вопросу в отдельности и делала матрицу. Обработала результат по 
всей группе, анализируя данные. И по первому вопросу изолированных не обнаружилось, 
а лидеров – 3 человека. Это говорит о том, что в классе друг другу помогают по учебе. И 
еще понимают, что их главный труд – это учеба. Лидеры – 1 юноша и 2 девушки. А по 
второму вопросу уже 1 изолированный. Это девушка из многодетной семьи. Это уже 
настораживает. Было бы гуманно пригласить ее в кино. А лидеров – 3. Один лидер 
повторяется, а 2 лидера уже другие ребята. По третьему вопросу тоже 1 изолированный. 
Это тоже девушка, которая прибыла недавно из другой школы. Но думаю, что этот вопрос 
решится в лучшую сторону. Поскольку девушка новая, совместных дел, наверное, было 
мало, а со временем ее примут в свой коллектив. А лидеров – 2. И в итоге получилось, что 
в классе лидеров – 3, предпочитаемых – 8, пренебрегаемых – 5. А по взаимному выбору 
выделилась малая группировка девочек. И как выяснилось, это помощники классного 
руководителя. Значит опираться надо и на других учащихся. Тогда самооценка одних 
повысится, а у других не подскочит слишком высоко. И группировок можно избежать. 
Обсудили результат с классным руководителем. И он считает, что таких опасных 
отношений нет. Но классный руководитель взял данные на вооружение, будет работать 
над межличностными отношениями в классе. 

Он будет проводить различные игры на сплочение класса и на строение хороших 
отношений между одноклассниками. Хотя класс считается вполне сплоченным. Но есть 
те, которые как-то иногда ускользают от общих дел. Еще может пригласить психолога для 
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проведения различных тренингов на улучшение межличностных отношений между 
учащимися. 

В итоге хочется сказать, что межличностные отношения существуют во всех 
группах, начиная от семьи и заканчивая обществом. Межличностные отношения есть 
между членами семьи, одноклассниками, однокурсниками, коллегами, соседями, друзьями 
и. т. д. И самое основное это то, что межличностные отношения существуют даже просто 
между знакомыми людьми. Для того чтобы отношения не ухудшились, нужно проводить 
игры на сплочение класса и игры должны быть не онлайн, а чисто живые игры, без 
гаджетов. Если будут правильные взаимоотношения между учащимися, то будет хороший 
сплоченный коллектив. А чтобы добиться этого, надо детей увлекать настоящими 
коллективными делами, играми, развлечениями, которые сопровождаются радостью. У 
детей должна быть общая цель. Тогда не будет отрицательных отношений между ними, не 
будет и группировок. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы агрессивного поведения у подростков. 
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Annotation. This article deals with the problems of aggressive behavior in adolescents. The scientific and 
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an increased level of aggressive behavior. In this regard, teachers in schools carried out corrective measures to 
prevent and prevent aggression and aggressive behavior of adolescents. 

Keywords: aggressive behavior, deviant behavior, adolescents, aggression, deviation. 
 

Наиболее актуальными проблемами в последнее время являются агрессивность и 
агрессивное поведение детей и подростков. Агрессия становится более обычным явлением 
и имеет разрушающий характер всего общества в целом. Достаточно часто мы стали 
наблюдать в периодической печати, программах телевидения и на просторах интернета 
фотографии и видео агрессивного поведения, совершающиеся подростками и молодыми 
людьми. 

Рост числа подростков с агрессивным поведением в нашем обществе имеет 
множество причин. Но основными причинами среди мы считаем алкоголизм, 
наркоманию, хулиганство, бродяжничество, нарушение общественного порядка и др. 

В литературных источниках агрессивное поведение рассматривается вместе с 
психологическими особенностями подросткового возраста. Исследованиями по 
предупреждению агрессивного поведения подростков занимались такие отечественные 
психологи, как С. А. Беличева, В. П. Кащенко, Л. М. Семенюк, Я. И. Гилинского, В. Н. 
Кудрявцева и др. 

Как считает В. Н. Кудрявцев, «агрессивное поведение наблюдается как социальное 
отклонение и как уклонение от существующих норм» [5]. 

Я. И. Гилинский, В. Н. Кудрявцев считают, что «от поступков или действий, не 
соответствующих установленным или фактически сложившимися нормам и правилам, 
люди становятся более агрессивными. В основе этого определения лежит принцип 
создания отклонений за счет социальных факторов» [5]. 

Мы придерживаемся утверждения С. А. Беличева, что «отклоняющееся поведение – 
это результат неблагоприятного социального развития, нарушений социализации, 
возникающих на разных возрастных этапах» [3]. 

В работах зарубежных психологов А. Бандура и Р. Уолтерс, А. Коэн, Д. Уолкс мы 
находим, что понятие «агрессия» связано с «социальным отклонением, асоциальным 
поведением, наносящим ущерб другой личности и имуществу» [4]. 

Как считает Д. Майерс, известный социальный психолог, «агрессия – физическое и 
вербальное поведение, причиняющее вред кому-либо». 

Также А. Бандура и Р. Уолтерс связывают агрессию «с действиями социально-
деструктивного характера, в результате которых, возможно, может быть нанесен ущерб 
другой личности или же имуществу, к тому же эти акты не обязательно могут быть 
наказуемы по закону» [2]. 

Проанализировав научно-теоретическую литературу по проблеме агрессивного 
поведения, мы приходим к выводу, что агрессия является поведением человека. Из этого 
следует, что агрессия и агрессивное поведение – это внутренняя побудительная 
направленность, которая становится неотъемлемой частью личностного развития 
подростков и носит свой индивидуальный характер. Многими авторами выделены 
причины различных отклонений: социально-психологические, психолого-
педагогические, психолого-биологические факторы, влияющие на особенности характера 
человека. 

Для выявления агрессии и агрессивного поведения у подростков нами проведен 
опрос Басса-Дарки среди обучающихся 8 классов. Целью опросника Басса-Дарки 
является диагностика агрессивных и враждебных реакций. 

В ходе исследования получены следующие результаты: с низким уровнем 
агрессивности – 30 %, к ним относятся подростки, имеющие достижения в учебе, в 
дополнительных занятиях, близкие и дружелюбные отношения с родителями, с 
ровесниками; со средним уровнем – 20 %, к ним относятся такие ученики, у которых 
стабильные оценки, они сдержанны, но иногда могут вспылить, легко могут обидеться, а 
также легко забывают обиду, а с высоким уровнем – 50 %, к ним чаще всего относятся 
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подростки, которые не успевают в учебе, недисциплинированные, они обладают такими 
качествами, как импульсивность, обидчивость, вспыльчивость, их легко можно вывести из 
себя, могут общаться с окружающими грубо и нагло. 

Также для выявления агрессии у подростков можно использовать такие методики 
исследования, как диагностика склонности к отклоняющемуся поведению (для девочек), 
патохарактерологический диагностический опросник А. Е. Личко, предназначенный для 
определения типов характера и психопатий, сопряженных с ними некоторых личностных 
особенностей, таких как алкоголизация, делинквентность и др., также можно провести 
индивидуальные беседы и рисуночные тесты. 

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить, что у исследуемых 
подростков имеется предрасположенность к агрессии и агрессивному поведению. 
Проведение коррекционных мероприятий в образовательном процессе по 
предупреждению и профилактике агрессивного поведения в подростковом возрасте имеет 
важное значение. Каждое мероприятие направлено на плодотворное сотрудничество, 
взаимопонимание с окружающими, саморазвитие и самостановление. 
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ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 
 
Аннотация. В статье рассматривается социально-педагогическая профилактика суицидального 

поведения подростков. Изучена общая информация по теме статьи, приведена статистика и методы 
профилактики суицидального поведения среди подростков. Предложены методы уменьшения тенденции 
самоубийств среди подростков. 

Ключевые слова: социально-педагогическая профилактика, суицид, суицидальное поведение 
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SOCIAL AND PEDAGOGICAL PREVENTION OF SUICIDAL  
BEHAVIOR OF TEENS 

 
Annotation. The article deals with the socio-pedagogical prevention of suicidal behavior of adolescents. 

Studied general information on the topic of the article, provides statistics and methods for the prevention of suicidal 
behavior among adolescents. Methods are proposed for reducing the suicide tendency among adolescents. 

Keywords: socio-pedagogical prevention, suicide, suicidal behavior of adolescents. 

 
Самоубийства среди подростков в России являются социальной проблемой 

национального масштаба. В последнее время уверенно набирает обороты проблема 
подросткового суицида. Основные причины самоубийства в столь раннем возрасте – это 
разлады в семье, неудачи при поступлении в учебные заведения и устройстве на работу, 
издевательства, проблемы с противоположным полом и многое другое. Родители часто не 
понимают своих детей, навязывают им свое мнение. Своими действиями они оказывают 
серьезное эмоциональное давление на еще не сформировавшуюся психику ребенка, 
заставляя его решать свои проблемы самостоятельно, часто не пытаясь вникнуть в 
ситуацию и попытаться помочь. В школе же ситуация обостряется огромной 
загруженностью и возникающей из нее усталости, проблемами в общении, стеснением, 
замкнутостью. 

Также существует мнение, что ребенок может убить себя из-за так называемых 
закрытых групп смерти в социальных сетях. На них приходится 1 % от общего числа 
смертей. Здесь дополнительно можно предположить, что это число будет продолжать 
увеличиваться по причине стремительного развития технологий и все большего 
продвижения интернета в нашу жизнь. Эти факты ставят общество перед проблемой 
формирования суицидального поведения подростков и задачами по профилактике и 
предупреждению этих действий. 

По статистическим данным различных агентств, количество попыток самоубийств 
среди несовершеннолетних выросло с 1094 в 2014 году до 1633 в 2016 году. В первом 
квартале 2017 года было зарегистрировано 823 таких попытки, т. е. больше половины от 
общего числа зафиксированных за весь предыдущий год. При попытках самоубийства в 
2014 году погибли 737 подростков, а в 2017 году – 692. По официальным данным 
количество самоубийств с 2019 года в России составляет около 2000 человек, из которых 
более трети – дети и подростки. Это является очень большим числом для современного 
мира, а для нашей страны поистине огромным. 

Одним из основных мест социализации подростков являются учебные заведения 
(школы, колледжи, университеты и т. д.), где происходит огромное множество различных 
процессов, не поддающихся влиянию со стороны педагогов, и которые могут привести к 
возможному формированию суицидального поведения среди подростков и их смерти. 
Суицидальные проявления личности являются наименее прогнозируемыми из всех 
девиаций, труднее поддаются объяснению, их классификация затруднена, поэтому сложен 
и выбор приемов профилактики. Поэтому социальный педагог обязан всегда находится 
«на пульсе» у подростков, понимать суть происходящих в коллективе процессов и 
находить подход к каждому человеку. 

Социально-педагогическая профилактика – это научно-обоснованная 
деятельность социального педагога, нацеленная на определенную категорию людей и 
направленная на предотвращение психологических, социокультурных или физических 
отклонений. Также в спектр действий социального педагога входит сохранение, 
поддержание и защита нормального уровня жизни и психического здоровья людей, 
всяческое содействие им в достижении поставленных целей и раскрытие их внутреннего 
потенциала. Иными словами, социально-педагогическую профилактику можно описать 
так: это деятельность, осуществляемая на уровне государства и отдельной взятой 
организации через систему мер повышения качества жизни, минимизацию факторов 
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социального риска, а также создание специальных условий для проявления различных 
видов активности и поддержания стабильного психического здоровья подростков. 

Исходя из понимания социальной ситуации развития, ее объективного (какой она 
реально является) и субъективного (какой она воспринимается и переживается) аспектов, 
социально-педагогическая профилактика направлена на изменение различных внешних и 
внутренних факторов и условий социального воспитания или перестройку их 
взаимодействия. Занимаясь этим видом профилактики, социальный педагог может 
направить свою деятельность на воспитательный микросоциум ребенка (педагоги, 
родители, группа сверстников), изменяя характер их отношения, воздействия на ребенка. 
Он также может воздействовать на его представления об окружающих и 
взаимоотношениях с ними и сопровождающие их переживания. Также социальный 
педагог может способствовать изменению позиции ребенка по отношению к социуму 
(содействие, противодействие, бездействие). Профилактика предусматривает решение 
еще не возникших проблем. Поэтому ряд мер принимается задолго до их возникновения. 
Например, информирование о последствиях самоубийства для родных и близких 
подростка, о возможных перспективах в будущем. 

Другие профилактические меры принимаются непосредственно перед 
возникновением проблем. Так, при подозрении на возникновение у подростка 
суицидального поведения, следует принять срочные меры по их предупреждению, 
например, проводить индивидуальные беседы, давать советы и всячески способствовать 
психическому оздоровлению подростка. 

Третья группа профилактических мер принимается в отношении уже возникшей 
проблемы, но предупреждает возникновение новых. Например, социальный педагог 
работает с отдельными поведенческими недостатками подростка с целью коррекции 
развития негативных личностных свойств. Первые два подхода можно отнести к общей 
профилактике, а третий – к специальной. 

Таким образом, суицидальное поведение подростков – это серьезная проблема 
национального масштаба, которая требует деликатного и осторожного подхода, а также 
грамотной социально-педагогической профилактики суицидального поведения 
подростков. Для увеличения эффективности социально-педагогической профилактики и 
снижения тенденции самоубийств среди подростков следует усилить работу социальных 
педагогов в учебных заведениях как одном из основных мест социализации подростков, 
увеличить силу информирования родителей о признаках неблагополучного состояния 
детей. Проверки требует предложение «упразднить анонимность в российском сегменте 
интернете и упорядочить процедуру регистрации в социальных сетях, ввести 
обязательность использования достоверных данных, позволяющих идентифицировать 
личность пользователя с момента активации его учетной записи». 
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АДАПТАЦИЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ К СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 

В ДРУГОМ ГОРОДЕ 
 
Аннотация. Данная статья посвящена иногородним студентам, испытывающим сложную 

адаптацию к первому году обучения, рассказывается как происходит адаптация вдалеке от семьи и родных и 
как это может влиять на психическое состояние студентов и на качество успеваемости. 
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ADAPTING FRESHMEN TO STUDENT LIFE IN ANOTHER CITY 

 
Annotation. This article is devoted to students from other cities who experience complex adaptation in the 

first year of study, how adaptation takes place far from their families and relatives, and how it can affect the mental 
state of students and the quality of their academic performance. 

Keywords: student, freshman, school graduate, adaptation, university. 

 
Сегодня первокурсники, которые являются иногородними, могут быть подвержены 

сильному психологическому давлению. Родителей, которые заботились, оберегали, 
воспитывали и контролировали, больше нет рядом, и студент теперь сам должен 
заботиться о себе и брать ответственность на себя. 

Некоторые студенты, которые пришли с определенной целью, усердно трудятся 
для достижения цели, или же студенты, чувствуя свободу, забывают об ответственности, 
таким образом, могут наделать много ошибок. Но в любом случае, благодаря длительной 
разлуке с семьей и новым проблемам, они начинают желать поскорее вернутся домой к 
родителям, ведь дома нет проблем и забот. Студент больше не может нормально учиться 
и будет подвержен постоянному стрессу, депрессии и постепенно чувство тревожности 
будет угнетать все сильнее, если не принять меры. 

Объект исследования: студенты, обучающиеся на первом курсе. 
Предмет исследования: адаптация студентов в ВУЗе в другом городе. 
Цель: исследование состояния адаптации иногородних студентов, обучающиеся 

на первом курсе Северо-Восточного Федерального Университета им. М. К. Аммосова, 
Физико-Технического института. 

Гипотеза: если помочь выпускникам школы адаптироваться к переходу в 
студенческую жизнь, то это им поможет преодолеть трудности в университете. 

Задачи исследования: 
1. Изучить теоретические аспекты проблем адаптации среди первокурсников. 
2. Провести анкетирование среди первокурсников Физико-Технического 

института Северо-Восточного Федерального Университета им. М. К. Аммосова. 
3. Проанализировать полученные данные и по ним разработать метод решения 

проблем. 
Данная работа может быть полезна педагогам при организации 

профориентационной работы в школе. 
По словам Бисалиева Р. В., одного из авторов статьи «Психологические и 

социальные аспекты адаптации студентов», адаптация иногородних студентов-
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первокурсников является сложным многогранным процессом, на который влияет 
огромное количество факторов [1]. С одной стороны, молодой человек, следуя за своей 
мечтой, поступил в вуз неродного города, обрел некоторую независимость от родителей и 
теперь самостоятельно организует свой рабочий день и досуг. Но с другой стороны, на 
нем висит груз ответственности за совершенные поступки, появляется страх неудачи в 
учебе и в отношениях с одногруппниками, а также неуверенность в собственных силах и 
возможностях [2]. 

Как отметила Э. Г. Патрикеева в своем докладе «Психосоциальная адаптация 
первокурсников к условиям обучения в вузе», система высшего образования является 
новым этапом в жизни первокурсника. Зачастую студент сталкивается с рядом трудностей 
в стенах вуза, связанных с отсутствием навыков конспектировать, работать с 
первоисточниками, дополнительной литературой, справочниками, необходимостью 
развития процессов памяти, навыков быстрого и качественного усвоения больших 
потоков информации, недостатком имеющихся знаний, перегруженностью 
общеобразовательными и специализированными дисциплинами. Проблемной становится 
и адаптация к продолжительности занятий, иной форме их проведения (появление новых 
видов работ – лекции, семинары, практические занятия, коллоквиумы, незнакомые формы 
контроля знаний) [3]. 

С целью определения уровня адаптации студентов мы провели анкетирование, в 
котором приняло участие 23 человека. Анкета составлена из 7 вопросов, включая вопросы 
о жизни студента, о жизни в университете, о проблемах, появляющихся во время 
студенчества. 

Из результатов анкетирования видно, что 73 % опрошенных часто общаются по 
телефону с родителями, т. к. зависимы от них. 63 % студентов испытывали чувство 
сильной тоски по дому в первом семестре своей учебы в университете, т. к. начинали 
адаптироваться к новому этапу своей жизни. Некоторые первокурсники отметили, что им 
хватает денег на карманные расходы, но 75 % опрошенных сказали, что не хватает. Это 
говорит о том, что они не умеют правильно рассчитывать свой бюджет. Более половины 
опрошенных студентов говорят, что они испытывают чувство дискомфорта во время 
учебы или самостоятельной работы. Можно объяснить это тем, что уроки в школе и пары 
в университете отличаются методом преподношения материала обучающимся. 69 % 
студентов посещают различные мероприятия, проводимые учреждением. Это показывает, 
что они знакомятся с университетом, смотрят какие есть кружки, организации, 
мероприятия и т. д. Около одной третьи опрошенных первокурсников не могут 
сосредоточить внимание на лекциях, семинарах, практиках, т. к. не замечают важные 
детали, которые нужно законспектировать, запомнить. Ближе к первой сессии около 49 % 
обучающихся испытывали чувство тревожности, т. к. для них это была первая сессия. 

Проведя исследование, мы пришли к следующим выводам: у многих студентов 
проявляется низкий уровень адаптации к студенческой жизни. Он заключается в том, что 
студент все еще остается очень зависимым от родителей и от дома; наблюдается 
нерациональное использование карманных денег; ощущается затруднение обучения во 
время лекций и самостоятельной работы; повышенный уровень тревожности перед 
сессией. Это говорит о том, что в школе была проведена некорректная работа по 
подготовке к поступлению в ВУЗ. 

Для решения выявленных при анкетировании проблем у первокурсников мы 
предлагаем оптимизировать модель довузовской работы в школе, т. е. усовершенствовать 
ее посредством внедрения методов; мастер-классов; увеличения количества проводимых 
встреч с интересными людьми, студентами; применения игровых методик, введения 
профессионально-ориентированной практики учащихся; усиления психологического 
сопровождения и др. 

Таким образом, можно сделать вывод, что переход в самостоятельную 
студенческую жизнь волнует каждого из студентов-первокурсников. Нужно правильно 
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подготовиться к новому этапу в жизни, уметь держать связь с родными или обзавестись 
новыми друзьями, которые помогут в трудную минуту. 
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Аннотация. В статье раскрываются особенности формирования грамматического строя речи у 

дошкольников с общим недоразвитием речи (ОНР). Определяется роль изобразительной деятельности в 
логопедической работе с детьми дошкольного возраста. Представлены результаты эксперимента по 
выявлению уровня развития грамматического строя речи у детей старшего дошкольного возраста с общим 
ОНР. Описывается опыт работы по развитию грамматического строя речи у старших дошкольников с ОНР 
в изостудии «Волшебные краски» на базе Центра психолого-педагогической помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья «Сайдыы» кафедры специального (дефектологического) 
образования Педагогического института Северо-Восточного федерального университета им. 
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В настоящее время отмечается рост числа дошкольников, имеющих общее 
недоразвитие речи (ОНР), которое, вслед за Р. Е. Левиной, определяется как речевое 
нарушение, охватывающее фонетико-фонематическую и лексико-грамматическую 
системы языка у детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом [6, с. 67]. 

В соответствии со степенью проявления речевого нарушения Р. Е. Левина 
выделяет три уровня ОНР, Т. Б. Филичевой определен четвертый уровень [9, с. 1]. 

А. Г. Арушанова считает, что своевременное формирование грамматического 
строя языка ребенка является важнейшим условием его полноценного речевого и общего 
психического развития, что обусловлено ведущей функцией языка и речи в развитии 
мышления и речевого общения, в планировании и организации деятельности ребенка, 
самоорганизации поведения, в формировании социальных связей [1, с. 4]. 

Развитие грамматического строя в онтогенезе описано в работах А. Н. Гвоздева, 
Т. Н. Ушаковой, А. М. Шахнаровича, Д. Б. Эльконина и др. 

В исследованиях А. Н. Гвоздева с учетом тесного взаимодействия 
морфологической и синтаксической системы языка выделяются следующие периоды 
формирования грамматического строя речи: I – период предложений, состоящих из 
аморфных слов-корней (от 1 года 3 месяцев до 1 года 10 месяцев); II – период усвоения 
грамматической структуры предложения (1 год 10 месяцев – 3 года); III – период 
дальнейшего усвоения морфологической системы (от 3 до 7 лет) [2]. 

При ОНР формирование грамматического строя речи происходит с большими 
трудностями. Это обусловлено тем, что грамматическая система языка организована на 
основе большого количества языковых правил. 

Р. И. Лалаева и Н. В. Серебрякова отмечают, что овладение грамматическим 
строем речи детьми с ОНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в 
дисгармонии развития морфологической и синтаксической системы языка, семантических 
и формально-языковых компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

Нарушения грамматического строя речи при ОНР обусловлены недоразвитием у 
этих детей морфологических и синтаксических обобщений, несформированностью тех 
языковых операций, в процессе которых происходит грамматическое конструирование, 
выбор определенных языковых единиц и элементов из закрепленной в сознании ребенка 
парадигмы и их объединение в определенные синтагматические структуры [4, с. 42]. 

В формировании личности ребенка неоценимое значение имеют разнообразные 
виды изобразительной деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование и 
др. А. Н. Давидчук, Т. С. Комарова, А. Р. Лурия, Л. А. Парамонова, Н. П. Сакулина, 
рассматривая формирование способности к творчеству через его продуктивные виды, 
включающие изобразительную деятельность, подчеркивают значимость творчества для 
развития дошкольника, обусловленную его необходимостью для полноценного развития 
личности, формирования творческого потенциала, познавательной и социальной 
активности [3, с. 23]. 

Современные исследователи и педагоги-практики отмечают высокий 
коррекционный потенциал изобразительной деятельности для осуществления 
логопедической работы с дошкольниками. 

Так, по мнению Н. П. Угловой, использование изобразительной деятельности в 
логопедической работе с детьми старшего дошкольного возраста позволяет решать 
следующие коррекционно-воспитательные задачи: 

 развитие произносительной стороны речи; 

 расширение и активизация словаря; 

 формирование грамматических категорий; 

 развитие связной речи; 

 развитие творчества и творческого рассказывания [8]. 
А. Е. Серкова отмечает, что различные виды изобразительной деятельности 

благоприятны для развития речи тем, что при ее осуществлении легко создаются 
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проблемные ситуации, формирующие коммуникативную направленность речи, 
способствующие проявлению речевой активности. На занятиях изобразительной 
деятельностью у детей также развивается зрительно-моторная координация движений, их 
точность, объем и направленность [7]. 

С целью выявления уровня развития грамматического строя речи у старших 
дошкольников с ОНР нами проведено исследование на базе Центра психолого-
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья «Сайдыы» 
кафедры специального (дефектологического) образования Педагогического института 
Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова и МБДОУ ЦРР 
Детский сад № 7 «Остров сокровищ» Якутска. Экспериментом охвачено 20 детей старшего 
дошкольного возраста с ОНР, разделенных на две группы: экспериментальную и 
контрольную. 

Обследование по выявлению уровня развития грамматического строя речи 
проводилось по методике Н. В. Нищевой [5], результаты которого оценивались в баллах, 
отражающих качество выполнения заданий. По итогам исследования выяснилось, что в 
экспериментальной группе низкий уровень развития грамматического строя речи у 3 
детей, ниже среднего – у 5, средний – у 2, выше среднего и высокий уровень не показал ни 
один ребенок. В контрольной группе низкий уровень развития грамматического строя 
речи выявлен у 2 детей, ниже среднего – у 5 детей, средний – у 3, выше среднего и 
высокого уровня не выявлено. 

В экспериментальной и контрольной группах дети в основном допускают ошибки 
в образовании существительных множественного числа в родительном падеже (шар-шары 
(шаров), ложка-ложки (ложек)), в употреблении предложно-падежных конструкций (Где 
сидит снегирь? – Дерево (на дереве)), согласовании числительных с существительными 
(два кот (два кота), пять мяча (пять мячей)), в образовании названий детенышей животных 
(у кошки – котик (котенок), у волчихи – волчок (волчонок)). Они затрудняются в 
образовании существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами (носок-
носик (носочек), ведро-ведрик (ведерочко)), приставочных глаголов (проходит улицу 
(переходит улицу)). 

С целью проведения логопедической работы по развитию грамматического строя 
речи у старших дошкольников с ОНР в изобразительной деятельности для детей 
экспериментальной группы мы организовали работу изостудии «Волшебные краски» на 
базе Центра психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ «Сайдыы» кафедры 
специального (дефектологического) образования Педагогического института СВФУ. 

Организация изостудии в рамках выполнения выпускной квалификационной 
работы предполагает коллективную форму работы студентов в процессе 
экспериментальной деятельности, практикуемую на базе центра «Сайдыы», при которой 
каждый студент ведет собственное исследование по определенной теме и имеет 
возможность наблюдать за ходом работы однокурсника, делиться идеями, накапливать 
профессиональный опыт работы с детьми и родителями [10, с. 84]. В ходе работы 
изостудии «Волшебные краски» исследования проводятся по следующим темам: «Развитие 
грамматического строя речи у старших дошкольников с ОНР в изобразительной 
деятельности», «Развитие связной речи у старших дошкольников с ОНР в 
изобразительной деятельности». Для проведения занятий изостудии также привлечены 
волонтеры – студенты 1-го курса, которые помогают детям при выполнении рисунков, 
поделок, а также организуют подвижные игры во время перерыва. 

На занятиях в изостудии мы используем такие виды изобразительной 
деятельности, как рисование (включая нетрадиционные техники рисования), лепка, 
аппликация. 

Коррекционно-логопедическая работа по развитию грамматического строя речи, 
проводимая с дошкольниками с ОНР в рамках изостудии, осуществляется с учетом 
включения в занятие этапа по развитию словаря. Это обусловлено взаимосвязью 
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процессов формирования словаря и грамматического строя речи. 
Перечень лексических тем определен в соответствии с «Программой 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 
общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)» Н. В. Нищевой. 

В соответствии с лексическими темами подобран комплекс дидактических игр и 
заданий, способствующий формированию словообразования и словоизменения. Игры на 
развитие грамматического строя речи проводятся в следующей последовательности: 

 развитие навыков образования и практического использования единственного и 
множественного числа существительных, глаголов настоящего и прошедшего 
времени; 

 совершенствование навыка образования и употребления существительных в 
косвенных падежах без предлога и с некоторыми простыми предлогами; 

 совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной речи 
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

 совершенствование навыков образования и использования в экспрессивной речи 
глаголов с различными приставками; 

 формирование навыка образования и использования в речи относительных 
прилагательных; 

 формирование умения использовать в речи несклоняемые существительные; 

 совершенствование навыка согласования и использования речи прилагательных и 
числительных с существительными в роде, числе, падеже [5, с. 139]. 
Важным условием эффективной логопедической работы является вовлечение 

родителей в коррекционно-развивающий процесс, что способствует созданию единого 
пространства речевого развития ребенка, повышению педагогической компетентности 
родителей. С этой целью в конце каждого занятия детям дается домашнее задание, 
включающее игры и упражнения на развитие грамматического строя речи, которое 
отсылается на адрес электронной почты родителей. 

Таким образом, занятия, проводимые в рамках работы изостудии «Волшебные 
краски», нацелены на развитие у детей словаря, грамматического строя, связной речи, 
мелкой моторики, формирование практических навыков в рисовании, лепке и 
аппликации, способности к творчеству и сотрудничеству. Предварительные результаты 
позволяют сделать вывод о результативности работы, проводимой по развитию 
грамматического строя речи у старших дошкольников с ОНР. 
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КИБЕРПРОСТРАНСТВО КАК ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ 
ЛИЧНОСТИ 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема социализации личности на современном 

этапе, а именно процесс киберсоциализации как неотъемлемой составляющей современного мира. 
Определены основные проблемы киберсоциализации, представлены выводы по результатам опроса 
учащихся, их родителей и учителей школ Якутска по исследуемой теме. 

Ключевые слова: киберсоциализация, становление личности, аддикция, информационная среда. 

 
CYBERSPACE AS A FACTOR OF PERSONALITY SOCIALIZATIO 

 
Annotation. This article reviews a problem of personality socialization in the modern time, namely, the 

process of cybersocialization as an important part of a modern world. Basic problems of cybersocialization are 
determined, as conclusions from student and parent and schoolteacher survey on the topic are presented. 

Keywords: cybersocialization, personal development, addiction, information environment. 

 
Технологический прорыв в развитии человеческой цивилизации постоянно 

внедряет в нашу жизнь новые аспекты и новые понятия. Распространение коммуникации в 
виртуальной среде и реализация ею различных функций (информационной, адаптивной 
и др.) позволили «ввести понятие киберсоциализации (виртуальной компьютерной 
социализации) человека как современного психолого-педагогического феномена 
киберонтологии личности в рамках теории социального воспитания профессора 
А. В. Мудрика и единой концепции педагогики и психологии жизненного пути личности 
В. А. Плешакова» [3]. 

Глобальная сеть Интернет представляет собой, как считает А. В. Мудрик, 
«непрерывно уточняемую модель совокупного духовного и материализованного 
информационного потенциала общества, и в этом своем качестве она представляет собой 
мощный информационный базис для самых разнообразных видов и направлений 
человеческой деятельности» [2]. Следовательно, интернет-ресурсы относятся 
одновременно как к мега-факторам социализации личности, так и к мезо-факторам в 
качестве средства коммуникации. 
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Хотя по мнению ученых киберпространство имеет колоссальное 
социализирующее значение с позиции социальной педагогики сущность понятия 
«киберсоциализация» рассматривается больше как социальная проблема, нежели как 
процесс. В широком смысле виртуальная реальность по мнению А. В. Чугунова, это 
«внутреннее состояние субъекта, которое может быть вызвано внешними причинами 
(природными явлениями, компьютерными технологиями, искусством и др.) или 
внутренними причинами (например, ощущениями, соматическим состоянием 
пользователя)» [3, с. 110]. 

На сегодняшний день особенности социализации и общения в интернет-среде 
раскрываются в трудах таких исследователей, как Е. П. Белинская, В. В. Гудимов, 
А. В. Мудрик, В. А. Плешаков. Однако комплексного исследования социализации 
личности в киберпространстве нет. 

Не умаляя того факта, что Интернет выполняет большую роль в педагогическом 
процессе, обладая мощными социализирующими и развивающими возможностями 
воздействия на личность, все же остановимся на тех проблемах, которые проистекают из 
вышеописанных технологических возможностей. Большую опасность киберреальность 
представляет для неокрепших умов подрастающего поколения. В зоне риска дети 
младшего школьного возраста и подростки. 

Результаты опроса учителей начальных классов, к примеру, показали, что к 
отрицательным последствиям они относят: свободный доступ к информации, 
искажающей мировосприятие детей, пропаганда психоактивных веществ и аморального 
образа жизни, отсутствие фильтра для несовершеннолетних, доверительное общение с 
незнакомцами и т. д. 

Кроме того, психологи отмечают следующие особенности аддиктивных 
подростков: 

 восприятие компьютера как живого организма; 

 высокий уровень компьютерной тревожности; 

 индифферентное отношение к важным аспектам реальной жизни; 

 предпочтение в общении отдается виртуальным «друзьям»; 

 раздражительность и сверхутомляемость; 

 нарушение режима питания, сна и отдыха и т. д. 
Такие явления в психическом состоянии подростка напрямую отражаются на его 
поведении, которое классифицируется как девиантное (отклоняющееся) или аддиктивное 
(зависимое). Подобного рода отклонения в поведении подростков свидетельствуют об 
инфантильности, отсутствии желания брать на себя ответственность и склонности к уходу 
от решения проблем в виртуальный мир. Причиной увлеченности интернет-
пространством являются социальные факторы, вызывающие у детей стрессовые ситуации, 
ведь в такой среде они могут обращать на себя внимание, знакомиться или общаться с 
новыми друзьями, выделяться среди других, а в реальной жизни – наоборот. 

В эпоху киберсоциализации происходит существенное изменение процесса 
формирования и трансляции ценностных ориентаций людьми, особенно детьми, 
подростками и юношами, наиболее активно практикующими социализацию в 
киберпространстве как сетевом информационном воплощении ноосферы. 

Н. В. Угольков отмечает также, что «личность в киберпространстве испытывает 
референтную потребность в аффилиации (принадлежности к определенным группам в 
сети, интернет-сообществам) и идентификации как соотнесения себя с определенной 
социальной группой или социальными структурами (что в результате способствует 
сплочению общества и коллективизации киберпространства)» [3]. 

Анализируя социальные практики жизнедеятельности человека в свете 
киберсоциализации, можно выделить основные векторы: 

 коммуникация в киберпространстве, которая также может носить негативный 
характер (троллинг, кибербуллинг, киберхарассмент и др.); 



Современное образование: традиции и инновации. № 2/19           145 

 досуг в киберпространстве, основным риском данного досуга является 
кибераддикция (зависимость от киберпространства); 

 познание в киберпространстве, что несомненно способствует приобщению к 
знаниям человечества, хранящихся в цифровом формате, опасность в данном 
случае представляет усвоение недостоверной, часто негативной для психики и 
опасной для личности информации; 

 работа в киберпространстве, данное направление киберсоциализации позволяет 
удовлетворить потребности личности воздействовать на реальность, используя 
орудия труда и создавая продукты труда. 

Нельзя отрицать что социализация в киберпространстве может иметь как 
позитивный, так и негативный характер. В современном мире человек представлен в 
единстве четырех качеств, таких как: 

 объект киберсоциализации; 

 субъект киберсоциализации; 

 жертва киберсоциализации; 

 реальная и/или латентная жертва неблагоприятных условий 
киберсоциализации. 

Нами было проведено анкетирование среди 200 учащихся 7–8 классов школ города 
Якутска, опрос родителей и учителей школ. Результаты обсуждены на кафедре 
социальной педагогики ПИ СВФУ. По итогам анкетирования и опроса были 
сформулированы следующие выводы. 

Для осуществления превентивных мер по предотвращению негативного влияния 
киберпространства на процесс становления личности необходимо, используя имеющийся 
потенциал, организовать следующие формы работы в условиях образовательной 
организации: 

 формирование и развитие у обучающихся актуальных информационных 
компетенций, которые позволят им реализовывать свои замыслы и успешно 
строить позитивную коммуникацию; 

 организация сетевого взаимодействия участников образовательного процесса; 

 создание медиацентров в школьной среде с привлечением специалистов, 
обладающих соответствующими компетенциями в информационно-медийной 
сфере; 

 организация конкурсов медиатворчества обучающихся. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 3D-ПРИНТЕРОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КАК 
СПОСОБ ВОВЛЕЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Аннотация. В статье рассмотрен способ вовлечения обучающихся в учебный процесс путем 

использования 3D-принтеров. Рассмотрен обзор 3D-принтеров разных калибров, встроенных программных 
обеспечений и их характеристик, начиная с бюджетного до профессионального, которыми пользуются 
обучающиеся. 

Ключевые слова: 3D-моделирование, 3D-принтер, дополнительное образование, внеурочная 
деятельность, 3D графика. 

 

USING 3D PRINTERS FOR ORGANIZING THE EDUCATIONAL PROCESS 
IN ADDITIONAL EDUCATION AS A WAY TO INVOLVE TEACHERS 

 
Annotation. The article describes the method of engaging students in the educational process, through the 

use of 3D printers. Reviewed review of 3D-printers of different calibers, embedded software and their 
characteristics, ranging from budget to professional, used by students. 

Keywords: 3D-modeling, 3D-printer, additional education, extracurricular activities, 3D graphics. 

 
На сегодняшний день посещение кружков дополнительного образования для 

обучающихся стало повседневностью. Каждый второй ученик посещает как минимум по 
2–3 разных дополнительных кружков, секций по 2 раза в течении недели. И, к сожалению, 
после посещения дополнительных занятий в течении какого-то времени у детей теряется 
интерес, и они перестают посещать кружки. Нынче наблюдается огромные успехи в 
развитии информационных технологий, где с каждым новым днем компании со всего 
мира предоставляют свои IT-решения, продукты в разных сферах деятельности. 
Исключением не стало внедрение разных информационных технологий в 
образовательный процесс. Одним из таких решений стали 3D-принтеры. 

Целью данного исследования является привлечение обучающихся во внеурочную 
деятельность компьютерной графики путем использования 3D-принтеров. 

За последнее десятилетие 3D-принтеры не только нашли свое предназначение и 
место в сфере образования, но и стали одним из самых интересных направлений для 
обучающихся. Исходя из школьной программы, где нет места для достаточного изучения 
3D-принтеров, данные технологии стали применяться в дополнительном образовании. 

Про использование 3D-принтеров в дополнительном образовании ранее в своей 
работе рассмотрел И. А. Иванов [1], где отметил, что «3D-графика – на сегодня самое 
популярное направление компьютерной графики, но в то же время требующее немало 
усилий для достаточного освоения ее программных основ» [1]. Кроме того, был 
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представлен обзор подобных работ по данной теме [4], рассмотрена дополнительная 
общеразвивающая программа по «Компьютерной графике» [2] и был выявлен результат 
опроса среди обучающихся, где обучающиеся выбирали наиболее интересные на их 
взгляд направления по компьютерной графике после года обучения. Одним из 
выбранных было 3D-моделирование, где обучающиеся собственноручно моделировали в 
программном обеспечении «SketchUp 2017» и выводили на печать через 3D-принтеры. 

На данный момент большинство организаций дополнительного образования по 
РС (Я) обучают по направлению 3D-моделирование. Поскольку в дополнительное 
образование приходят обучающиеся с разным уровнем технических знаний, то чтобы не 
рассеять начальный интерес обучающихся, во-первых, нужен индивидуальный подход к 
каждому ученику, во-вторых, программное обеспечение должно быть простым и 
понятным. И такими программами по 3D-моделированию (в то же время с достаточно 
большим функционалом) являются «SketchUp 2017» и «Blender». Для обучения основам 
программ обучающимся в среднем потребуется от нескольких недель до пару месяцев, и в 
течении учебного года ученики овладевают всеми нужными функциями программного 
обеспечения. 

Организации дополнительного образования РС (Я) имеют в своем запасе 3D-
принтеры разного калибра. В частности, на базе Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Детский (подростковый) 
Центр» города Якутска имеются следующие принтеры: 

 Prusa i3; 

 Prism mini; 

 Альфа и Picaso Designer PRO 250 (3 штуки). 
Последний в списке является одним из самых мощных 3D-принтеров, имеющихся 

у образовательных учреждений дополнительного образования РС (Я). 
3D-принтеры среди обучающихся популярны благодаря своей функции за 

кратчайшее время напечатать созданную учениками модель. Таким образом, в течении 
занятия (45 минут) можно на одном 3D-принтере напечатать около 3 моделей с размерами 
примерно 10*10*10 см. 

После всего вышенаписанного можно сделать вывод, что 3D-принтеры имеют 
большой успех среди обучающихся, интерес вызывается благодаря быстроте печати 3D-
принтера. Так же наиболее важным фактором является возможность наглядно 
понаблюдать, потрогать созданную самими учениками модель в цифровом формате. 
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кадров / под ред. А. Д. Николаевой, О. П. Осиповой, И. С. Алексеевой. 2013. С. 152–154. 

4. Шаляев А. А. Компьютерная графика в школе // Современная педагогика. 2014. № 6 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pedagogika.snauka.ru/2014/06/2452. (Дата 
обращения: 09.11.2018). 
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КОНСТРУКТОР ARDUINO КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрено развитие творческого потенциала школьников, которое 

наиболее эффективно происходит при использовании платформы Arduino. Данная платформа позволяет 
довольно просто организовать взаимодействие с компьютером. Все это способствует быстрому 
прототипированию и созданию своих проектов. Таким образом, использование данной платформы в 
учебном процессе имеет большие перспективы. В частности, использование данной платформы позволяет 
ученикам осваивать предметные знания по математике, физике, информатике, следовательно, овладевать 
междисциплинарными умениями и улучшать свои коммуникативные способности. 

Ключевые слова: Arduino, образовательная робототехника, междисциплинарный кружок, развитие 
личности, онтогенез. 

 
ARDUINO DESIGNER AS A FACTOR OF PERSONALITY DEVELOPMENT 
 
Annotation. This article discusses the development of creative potential of students is most effective when 

using the Arduino platform. This platform allows you to quite simply organize interaction with the computer. All 
this contributes to the rapid prototyping and creation of their projects. Thus, the use of this platform in the 
educational process has great prospects. In particular, the use of this platform allows students to master subject 
knowledge in mathematics, physics, computer science, consequently, to master interdisciplinary skills and improve 
their communication skills. 

Keywords: Arduino, robotics education, multi-disciplinary circle, personal development, ontogenesis. 

 
На сегодняшний день в России актуально такое направление, как образовательная 

робототехника. Оно является междисциплинарным, охватывает такие школьные 
предметы, как математика, физика и информатика. Наиболее распространенной 
робототехнической платформой в нашей стране, как и во всем мире, является Lego 
Mindstorms. Однако, если заниматься только на Lego, остается неохваченным такой пласт 
знаний, как электроника и схемотехника. Для закрытия этого пробела лучшим решением 
будет аппаратно-программная платформа Arduino. 

На платформе Arduino изучаются электронные компоненты, их работа, 
подключение и программирование. Программирование осуществляется в среде Arduino 
IDE на языке C++ (с некоторыми модификациями). Получив базовые знания по 
управлению электронными компонентами, обучаемые реализуют творческие проекты, 
сложность и функционал которых ограничен лишь воображением автора. 

Arduino направлена на популяризацию научно-технического творчества и 
повышение престижа инженерных профессий среди молодежи, а также на развитие у 
молодежи навыков практического решения актуальных инженерно-технических задач и 
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работы с техникой. Занятия робототехникой на базе Arduino способствуют развитию 
политехнических компетенций, необходимых в современной профессиональной 
деятельности в сфере автоматизации и IT [2]. 

В настоящей публикации описан авторский подход к обучению робототехнике в 
системе дополнительного образования на базовом уровне с применением аппаратно-
программной платформы Arduino. 

Содержание междисциплинарного курса представлено в таблице ниже. 

№ 
п/п 

 

Тема занятия 
 

Количество часов Тип урока по 
основным этапам 

учебного процесса 
Лекция Практика Сумма 

1 Знакомимся с Arduino 1 1 2 Вводный 

2 Программируем Arduino 0,85 1,15 2 Комбинированный 

3 
Логические операторы и 
выражения 

0,7 1,55 2,25 Комбинированный 

4 Работаем с библиотеками 0,95 1,3 2,25 Комбинированный 

5 Знакомимся с массивами 1,2 0,8 2 Комбинированный 

6 
Работаем с SD-картами и 
подключаем внешние 
библиотеки 

1,3 0,95 2,25 Комбинированный 

7 
Работаем с графикой и 
пишем собственные 
функции 

1,2 0,9 2,1 Комбинированный 

8 
Обсуждаем курсовой 
проект и пишем 
интерактивную игру 

1,8 0,45 2,25 Контрольный 

Итого: 9,00 8,10 17,10  

В образовательной робототехнике учащиеся работают в парах, т. к. эта технология 
позволяет научиться работать в группе и совместно решать задачи. К тому же работа в 
паре позволяет объединить усилия, или же в некоторых случаях разделить зоны 
ответственности. 

В междисциплинарном кружке Arduino навыки по электронике и 
программированию развиваются у учащихся параллельно. На первом занятии учащиеся 
узнают, что такое микроконтроллеры и Arduino, еще им демонстрируются проекты, 
реализуемые на данной платформе. А все это необходимо чтобы обучаемые понимали – 
им предстоит работа не просто с учебным инструментом, а с «роботом», который обладает 
широким спектром возможностей микроконтроллера, и они самостоятельно могут 
создавать одинаково увлекательные и полезные в бытовой жизни приборы. 

Первым изучаемым электронным компонентом является светодиод. Учащиеся 
загружают тестовый проект Blink, входящий в стандартный пакет Arduino IDE. Программа 
моргает встроенным светодиодом. Ученики знакомятся со структурой кода Arduino – это 
обязательное наличие функций setup и loop; функция setup исполняется 1 раз в начале 
программы, а функция loop (в переводе английского «петля») создает цикл, который 
работает, пока подается питание на плату. После этого исполняются команды, введенные в 
loop в данном примере – digitalWrite и delay; с помощью команды digitalWrite можно 
зажигать/гасить указанный светодиод, а delay задает время задержки сигнала. 

Освоив программирование элементов микроконтроллера, обучаемые разбираются, 
как подключается внешний светодиод. Для начала объясняется, как включить светодиод 
от источника питания и где у светодиода анод и катод. После этого подсказывается, как 
подключить его к платформе, чтобы он управлялся 13 портом. Также на начальных 
занятиях разрешается подключать светодиод без резистора прямо к портам ввода-вывода, 
но позднее они узнают, что для подключения нужен резистор, зачем он нужен и как 
рассчитать необходимое сопротивление. 
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В течении курса преподаватель кружка начинает менее подробно объяснять и 
оказывать помощь ученикам, а они в свою очередь стараются решать задачи без помощи 
учителя, делая упор на полученный опыт. Преподаватель обозначает задачи и 
корректирует деятельность обучаемых, позволяя им найти решение своими силами. 
Первый компонент для самостоятельного изучения – ультразвуковой датчик расстояния. 
Учащиеся не только находят способ его подключения, но и узнают, что такое библиотеки 
программ, учатся устанавливать и применять их в решении задач. Последним 
компонентом в базовом курсе является сервопривод. Обучаемые самостоятельно узнают, 
что это такое и чем он отличается от двигателей постоянного тока, подключают его и 
выполняют ряд различных заданий. 

Междисциплинарный кружок робототехники на аппаратно-программной 
платформе Arduino знакомит учащихся с электроникой и базовым программированием 
основных электронных компонентов; также развивает способность к самостоятельному 
обучению, находить и использовать информацию для проекта, что является очень 
необходимым в современных политехнических и IT-сферах деятельности. 
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УВЛЕЧЕНИЕ ПОДРОСТКОВ АНИМАЦИОННЫМИ ЭФФЕКТАМИ В 

КОМПЛЕКСЕ ПРОГРАММ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 
Аннотация. В статье выявляются физиологические и психологические особенности современных 

подростков. А также представлен модуль, который содержит тенденции развития в комплексе программ и 
проявит заинтересованность среди подростков, учитывая их потребности в настоящее время. 

Ключевые слова: подростковый период, Интернет, увлечения, модуль. 

 
ATTRACTION OF TEENAGERS WITH ANIMATION EFFECTS IN THE 

COMPLEX OF PROGRAMS AMONG THE STUDENTS OF THE MEDIUM 
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Annotation: the article identifies the physiological and mental characteristics of modern adolescents. A 
module is also presented that contains development trends in the program package and will show interest among 
adolescents, taking into account their needs at the present time. 

Keywords: adolescence, Internet, hobbies, module. 

 
В последнее десятилетие стремительно развились информационные технологии. 

Средства коммуникации, такие как социальные сети, мессенджеры прочно вошли в нашу 
сегодняшнюю жизнь. Все это сильно повлияло и на современных подростков. 

Научно-технический прогресс, развитие средств электронной коммуникации 
заставляет думать, что мы имеем дело с новым поколением – поколением детей, выросших 
в условиях существования социальной виртуальной реальности [1]. К примеру, подростки. 
Их возраст определяется с 10 до 15 лет. Это трудный период физиологического и 
психологического взросления. 

Э. Штерн рассматривал подростковый период как этап формирования личности. 
По мнению Э. Штерна решающую роль в формировании личности играет то, какая 
ценность переживается человеком как наивысшая и определяющая жизнь [1]. И их 
ценностями, помимо тех, что им привили в семье, считаются и онлайн-платформы 
(социальные сети), и различные видеохостинги (например, наиболее популярный 
Youtube). 

Среди увлечений и интересов современных подростков выделяются видеоблоги, 
компьютерные игры, музыка, рисование и др. 

По авторской программе был разработан модуль, который представляет собой 
способы освоения видеомонтажа на компьютере, принципы создания видеороликов и 
фотографий с анимационными эффектами, а также перспективы использования в 
дальнейшем полученные навыки в различных областях деятельности. 

Для обоснования разработки модуля был разработан опрос, где приняли учащиеся 
5 и 7 классов МОБУ НПСОШ № 2 города Якутска в количестве 35 человек, в возрасте от 
11 до 14 лет (25 девочек и 10 мальчиков). 

Целью работы является исследование выявления желания подростков обучаться 
работе над анимационными эффектами в комплексе программ среди учащихся среднего 
звена. 

Задачами исследования являются: 

 выявить уровень владения компьютером; 

 узнать увлечения обучающихся подростков; 

 выявить востребованность программ Adobe Photoshop и Sony Vegas; 

 выявить заинтересованность в изучении данного модуля. 
Для исследования был разработан опрос, где приняли участие учащиеся 5 и 

7 классов МОБУ НПСОШ № 2 Якутска в количестве 35 человек, в возрасте от 11 до 
14 лет (25 девочек и 10 мальчиков). 

У обучающихся был выявлен уровень владения компьютером, результаты 
представлны в таблице 1. 

Таблица 1. Уровень владения компьютером у обучающихся 

№ Уровень Количество человек 
(N = 35) 

% 

 Не владею 4 11,4 % 

 Начальный уровень 10 28,6 % 

 Пользователь 13 37,1 % 

 Уверенный пользователь 8 22,9 % 

Обучающимся предлагался перечень следующих увлечений: рисование, музыка, 
видеоблоги, фотографирование, компьютерные игры, также вариант «другое», куда дети 
сами добавили свои увлечение, такие как танцы и плавание. Результаты представлны в 
таблице 2. 
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Таблица 2. Увлечения обучающихся 

№ Увлечения Количество человек 
(N = 35) 

% 

 Рисование 17 48,6 % 

 Музыка 12 34,3 % 

 Видеоблоги 5 14,3 % 

 Фотографирование 11 31,4 % 

 Компьютерные игры 12 34,3 % 

 Другое 3 8,6 % 

Примечание: обучающиеся выбирали несколько вариантов. 
Следующими пунктами опроса были вопросы о востребованности программ 

Adobe Photoshop и Sony Vegas, где большинство обучающихся ответили, что эти 
программы им знакомы. Результаты представлны в таблицах 3 и 4. 

Таблица 3. Знакомы ли обучающиеся с программой Adobe Photoshop 

№ Знакомы ли Вы с программой Adobe 
Photoshop? 

Количество человек 
(N = 35) 

% 

 Да, частично знаком(-а) 24 68,6 % 

 Нет 9 25,7 % 

 Затрудняюсь ответить 2 5,7 % 

Таблица 4 Знакомы ли обучающиеся с программой Sony Vegas 

№ Знакомы ли Вы с программой Sony 
Vegas? 

Количество человек 
(N = 35) 

% 

 Да, частично знаком(-а) 21 60 % 

 Нет 12 34,3 % 

 Затрудняюсь ответить 2 5,7 % 

Данные, представленные в таблице 5, показывают, что 30 обучающихся из 35 
проявили заинтересованность, что хотели бы научиться различным анимационным 
эффектам в комплексе программ. Результаты представлны в таблице 5. 

Таблица 5. Заинтересованность учащихся в создании анимационных 
эффектов 

№ Хотелось бы научиться делать свое 
фото или видео с анимационным 
эффектом? 

Количество человек 
(N = 35) 

% 

 Да, было бы интересно 30 85,7 % 

 Нет, не интересуюсь 4 11,4 % 

 Затрудняюсь ответить 1 2,9 % 

 
Подводя итог, мы пришли к выводу, что большинство обучающихся подростков 

имеют желание ознакомиться и освоить анимационные эффекты в комплексе программ 
Adobe Photoshop и Sony Vegas. По результатам проведенного исследования можно 
сказать, что 45,7 % подростков увлекаются видеоблогами и фотографированием, что 
несомненно тесно связано с представленным комплексом программ. 
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Аннотация. В статье рассмотрена система MOODLE, позволяющая реализовывать электронное 
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VIRTUAL TRAINING ENVIRONMENT MOODLE AS A PART OF 
ELECTRONIC EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

 
Annotation: the article describes the MOODLE system, which allows to implement e-learning and 

distance learning technologies in educational institutions. The main advantages, opportunities and disadvantages of 
this system are considered. 

Keywords: e-learning, Moodle, educational technology. 

 
С принятием Закона от 28 февраля 2012 года № 11-ФЗ «О внесении изменений в 

Закон РФ “Об образовании” в части применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий» понятие «дистанционное обучение» утратило свою силу и 
его заменили понятия «электронное обучение» и «дистанционные образовательные 
технологии» [4]. В данном случае электронное обучение выступает как форма обучения, 
которая, в отличии от дистанционного обучения, не ограничена условиями применения, 
т. е. электронное обучение можно использовать как удаленно (дистанционно), так и 
непосредственно при проведении дисциплин в аудиториях. В соответствии с данным 
законом дистанционное обучение из формы обучения трансформировалось в технологии 
обучения, которые теперь называются дистанционные образовательные технологии [3]. 

Образование является сферой, в которой используют различные 
информационные системы. Развитие современной техники и технологий позволяет 
создавать новые образовательные ресурсы и внедрять различные виды взаимодействия 
преподавателя и обучаемого. Такие системы взаимодействия помогают преподавателям 
наглядно и интересно представлять учебный материал, производить удаленный контроль 
знаний обучаемых. Обучаемым предоставляется свободный доступ к любым учебным 
материалам, взаимодействие с преподавателем при возникновении затруднений или 
вопросов. Все эти функции реализуются в различных системах управления обучением 
(системы дистанционного или электронного обучения), одной из которых является 
система Moodle. 

Moodle – система управления курсами (электронное обучение), также известная как 
система управления обучением или виртуальная обучающая среда. Является 
аббревиатурой от английского Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (модульная 
объектно-ориентированная динамическая обучающая среда). Представляет собой 
свободное (распространяющееся по лицензии GNU GPL) веб-приложение, 
предоставляющее возможность создавать сайты для онлайн-обучения [1]. 

Согласно статистике на 2017 год Moodle используют в 233 странах мира; работают 
93 383 сайта, функционирующие на базе данной системы; в системе зарегистрировано 
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почти 123 млн пользователей. Страны-лидеры по использованию системы – США, 
Испания, Бразилия, Мексика, Великобритания, Италия, Индия. Россия занимает 10-е 
место (по числу зарегистрированных сайтов) из 233 стран-участников системы Moodle [2]. 

Систему Moodle можно использовать для организации и функционирования: 

 электронного обучения, при котором преподаватель и обучаемый большую 
часть времени работают опосредованно друг с другом; 

 дистанционной поддержки очного образования – используя средства 
электронного обучения, обучаемый может получать задания и отправлять их 
на проверку используя систему Moodle; 

 поддержки очного обучения – выполнение отдельных практических заданий, 
тестов проходит во время учебных занятий в системе электронного обучения 
Moodle. 

Система Moodle может обеспечить: 

 выбор удобного времени и места для обучения как для преподавателя, так и для 
обучаемого; 

 прочное усвоение знаний; 

 контакт преподавателя с учеником по мере необходимости; если ученик 
работает, он контактирует с преподавателем; 

 индивидуализацию обучения; 

 экономию времени и денег – отпадает необходимость тратить время и деньги 
на учебные занятия [5]. 

Однако кроме преимуществ следует обозначить и недостатки. Одной из ключевых 
проблем, с которой могут столкнуться организаторы электронного обучения, является 
решение технических вопросов, связанных с этой системой. 

Это объясняется, в первую очередь, отсутствием доступных и грамотно 
составленных инструкций и рекомендаций по работе с системой на русском языке, а также 
очень широко распространенным мнением, что Moodle – это очень сложно и доступно 
лишь специалистам с IT-образованием. На самом деле Moodle может успешно 
применяться для дистанционного обучения и поддержки очного образования практически 
любым педагогом, обладающим базовыми навыками работы на компьютере. 

Важно понимать, что настройку сайта и поддержку функционирования системы 
должны осуществлять IT-специалисты, а задача преподавателя – обеспечить 
наполняемость курса качественным учебным контентом и организовать взаимодействие 
обучаемого с представленным контентом. Необходимо проводить постоянное обучение и 
повышение квалификации педагогического состава с целью повышения качества 
использования электронных ресурсов. 

Система дистанционного обучения направлена на использование электронного 
обучения. Психолого-педагогические особенности электронного обучения складываются 
из специфической опосредованной среды, особенностей взаимодействия в этой среде и 
организации информации в условиях опосредованного взаимодействия. Эти особенности 
предопределяют организацию данной формы обучения, применяемые средства и методы, 
а также формы контроля и оценочную деятельность образования. 

Среди основных психолого-педагогических факторов, влияющих на развитие 
электронной образовательной среды, необходимо учитывать: коммуникации 
(межличностное и групповое взаимодействие); организацию (структура курса, поддержка); 
самоорганизацию (личностные особенности, тайм менеджмент); контроль (контроль и 
оценка знаний). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 7 КЛАССА СОШ 

 
Аннотация. Качественное и эффективное овладение учебным материалом зависит от 

дополнительного наглядного материала с использованием электронных образовательных ресурсов (ЭОР). 
При этом большую роль играет компетентность современных учителей в сфере ИКТ-технологии. Исходя 
из этого, в статье освещены актуальные проблемы использования ЭОР в процессе обучения, обучающий 
эксперимент с использованием ЭОР. 

Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы, наглядный материал, цифровая техника, 
СанПиН, презентация. 

 
THE USE OF ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES IN THE PROCESS 

OF LEARNING RUSSIAN FOR STUDENTS IN THE 7TH GRADE 
 

Annotation. The qualitative and effective mastery of educational material depends on additional material 
with clarity using the ESM. At the same time, the competence of modern teachers in the field of ICT technology 
plays an important role. Based on this, the article highlights the actual problems of using the ESM in the learning 
process, the teaching experiment using the ESM. 

Keywords: electronic educational resources, visual material, digital technology, SanPiN, presentation. 

 
Согласно ГОСТ Р 53620-2009 «Информационно-коммуникативные технологии в 

образовании. Электронные образовательные ресурсы. Общие положения» электронный 
образовательный ресурс – это образовательный ресурс, представленный в электронной 
цифровой форме и включающий в себя структуру, предметное содержание и метаданные 
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о них. В работе О. В. Насс электронные образовательные ресурсы трактуются как 
«компьютерные средства, которые могут быть спроектированы и использованы 
педагогами для достижения целей обучения» [4, с. 128]. 

Полагаясь на инновационные критерии оценки эффективности, можно 
сформулировать ряд преимуществ использования ЭОР в процессе обучения. 

1. Мультимедийное предъявление учебного материала дает больше эффекта для 
усвоения материала. Во-первых, психолого-педагогические работы 
специалистов показали, что мультимедиа-средства предполагают 
комбинированное воздействие на органы чувств человека одновременно, 
благодаря чему обучающиеся эффективнее и качественнее овладевают учебным 
материалом русского языка. Во-вторых, разнообразное представление 
информации дает возможность усваивать представленный материал 
самостоятельно, что, в свою очередь, способствует активизации познавательной 
деятельности и формированию инновационного мышления. 

2. Возможность моделирования различных процессов, заменяющих 
использование специального оборудования и реактивов. 

3. Интерактивность. 
4. Возможность сетевого распространения. 
5. Удобство поиска информации. 
6. Открытость для внесения новых данных. 
7. Компактность хранения данных. 
Как уже отмечалось, использование ЭОР на уроках русского языка дает большую 

возможность повышения наглядности изучаемого материала, привлечения внимания 
обучающихся к данной учителем теме. Если ЭОР дают возможность делать учебный 
процесс урока по русскому языку наиболее интересным, это не факт, что они делают его 
эффективным [3]. 

В каждой стране существуют требования СанПиН – Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10) вступили в силу 1 сентября 
2011 года. Эти правила регламентируют все сферы жизнедеятельности школы и приводят 
их в соответствие с современными представлениями о здоровье и безопасности детей от 
начальной до старшей школы [2; 5]. 

Относительно предотвращения заболевания при использовании электронных 
образовательных ресурсов на уроках давайте рассмотрим некоторые примеры, на которые 
нужно обратить внимание для использования информационно-коммуникационных 
технологий. 

1) Независимо от возраста обучающихся интерактивная доска не должна быть 
включена более 15 минут. Далее требуется перерыв, гимнастика для глаз. 

2) В пункте 5.5 новых санитарных правил рекомендовано не менее двух раз за 
учебный год менять местами обучающихся, сидящих на крайних рядах, 1-го и 3-
го рядов (при трехрядной расстановке парт), не нарушая соответствия мебели их 
росту. 

3) Допускается оборудование учебных помещений и кабинетов интерактивными 
досками, отвечающими специально гигиеническим требованиям. При 
использовании интерактивной доски и проекционного экрана необходимо 
обеспечить равномерное их освещение и отсутствие световых пятен 
повышенной яркости. 

4) Телевизоры размещают на специальных тумбах на высоте 1,0–1,3 м от пола. 
При просмотре зрители должны находиться на расстоянии не менее 2 м от 
экрана. 

5) В целях профилактики утомления, нарушения осанки и зрения с обучающимися 
на уроках следует проводить физкультминутки и гимнастику глаз. 
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Экспериментальные уроки мы провели по разделам «Текст и стили речи», 
«Причастие как часть речи». При анализе учебника по русскому языку для обучающихся 
7 класса общеобразовательных организаций, составителями которого являются 
М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова, нами выявлены недостатки. Первый 
недостаток заключается в том, что в разделе «Текст» очень мало упражнений, всего 4, 
к тому же недостаточно информации о стилях речи. Во втором случае в 12-м разделе 
необходима информация для различения обучающимися причастия и прилагательного. 
Мы предлагаем именно в указанных разделах решить эти недостатки путем использования 
электронных образовательных ресурсов. 

В МСОШ, где нами была пройдена педагогическая практика, обучающиеся 
7 класса на уроке русского языка разделялись на две группы, детей учат два разных 
учителя. С разрешения двух учителей уроки-апробации мы проводили по темам, которые 
указали выше, но в первой группе нами использовались дополнительные материалы с 
использованием ЭОР, а на уроках второй группы мы не пользовались дополнительными 
материалами с использованием ЭОР. 

Целью нашего эксперимента является: выявление знаний, умений, навыков 2 групп 
с помощью проведения в конце прохождения тем контрольной работы. 

Таким образом, в ходе уроков по усвоению указанных выше тем обучающиеся 
второй группы на 28 % лучше справились с контрольной работой по проведенным темам, 
что показывает необходимость внедрения целенаправленной системы упражнений и 
подачи учебного материала с использованием электронных образовательных ресурсов. 

Контрольную работу мы провели в классе информатики с помощью Google-
формы, создав онлайн-тесты. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ 

РАННЕГО ВОЗРАСТА С ОВЗ В СЕМЬЕ 
 
Аннотация. Статья посвящена проблеме взаимодействия родителей и детей раннего возраста с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в семье. В статье рассмотрены стили семейного воспитания, 
а также причины, которые приводят к некоторым проблемам в семейном воспитании. 

Ключевые слова: дети раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья, 
взаимодействие родителей и детей раннего возраста, психологический климат семьи. 

 
FEATURES OF INTERACTION OF PARENTS AND CHILDREN 

OF EARLY AGE WITH LIMITED OPPORTUNITIES  
OF HEALTH IN FAMILY 

 
Annotation. Article is devoted to a problem of interaction of parents and children of early age with limited 

opportunities of health in family. In article styles of family education and also the reason, which lead to some 
problems in family education are considered. 

Keywords: children of early age with limited opportunities of health, interaction of parents and children of 
early age, psychological climate of family. 

 
Семья играет огромную роль в жизни отдельной личности и общества в целом. 

Как отмечает М. А. Болдина, «являясь важнейшим элементом социального плана развития 
каждого человека, семья не только обеспечивает личностное развитие отдельного 
индивида, но и играет ведущую роль в формировании патогенных ситуаций и 
психических нарушений» [2, с. 15]. По мнению Л. С. Выготского «если у ребенка имеются 
отклонения в развитии, то успешность адаптации и интеграции ребенка в общество во 
многом зависит от семьи» [3]. 

Семья, в которой живет особенный ребенок, оказывается особой группой, в 
которой имеется присущая только для нее атмосфера межличностных отношений. Эти 
отношения по-разному проявляются и в различной степени влияют на развитие ребенка, 
протекание его заболевания, а также на общее психическое состояние самих родителей 
[4, с. 143]. 
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В психолого-педагогической литературе представлено большое количество работ, 
изучающих типы родительских отношений и виды семейного воспитания. Многие авторы 
отмечают, что появление ребенка с особыми образовательными потребностями приводит 
к качественным изменениям в самой семье. Однако в связи с тем, что большинство 
родителей детей с нарушениями здоровья находятся в неблагоприятном психологическом 
состоянии, во многих случаях не вырабатывают конструктивных моделей воспитания. 
Недостаточность и неадекватность взаимодействия родителей с детьми усугубляет их 
дефект, искажает личностное развитие и снижает социально-приспособительные 
возможности: «отклонения в психофизическом развитии детей не только являются 
возможным следствием органических и функциональных нарушений, но имеют и 
вторичный характер, обусловленный дефицитом общения и отсутствием адекватных 
способов сотрудничества родителей с детьми» [5]. 

Мы провели опытно-экспериментальную работу на базе Республиканского центра 
психолого-медико-социального сопровождения Министерства образования РС (Я). 
В исследовании принимали участие 15 семей, воспитывающих детей раннего возраста с 
ОВЗ. На констатирующем этапе нашего исследования нами была проведена работа по 
изучению особенностей детско-родительского взаимодействия в семьях, где 
воспитывается ребенок с ОВЗ. Для диагностики применили следующие методики: 
разработанную нами анкету для родителей в целях получения общих сведений, 
образовательном и социальном статусе семьи, материальном положении, жилищных 
условиях и т. д; опросник «Анализ семейных взаимоотношений» Э. Г. Эйдемиллера, 
В. В. Юстицкиса; наблюдение за взаимодействием родителей и детей во время игровых 
моментов. Данные анкеты показали, что состав семей, воспитывающих детей с ОВЗ, 
различен. В 33 % семей воспитывается один ребенок, 40 % семей воспитывают двоих 
детей, 20 % семей воспитывают троих детей, 7 % семей воспитывают четверых детей. 
По уровню образования: 60 % родителей имеют высшее образование, 33 % имеют 
средне-специальное образование и лишь 7 % имеют среднее образование. По состоянию 
жилищных условий: 53,4 % имеют собственную жилплощадь, 33,3 % живут в съемном 
жилье, 13,3 % живут у родственников. 

Анализ результатов по опроснику Э. Г. Эйдемиллера, В. В. Юстицкиса показал, 
что не во всех семьях благополучная внутрисемейная атмосфера. То, что в семье царит 
атмосфера дружбы, взаимопонимания и эмоциональной близости, подчеркнули 20 % 
опрашиваемых, где ребенок находится в центре внимания. В этих семьях происходит 
активное взаимодействие всех членов семьи с ребенком с нарушениями в развитии, 
родители принимают участие в жизни и в развитии ребенка. В 47 % семей отношения 
ровные, но без эмоциональной близости. Как напряженно-конфликтные и отчужденные 
свои отношения в семье оценили 33% респондентов. Наблюдение было направлено на 
изучение взаимодействия родителя с ребенком в игровой деятельности по инструкции и в 
свободной деятельности исследуемых. В ходе исследования с разрешения родителей нами 
велась видеосъемка с целью дальнейшего изучения ситуации. 

Л. И. Аксенова отмечает, что система социально-педагогической помощи должна 
быть направлена не на подмену семьи, а на развитие ее собственных ресурсов и 
инициативы, т. к. только превращение семьи в активного субъекта социально-
педагогической деятельности является решающим фактором эффективности процессов 
реабилитации и интеграции ребенка. Во многом это зависит от типа внутрисемейных 
отношений и стиля семейного воспитания. По этим признакам семьи, имеющие детей со 
значительными отклонениями развития (с инвалидностью), автор дифференцирует на 
четыре группы [1]. 

Первая группа – родители с выраженным расширением сферы родительских 
чувств, для них характерна гиперопека. Они имеют неадекватные представления о 
потенциальных возможностях своего ребенка. В зависимости от возраста ребенка 



160  

повышается и уровень потворствующей гиперпротекции. Данный стиль семейного 
воспитания характерен в основном для большинства семей матерей-одиночек. 

Вторая группа характеризуется стилем холодного общения, снижением 
эмоциональных контактов родителей с ребенком. Родители фиксируют излишнее 
внимание на лечении ребенка, пытаясь компенсировать собственный психический 
дискомфорт за счет эмоционального отвержения ребенка. Данный стиль общения в семье 
ведет к формированию в личности ребенка эмоциональной неустойчивости, высокой 
тревожности, порождает комплекс неполноценности, неуверенность в своих силах. 

Третью группу семей характеризует стиль сотрудничества, конструктивная и 
гибкая форма взаимоответственных отношений родителей и ребенка в совместной 
деятельности. В этих семьях отмечаются устойчивый познавательный интерес родителей к 
организации социально-педагогического процесса, поощрение детской 
самостоятельности, постоянная поддержка и сочувствие при неудачах. Такой стиль 
семейного воспитания способствует развитию у ребенка чувства защищенности, 
уверенности в себе, потребности в активном установлении межличностных отношений 
как в семье, так и вне дома. 

Четвертая группа семей имеет репрессивный стиль семейного общения, 
характеризующийся родительской установкой на авторитарную лидирующую позицию. 
Образ отношений проявляется в пессимистическом взгляде на будущее ребенка, в 
постоянном ограничении его прав, в жестких родительских предписаниях, неисполнение 
которых наказывается. При таком стиле воспитания у детей отмечаются аффективно-
агрессивное поведение, плаксивость, раздражительность, повышенная возбудимость 
[1, с. 151]. 

По результатам наблюдения, мы к первой группе отнесли 33,4 % исследуемых 
семей, для которых характерным стилем воспитания является гиперопека. Во вторую 
группу отнесли 40 % семей, для которых характерен стиль холодного общения. В третью 
группу отнесли всего 13,3 % семей, которая характеризуется стилем сотрудничества. К 
четвертому типу отнесли 13,3 % семей. Таким образом, исследование позволило выявить 
некоторые характерные особенности семей, воспитывающих детей раннего возраста с 
ОВЗ: преобладает сверхзаботливое отношение к ребенку, мелочная регламентация образа 
жизни семьи в зависимости от самочувствия ребенка, ограничение социальных контактов, 
а также эмоциональная неустойчивость, высокая тревожность. 
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созданию семьи. Определяются современные проблемы, негативно влияющие на создание семейного 
образа жизни. Изучается компоненты включающие в себя готовность к вступлению браку. 
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The current problems that negatively affect the creation of  a family lifestyle are determined. We study the 
components that include readiness for marriage. 

Keywords: family, modern student family, problems of  marriage and family, readiness of  students of  a 
pedagogical institute to create a family. 

 

Актуальность данного исследования заключается в том, что общество 
заинтересовано в подготовке молодого поколения к созданию семьи. Семья является 
одним из важнейших социальных институтов культуры. А также нынешняя молодежь, 
которая состоит в отношениях, не стремится к официальному оформлению своих 
отношений. 

Издавна семья определяется как союз людей, основанный на браке и кровном 
родстве, координированный единением быта и обоюдной ответственностью. Первично 
фундамент семейных отношений составляет брак. Брак – это равноправный, 
добровольный, союз женщины и мужчины с соблюдением ставленых правил с целью 
создания ячейки общества, т. е. семьи [5, с. 23]. 

В настоящее время наблюдается тенденция, что молодые люди стали заключать 
брак в период юношества, т. е. в свои студенческие годы. Студенческая семья – это когда 
родители оба или один воспитывающий (мать или отец) являются студентами, 
обучающимися по очной форме в образовательных учреждениях начального, среднего 
или высшего профессионального образования [3]. Этот тип брачных отношений 
молодых семей отличается от большинства случаев наличием преимущественно большего 
счета социальных ролей и ведением параллельно нескольких обязанностей. Главное 
отличие студенческого брака – особенность деятельности супружеской пары (учеба, 
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временность социального положения). Одной из важных целей создания семьи 
выделяется социально-психологическая готовность к началу брачных отношений, 
пересматривание нравственных ценностей, осознание партнерами своего социального 
статуса. Студенческий возраст представляется как решающий период формирования 
личности человека, ключевых, определяющих интересов. В этом периоде развития 
человек формируется с экономической точки зрения, отделяется от родительского дома и 
готовится к созданию своей семьи. 

Однако можно рассмотреть несколько причин раннего замужества. В большинстве 
случаев это незапланированная беременность, чувство одиночества, ограничение свободы, 
любовь, незадачливая любовь, строгие родители, брак по расчету, стремление к 
самостоятельности. 

Если смотреть по докладу о демографической ситуации в РС (Я), в период с 1990 
по 2013 год коэффициент неустойчивости браков, приходящихся на 100 браков, 
количество разводов на Дальнем Востоке заметно выше по сравнению со средними 
данными по Российской Федерации [1, с. 5]. Большой процент разводов наблюдается в 
молодой семье, можно сказать, что все это происходит из-за социально-психологической 
неготовности молодежи к созданию семьи. 

Авторы многих научных работ, такие как Б. Г. Ананьев, В. А. Крутецкий, 
Д. Н. Узнадзе, впервые заговорили в экспериментальной психологии о понятии 
«готовность», которое только потом упоминалось в педагогической деятельности и 
социально-психологических исследованиях. Как определяет В. А. Сластенин, понятие 
готовности, с педагогической точки зрения, определяется как «интегративное, значимое 
качество личности, представляющее собой совокупность взаимосвязанных структурных 
компонентов, включающую личностные и процессуальные аспекты» [4, с. 19]. Если 
человек будет психологически готов к вступлению браку, то можно рассмотреть, как 
главная предпосылка гармонии отношений супругов и жизни семьи в целом. 

Три важных этапа готовности к созданию семьи по Т. В. Андреевой, 
И. В. Гребенникову и В. А. Сысенко: 

 физическая зрелость; 

 социальная зрелость; 

 этико-психологическая готовность [2, с. 19]. 
Для того чтобы выявить социально-психологическую готовность студентов 

Педагогического института, была проведена диагностика по методике «Тест-карта оценки 
готовности к семейной жизни» (автор И. Ф. Юнда) [6, с. 6]. С помощью данной методики 
можно определить уровень готовности будущих супругов исполнять семейные функции: 
формирование положительного семейного условия, поддержание уважительных, 
доброжелательных отношений с родственниками, воспитание детей, интимная жизнь 
супругов и т. д. Кроме этого, можно предположить перспективы благополучия семейных 
отношений. 

В данном опросе приняли участие 30 студентов Педагогического института, 
начиная от первокурсников до магистрантов, из них 80 % (24) девушки и 20 % (6) юноши 
в возрасте от 18 до 26 лет. 7 человек в данный момент в отношениях, из них юридически 
оформленный брак только у 3 респондентов. 

Интерпретация методики рассчитывалась по определенному ключу, сумма баллов 
от 70 до 120 говорит о достаточной подготовленности, 22–70 баллов – об 
удовлетворительной, если ниже 22 баллов – о недостаточной подготовленности к 
семейной жизни. 

Результаты диагностики показали, что 90 % (27) студентов достаточно 
подготовлены к семейной жизни и 10 % (3) удовлетворительно подготовлены к 
вступлению в брак. 

По данной методике не выявлены студенты, которые не готовы создать свою 
семью, можно сказать, что все опрашиваемые студенты готовы к созданию своей семьи. 
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Но положительные результаты не могут быть абсолютной гарантией для прогноза 
семейного благополучия, можно предположить, что они в существенной мере отражают 
наличие основы для построения дружной, крепкой семьи. 

Таим образом, можно прийти к выводу, что многие исследователи считают, что 
стабильная, устойчивая семья может быть сформирована при характерной готовности 
молодых людей к семейной жизни. Понятие «готовность к семейной жизни» включает в 
себя социально-нравственную, мотивационную, психологическую и педагогическую 
готовность. Подготовка юношей и девушек к семейной жизни невозможна без учета их 
потребностей, интересов, особенностей общения, без знания их представлений о 
семейно-брачных отношениях. 
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На сегодняшний день система образования сталкивается с такой проблемой, как 
комплекс ограничительных и режимных противоэпидемических мероприятий, 
направленных на ограничение контактов инфицированного обучающегося с 
одноклассниками [4]. Образовательная деятельность современной школы неизменно 
связана с высоким риском стихийного распространения заболеваний инфекционного, 
бактериального характера, особенно в осенний и зимний периоды, когда защитные силы 
детского организма снижаются под воздействием низких температур, сезонного 
авитаминоза. 

С понятием карантина знаком почти каждый. В школах во время введения 
карантина действует особый режим и организуется дистанционное обучение. Важно 
подчеркнуть, что занятия, которые были отменены из-за карантина, не подлежат 
восстановлению и не могут быть отработаны в период весенних или осенних каникул. 
Каникулы являются обязательными плановыми перерывами в учебе и, согласно 
Федеральному закону от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», каждый учащийся имеет право на каникулы, а потому администрация не 
вправе отменять или сокращать их, из-за чего появляются пробелы в обучении и усвоении 
навыков [3]. 

В данное время Россия находится на 31 месте по качеству образования. В Указе 
Президента РФ «12 национальных проектов России» сказано, что целю образования в 
последующие годы будет являться вхождение России в число 10 ведущих стран мира по 
качеству образования [2]. И для достижения данной цели мы должны начинать улучшать 
качество образования с малых лет. Также в Указе Главы РС (Я) «О стратегических 
направлениях развития образования в Республике Саха (Якутия)» говорится о том, что 
образование в первую очередь дается родителями [1]. 

Закон «Об образовании» (ст. 44, п. 1) гласит: «родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на обучение и 
воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы 
физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка [3]. 

Для улучшения качества образования нами были разработаны онлайн-уроки в 
карантинные дни, которые проходили 3 раза в неделю в 1 «Д» классе МОБУ СОШ № 7 
Якутска. Нами были поставлены следующие задачи: 

 способствовать повышению обязательств родителей по обеспечению 
надлежащего уровня жизни и развития ребенка; 

 повысить уровень психологического комфорта в семьях и усиление мотивации 
родителей к семейному воспитанию и обучению ребенка; 

 обеспечить включение новых элементов системы образования в образовательное 
учреждение (онлайн-уроки для родителей, всеобучи). 
Уроки построены с учетом пройденных тем, и актуальных знаний обучающихся 

1 «Д» класса. Было проведено 9 занятий по 3 раза в неделю. Также проводилась проверка 
тетрадей в карантинные дни. Главная цель родительского образования – заложить навыки 
совместной учебной деятельности родителей и детей в начальной школе, познакомить 
родителей с методами, приемами и формами проведения занятий дома. Дать 
представление об особенностях пройденных тем и об алгоритмах выполнения 
определенных заданий. Здесь очень важно довести до родителей, что младший школьный 
возраст является стадией активного накопления социального опыта и личностных качеств. 
Исходя из того, что дети много дней проводят дома, желание учиться у них снижается. В 
связи с этим материалы отбирались так, чтобы информация была доступна родительскому 
восприятию, соответствовала интересам родителей и возрастным особенностям детей-
школьников. 

Работу разделили на три блока. 
1. «Учение – основной вид деятельности младшего школьника. Как родителям 

помочь ребенку в учебе». Цели: обозначить проблемы детей в учебе; дать рекомендации 
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по организации помощи ребенку в учебе. Рекомендации к проведению: общая 
стратегия поведения родителей в целях помощи детям для их более успешного обучения. 
Влияние родителей на мотивацию учения ребенка. Практические рекомендации по 
оказанию помощи ребенку в учебе, при подготовке домашнего задания. Советы 
родителям для поддержания познавательного интереса в домашних условиях. 

2. «Игра и труд в жизни младшего школьника». Цели: определить место и 
значение игры и труда в жизни обучающегося начальной школы; дать рекомендации по 
организации игровой и трудовой деятельности ребенка младшего школьного возраста. 

3. «Карта достижений младшего школьника». Цели: сформулировать у родителей 
умения контролировать работу ребенка; ознакомить родителей с новыми темамии обучить 
методики их преподавания [5, c. 45]. 

Учебные занятия с родителями должны соответствовать образовательным целям 
определенного раздела программы, способствовать решению поставленных в программе 
задач. Формой проведения работы с родителями мы выбрали онлайн-уроки: видеозаписи 
разъяснений, онлайн-видеолекции для родителей, видеозвонки через приложения Skype и 
WhatsApp, а также развивающие задания через сайт Учи.ру и родительские собрания. 

На начальном этапе нами была проведена вводная диагностическая работа, в ходе 
которой мы обнаружили что 5 % родителей интенсивно занимаются со своим ребенком 
дома, 62 % занимаются с ребенком, но не в полной мере, и 33 % родителей не уделяют 
достаточного внимания на обучение и развитие своего ребенка. 

Для интенсивной работы с родителями мы провели ряд занятий. Каждый из блоков 
состоял из 3 занятий, 2 из которых были онлайн-лекциями, а 1 – родительским 
собранием, в ходе которого были проведены мини-игры, такие как «Учиться никогда не 
поздно», «Я учусь играя» и «Знание – это сила». 

После курса занятий провели повторную диагностику, в ходе которой процент 
родителей, интенсивно занимающихся со своим ребенком, увеличился на 6 %, что 
составило 8 %. Родители, занимающиеся со своим ребенком, но не в полной мере 
составили 68 %, а процент тех, кто не уделяет должного внимания, уменьшился на 11 %. 

Таким образом, мы считаем, что поставленные нами задачи решены практически в 
полном объеме. Для их полного достижения требуется систематическая работа, которая 
приведет к значительным результатам. Организация работы с родителями начальных 
классов во время карантина является необходимостью, т. к. для улучшения освоения 
детьми учебной программы требуется вовлечения родителей в их школьную жизнь. 
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Психолого-педагогическая культура является одним из основополагающих 
факторов в организации и пропаганде знаний о семейном воспитании детей среди 
населения. На сегодняшний день в рассматриваемой социальной группе – семье – уровень 
педагогических знаний оставляет желать лучшего. Минимум педагогических знаний, 
имеющийся сейчас почти в каждой семье, не удовлетворяет требованиям современного 
общества. Данный факт является актуальным по причине того, что семья – это первое, что 
влияет на ребенка, приобщает его к окружающей жизни и воспитывает личность. 

Следует более подробно разобраться в том, что такое психолого-педагогическая 
культура родителей. Психолого-педагогическая культура родителей представляет 
собой такое личностное образование, которое выражается в их ценностно-целевой 
направленности на полноценное воспитание и развитие детей, способности к рефлексии, 
самоконтролю, регуляции своего поведения, творческом владении психолого-
педагогическими технологиями, гуманистическим стилем взаимодействия с детьми [1]. 
Под педагогической культурой родителей Г. Н. Головина предлагает рассматривать такой 
уровень их педагогической направленности, который отражает степень их зрелости как 
воспитателей и проявляется в процессе семейного и общественного воспитании [2]. 
Таким образом, с одной стороны, психолого-педагогическая культура отражает уровень 
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усвоения человеком сложившегося в обществе социально-педагогического опыта, с 
другой – реализацию этого опыта в повседневной деятельности. 

Психолого-педагогическая культура, а точнее ее правильное применение и 
расположение в жизни родителей и детей в семье, служит ориентиром и позволяет не 
совершать классических ошибок в воспитании, а также верно принимать решения в 
сложных и необычных ситуациях. 

Если говорить о содержании психолого-педагогической культуры, то она состоит 
из четырех основных частей: социология, психология, физиология, педагогика. Полное 
понимание совокупности работы вышеописанных компонентов в воспитании детей 
позволит воспитать полноценную, крепкую и адаптированную к окружающим 
социальным условиям личность [3]. 

Если родители неграмотны в отношении воспитания, не обладают знаниями о 
педагогической культуре, то воспитание происходит вслепую, что, к сожалению, обычно 
приводит к низкому уровню воспитанности ребенка и отрицательно сказывается на его 
развитии. 

Однако обладания только теоретическими знаниями о социологии, физиологии, 
психологии и педагогике недостаточно, необходимо также понимать и правильно 
применять методы воспитания, которые помогут достигнуть цели. Это особенно важно в 
постоянно и быстро меняющемся мире, когда окружающее часто имеет большое влияние 
на ребенка и не всегда положительное. Нелишним будет добавить, что творческий подход 
к использованию методов воспитания делает воспитание ребенка интересным, 
индивидуальным и успешным. 

На данный момент основным решением вышеописанной проблемы является 
объединение и совместное приложение усилий социальных институтов и семьи. 
Обучение родителей – это деятельность общественных структур и институтов, которые 
ставят перед собой задачу сформировать у отцов и матерей те знания и умения, которые 
направлены воспитание детей, если говорить другими словами, сформировать 
педагогическую культуру у населения [4]. 

Образовательные учреждения разных уровней остаются основным местом 
воспитания детей, а также тем местом, которое обеспечивает взаимодействие детей, 
социума и родителей. Наиболее влиятельным учреждением на данный момент является 
школа, т. к. она принимает только начавшую формироваться личность, а выпускает уже 
практического полностью сформированного во всех отношениях человека. Увеличение 
влияния школ на семью положительно сказывается на повышении уровня ее психолого-
педагогической культуры по причине стремления образовательных учреждений к диалогу 
между социальными институтами, группами, единицами. Школа становится все более 
открытой социально-педагогической системой и стремится к широкому социальному 
взаимодействию [5]. 

Процессы глобализации и общее научно-техническое развитие позволяют 
использовать в информировании и пропаганде знаний о психолого-педагогической 
культуре новые методы и способы доведения информации. К современным технологиям 
можно отнести разнообразные дистанционные виртуальные встречи, организации 
форумов и конференций, оформление тематических стендов и выставок, проведение 
бесед, круглых столов для родителей. 

Одной из эффективных технологий являются «Открытые просмотры», которые 
очень многое дают родителям. Родителям дают возможность наблюдать за своими детьми 
в ситуациях, отличных от семейной, сравнить его поведение и умения с поведением и 
умениями других детей, перенять у педагога приемы обучения и воспитательных 
воздействий. Одной из важных задач «Открытых дверей» является создание у детей и 
родителей праздничного настроения (по поводу начала нового учебного года, его 
окончания; по поводу того, что все, как дети, так и социально ответственные взрослые, 
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поднялись в жизни на какую-то ступеньку выше благодаря совместным усилиям в 
полезной деятельности и др.). 

Основной целью родительских конференций является обмен опытом семейного 
воспитания. Родители заранее готовят сообщение, педагог при необходимости оказывает 
помощь в выборе темы, оформлении выступления. 

В семейных клубах отношения с семьей строятся на принципах добровольности, 
личной заинтересованности. В таком клубе людей, конечно же, объединяет общая 
проблема и совместные поиски оптимальных форм помощи ребенку. Тематика встреч 
формулируется и запрашивается родителями. Семейные клубы – динамичные структуры. 
Они могут сливаться в один большой клуб или дробиться на более мелкие – все зависит 
от тематики встречи и замысла устроителей. 

Можно также включить такие нетрадиционные формы общения с семьей, как 
«Родительская почта» и «Телефон доверия». Здесь любой член семьи может высказать в 
короткой записке сомнения по поводу методов воспитания своего ребенка и обратиться за 
помощью к конкретному специалисту. В таких ситуациях телефон доверия помогает 
родителям анонимно выяснить какие-либо значимые для них проблемы, предупредить 
педагогов о замеченных необычных проявлениях детей. 

Нетрадиционной формой взаимодействия с семьей является и «Библиотека игр». В 
этой игре обязательно участвует взрослый, и это вынуждает родителей общаться с 
ребенком. Если традиция совместных домашних игр прививается, в библиотеке 
появляются все новые игры, которые придумывают взрослые вместе с детьми. Это очень 
хорошая возможность узнать своего ребенка поближе, также таким путем можно привить 
любовь к семейным играм. 

Особый интерес представляют разработанные Е. П. Арнаутовой игровые методы 
активизации родителей. Родителям можно дать игрушечный микрофон и пустить его по 
кругу, чтобы они высказали свои мысли. В другом случае будет использована игра с 
мячом, когда тот, кто его ловит, должен дать ответ на вопрос, например, «Что 
подразумевается под общением взрослого и ребенка в семье?». К игровым методам 
относятся загадывание загадок, проведение игр для взрослых «Откуда эти строки?». 
Интерес у родителей формируют и задания, направленные на «расшифровку мира детей» 
[6]. 

Для выявления наиболее интересных современных технологий по повышению 
психолого-педагогической культуры молодых родителей нами был проведен опрос среди 
родителей учеников СОШ № 13 Якутска. В опросе приняли участие 38 родителей. 

Большинству (57 %) родителей понравилась технология открытых дверей, 24 % 
родителей предпочли бы игровые методы и 19 % родителей выбрали организацию 
форумов и конференций. 

Таким образом, если систематически применять в работе с родителями 
современные технологии и разнообразным путем привлекать их внимание к проблемам 
воспитания детей, то можно получить необходимый минимум знаний и тем самым 
повысить психолого-педагогическую культуру родителей. 
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Аннотация. В статье рассматриваются психологические вопросы выбора детьми своей этнической 

принадлежности. Проверяется гипотеза, что в выборе этнической принадлежности у детей играет роль 
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PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF PARENT'S INFLUENCE ON THE 
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Annotation. The article deals with the psychological issues of children's choice of their ethnicity. The 

hypothesis is being tested that the authority of one of the parents plays in children’s choice of ethnicity. 
Keywords: mental development, ethnicity, ethnic identity, choice of ethnicity. 

 
Этническая идентичность – составная часть социальной идентичности 

личности, психологическая категория, которая относится к осознанию своей 
принадлежности к определенной этнической общности [2, с. 197]. 

В психологии этническая идентичность рассматривается как одна из черт 
личности, являющейся социальной по своим последствиям. Этническая идентичность – 
это осознание своей принадлежности к определенной этнической общности и 
обособления от других этносов. Этническая идентичность – это переживание своего 
тождества с одной этнической общностью и отделения от других. Этничность 
определяется по ряду объективных показателей: этнической принадлежности родителей, 
месту рождения, языку, культуре [4, с. 89]. 

В процессе своего становления этническая идентичность проходит ряд этапов, 
соотносимых с этапами психического развития ребенка. Одним из первых концепцию 
развития у ребенка осознания принадлежности к национальной группе предложил 
Ж. Пиаже (1896–1980). Он проанализировал как две стороны одного процесса 
формирование понятия «родина» и образов «других стран» и «иностранцев». Развитие 
этнической идентичности швейцарский ученый рассматривает как создание когнитивных 
моделей, связанных с понятием «родина», а этнические чувства, по его мнению, являются 
своего рода ответом на знания об этнических явлениях. 

Пиаже выделяет три этапа в формировании этнической идентичности: 
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 в 6–7 лет ребенок приобретает первые – фрагментарные и несистематичные – 
знания о своей этнической принадлежности. В этом возрасте наиболее 
значимыми для него являются семья и непосредственное социальное окружение, 
а не страна и этническая группа; 

 в 8–9 лет ребенок уже четко идентифицирует себя со своей этнической группой, 
выдвигает основания идентификации – национальность родителей, место 
проживания, родной язык; просыпаются национальные чувства; 

 в младшем подростковом возрасте (10–11 лет) этническая идентичность 
формируется в полном объеме, в качестве особенностей разных народов 
ребенок отмечает уникальность истории, специфику традиционной бытовой 
культуры [2, с. 205]. 

Мы знаем, что на выбор детьми этнической принадлежности большое влияние 
оказывают родители. И поэтому у нас появилась гипотеза, что в выборе национальной 
принадлежности у детей играет роль авторитет одного из родителей. 

Исходя из этого предположения, мы провели исследование, в котором провели 
анонимное анкетирование детей. 

Вопросы анкетирования: 

 кто в семье главный? 

 кто по национальности твои родители? 

 кто ты по национальности? 
Анкетирование проводилось анонимно. В опросе приняла участие 21 семья, где 

мать и отец разных национальностей. Среди них: 5 семей – многодетные, 4 семьи – 
неполные (отсутствует 1 родитель). 

На первый вопрос «Кто в семье главный?» дети из 14 семей выбрали отца, а дети из 
8 семей – мать. Отметим, что в числе опрошенных семей были неполные семьи. Все дети 
из неполных семей выбрали главным родителя, который их воспитывает. 

Исходя из ответов детей, мы разделили первый вопрос на две категории: 

 авторитарный родитель; 

 неавторитарный родитель. 
Мы посчитали, сколько детей из семей выбрали национальность родителя, 

который, по их мнению, главный в семье. Дети из 17 семей выбрали национальность 
«главного» родителя. Также дети из неполных семей выбрали национальность родителя, 
который их воспитывает. 

Исходя из исследования, мы сделали вывод, что авторитет родителя может влиять 
на этническую идентичность детей. Дети в основном выбирают национальность того 
родителя, кто, по их мнению, главный в семье. В будущем мы хотим тщательно изучить 
психологические аспекты влияния родителей на выбор этнической принадлежности 
детей, используя разные методики для исследования. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается влияние киберпространства на детско-родительские 

отношения. Поставлены вопросы о роли различных приложений, социальных сетей и сайтов в 
формировании детско-родительских взаимоотношений в семье. Представлены результаты опроса 
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Детско-родительские взаимоотношения являются объектом исследования ученых 

разных областей. В настоящее время отмечается активная динамика во взаимоотношениях 
между родителями и детьми: изменился статус ребенка в обществе, появились новые 
подходы воспитания в семье, меняются нравственные ориентиры, уменьшается ценность 
семьи в ее традиционном понимании, а также в жизнь людей активно вмешивается 
технологический прогресс [2]. Для общества киберпространство стало неотъемлемой 
частью повседневной жизни, без которой трудно обойтись в современной жизни, т. к. она 
практически заменила многие сферы жизнедеятельности человека и предоставляет массу 
возможностей в виртуальном пространстве: информационно-образовательный контент, 
развивающий, развлекательный, музыкальный и многое другое [1]. Число пользователей 
Интернета – более 4 млрд человек, и с каждым днем их количество стремительно растет. 
Более восприимчиво к новинкам интернет-индустрии подрастающее поколение, они 
первыми осваивают новые приложения и программы, быстрее ориентируются в 
киберпространстве, лучше реализуются. Однако родители и педагоги бьют тревогу по 
вопросу негативного влияния киберпространства на развитие личности ребенка, в связи с 
чем конфликт между родителями и детьми стал частым явлением [3]. 

В целях выявления влияния киберпространства на детско-родительские отношения 
нами был проведен анонимный опрос среди 50 родителей, имеющих детей в возрасте от 5 
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до 11 лет, и 50 родителей, имеющих детей в возрасте 12–16 лет. Всего в опросе 
участвовали 100 родителей (в основном мамы). 

 
Диаграмма. Распределение ответов на вопрос «как вы думаете, как влияет 

Интернет на ваши взаимоотношения с ребенком?» 
 
Итак, из 100 родителей 100 % пользуются Интернетом. Выяснилось, что 

практически все родители (100 %) пользуются приложением WhatsApp, 90 % пользуются 
поисковой системой Google, 76 % – Instagram, 70 % – видеохостингом YouTube, 56 % – 
сайтом «Вконтакте» и 10 % выбрали «другое».  

На вопрос «в каких целях чаще всего используете Интернет?» наиболее часто 
встречались такие ответы: обмениваюсь информацией через приложение WhatsApp; 
читаю полезные статьи и нахожу дельные советы посредством поисковой системы Google; 
занимаюсь самообразованием; держу связь с одноклассниками, давними знакомыми и т. д.; 
смотрю образовательный и развлекательный контент на YouTube; читаю новости через 
приложение Instagram и «Вконтакте»; делюсь фотографиями в Instagram; читаю рецепты; 
читаю и публикую объявления через сайт Ykt.ru и т. д.; в практических целях в 
повседневной жизни; читаю электронные книги. 

На вопрос «пользуется ли ваш ребенок Интернетом?» 100 % родителей 
ответили «да». Выяснилось, что их дети пользуются такими приложениями, как WhatsApp, 
Instagram, Youtube, «Вконтакте». Кроме того, дети играют в различные игры на мобильных 
устройствах. 

На вопрос «в каких целях ваш ребенок использует Интернет?» ответили 
следующим образом: общается с друзьями; смотрит различные обучающие видеоролики; 
обменивается информацией по учебе; находит ответы на интересующие его вопросы; в 
образовательных целях; смотрит видеоролики на YouTube, различные видеообзоры; 
смотрит фильмы, мультфильмы. 

На вопрос «как вы думаете, какое влияние оказывает Интернет на вашего 
ребенка?» 28 % родителей ответили «положительно», 54 % – «отрицательно», 18 % – 
«затрудняюсь ответить». 

На предложение «объясните почему» родители дали следующие ответы: 

 положительно, потому что, с помощью Интернета ребенок развивается; держит 
связь с миром; смотрит бесплатно мультфильмы, фильмы; держит связь с нами, 
учителями, одноклассниками и т. д.; обучается; находит ответы на интересующие его 
вопросы; узнает окружающий мир; 

 отрицательно, потому что, не отходит от телефона и компьютера, Интернет 
слишком отвлекает ребенка от важных дел; в Интернете небезопасно; реального 
общения нет; мало двигается; использует Интернет нецелесообразно; не старается в 
учебе; не делает домашние дела; все время сидит в телефоне; из-за виртуального мира 
у него нет реальных друзей; 

 затрудняюсь ответить – в использовании Интернета есть как положительные 
стороны, так и отрицательные; ребенок не отвлекается от телефона, но в то же время с 
помощью Интернета он может развиваться. 

На вопрос: «как вы думаете, как влияет Интернет на ваши взаимоотношения 
с ребенком?» родители ответили следующим образом: 60 % – «отрицательно», 28 % – 
«положительно», 12 % – «затрудняюсь ответить» (диаграмма).  
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12% 

Положительно 

Отрицательно 



Современное образование: традиции и инновации. № 2/19           173 

Причем ответ «отрицательно» дали родители подростков. Они перечислили 
причины: встает проблема ограничения времени при использовании Интернета, из-за 
чего возникают конфликты; бывают разногласия из-за того, что ребенок большую часть 
времени сидит в Интернете; часто ругаемся; ребенок мыслями в виртуальном мире, не 
хочет помогать по дому или заниматься учебой, ему ничего не интересно, боимся 
кибербуллинга, нет возможности контролировать круг его общения и др. 

Таким образом, исходя из полученных результатов, можно прийти к следующим 
выводам: по мнению большей половины родителей (60 %) Интернет имеет негативное 
влияние на детско-родительские взаимоотношения, по большей части по причине 
ненормированного использования детьми социальных сетей. Но вместе с тем, по мнению 
28 % родителей, Интернет имеет положительное влияние на отношения между ребенком 
и родителем, в основном благодаря целесообразному использованию ребенком 
Интернета в развивающих целях, а также взаимодействию ребенка с родителем в решении 
каких-либо возникших вопросов посредством интернет-ресурсов. Кроме того, родители 
сами нуждаются в просвещении по различным аспектам киберпространства. 
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THE FAMILY AS A SOCIO-PSYCHOLOGICAL ENVIROMENT FOR THE 
DEVELOPMENT OF THE CHILD 

 
Annotation. The article discusses the relationship of the family to the development of the child in rural 

society. And also the author highlights the problems of parents. 
Keywords: family, rural society, education, naturalization of the household, social teacher. 

 
Семья представляет собой персональную среду жизни и становления человека. 

Качество жизни определяется параметрами определенной семьи. Социально-культурный 
параметр находится в зависимости от образовательного уровня членов семьи и их участия 
в жизни общества, социально-экономический определяется имущественными чертами и 
занятостью членов семьи на работе, на учебе. Технико-гигиенический уровень зависит от 
условий проживания, оборудованности жилья, гигиенических особенностей образа 
жизни. 

Так, в муниципальном образовательном учреждении «Тянской школе имени 
И. Н. Кульбертинова» обучаются дети из 119 семей. В селе проживают социально 
незащищенные слои населения, большинство мужчин безработные. Например, 50 % 
родителей работают, а 50 % не работают. Это, несомненно, влияет на воспитание 
ребенка. По демографическому положению 44,6 % – полные семьи, 10,6 % – неполные, 
6,9 % – многодетные, 37,9 % – малообеспеченные. 

Натурализация домашнего хозяйства приводит к сокращению времени общения 
детей с родителями. Из-за этого возможность использовать различные формы 
внешкольных занятий детей ограничена. В формировании личности, а именно в 
повышении уровня общего развития сельских детей, большую роль играет образование 
родителей. Например, 29,9 % родителей имеют среднее образование, 41,3 % – среднее 
специальное, 28,8 % – высшее. По роду занятий: служащих 46 %, рабочих 34 %. 

В целях изучения взаимоотношений с родителями провели опрос учащихся 8–11 
классов. На вопрос «хотели бы вы стать таким, как ваши родители?» 37,7 % ответили 
«да», а «нет» – 62,3 % опрошенных. Большинство опрошенных хотят стать более 
образованными и сохранить положительные качества родителей, такие как доброта, 
отзывчивость, справедливость, трудолюбие, взаимопомощь. 

 
На вопрос «с кем бы ты стал советоваться в сложной житейской ситуации?» 

многие пишут, что их поддерживает мать, 15,7 % – оба родителя, а лишь 8,8 % говорят, 
что будут советоваться с отцом. 
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Таким образом, анализ результатов исследований семей учащихся МОБУ «Тянской 
СОШ им. И. Н. Кульбертинова» позволяет сделать следующие выводы. 

1. Родители создают благоприятные семейные условия жизни для развития своего 
ребенка. 73 % семей имеют соответствующие условия проживания, т. е. у них 
имеются частные дома с детскими комнатками. 

2. Материальное положение семей стабильно за счет содержания подсобного 
хозяйства. 

3. В сельских условиях приобретение жизненных благ стало заботой многих 
матерей. 80 % матерей имеют работу. 

4. На современном этапе в сельском социуме престиж образования на высоком 
уровне. Повысился образовательный уровень родителей и ближайшего 
окружения. Отрадно отметить, что дети хотят быть образованнее, чем родители. 

5. Повысился воспитательный потенциал семьи, т. к. в настоящее время 
актуализируется задача формирования субъектной активности растущего 
человека как субъекта действия, способность жить и творить в изменяющемся 
мире. 

Таким образом, социально-экономические условия семьи, уровень 
социокультурного развития в некоторой степени определяют возможности развития 
ребенка. Именно экономический и образовательный уровень семьи и ближайшего 
окружения определяют уровень интеллектуального развития, а усвоенные в семье навыки в 
области общения легко распространяются на отношения с другими людьми. Условия 
реальной семейной жизни накладывают определенную печать на характер 
самоопределения в подростковом и юношеском возрастах. 

Также в ходе исследования были выявлены следующие проблемы в семье. 
1. Возрастает дефицит свободного времени у родителей и, соответственно, дети 

обделены их вниманием. 
2. Натурализация домашнего хозяйства приводит к сокращению времени общения 

детей с родителями. 
3. В семейном воспитании наблюдается неблагополучие в позиции отцов. 
4. Важной проблемой в воспитании является взаимное непонимание детей и 

взрослых. Причиной является неудовлетворенная потребность в общении. Эта 
потребность остро проявляется в подростковом возрасте. 

Таким образом, от нашей будущей профессии требуется усиление работы по 
семейному воспитанию. 

Именно семья играет приоритетную роль в формировании личности ребенка. 
Социальным педагогам по работе с семьей можно порекомендовать следующее. 
1. Необходимо проводить широкие разносторонние исследования семьи, 

особенностей семейного воспитания и тенденцией ее развития. 
2. Разработать новые технологии социального партнерства с семьей. 
3. Пропагандировать психолого-педагогические знания среди населения. 
4. В учебно-воспитательной работе школы использовать потенциал семьи. 
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ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ИЗ НЕПОЛЫХ СЕМЕЙ 
 
Аннотация. Статья посвящена вопросу социализации младших школьников из неполных семей. 

Рассматриваются особенности младшего школьного возраста в процессе социализации. Представлены 
результаты методики изучения социализированности личности учащихся М. И. Рожкова. Отражены 
некоторые отличия и сходства по этой диагностике матерей из полных и неполных семей. 

Ключевые слова: социализация, неполная семья, полная семья, воспитание, семья, младший 
школьный возраст. 

 
FEATURES OF SOCIALIZATION OF CHILDREN 

OF YOUNGER SCHOOL AGE FROM SEWN FAMILIES 
 
Annotation. The article is devoted to the issue of socialization of younger schoolchildren from single-

parent families. The features of primary school age in the process of socialization are considered. The results of the 
method of studying the socialization of the personality of students M. I. Rozhkov. Some differences and similarities 
in the diagnosis of mothers from complete and incomplete families are reflected. 

Keywords: socialization, single-parent family, full family, upbringing, family, primary school age. 

 
Семья является фактором социализации личности. В семье происходит 

интенсивный контакт ребенка с родителями и другими взрослыми членами семейной 
группы. Именно в семье формируются такие качества и свойства личности, которые 
помогут ребенку в социализации, преодолении трудностей, встречающихся на пути к 
самостоятельной жизни. Семья выступает как основной фактор формирования свободной 
личности на ступени развития детей младшего школьного возраста. Таким образом, 
влияние семьи на ребенка велико. 

Неполная семья – это семья с одним родителем и детьми. В последнее время 
растет число неполных семей, возникших в результате развода или смерти одного из 
родителей. В неполной семье дети растут в условиях, где нормальное исполнение 
функций нарушено, поэтому социальная жизнь семьи редко складывается без проблем. В 
младшем школьном возрасте происходят психофизические изменения, связанные с 
поступлением ребенка в школу, меняется ведущий вид деятельности, социальное 
окружение, отношение ребенка к миру взрослых и самому себе, поэтому нужно уделять 
большое внимание в этом возрасте их процессу социализации [2]. 
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Социализация – это сложный, многогранный процесс, в ходе которого индивид 
обретает социальные свойства и качества, усваивает нормы и стандарты поведения, 
ценности культуры и становится личностью [3]. Социализация является одним из главных 
показателей благополучия психолого-педагогического климата семьи. 

Риск возникновения неблагополучия в неполной семье является достаточно 
большим по сравнению с полной семьей. Важно отметить, что благополучие ребенка в 
школе часто зависит не только от внутришкольных взаимоотношений, но и от семейных 
взаимоотношений. Как правило, у менее благополучных детей проблемы 
психологической адаптации испытывают и родители. Таким образом, устанавливается 
«двойной порочный круг»: дети усваивают социализированную патологическую модель 
семейного поведения взрослых, а основной для этого является биологическая матрица 
самих родителей. Поэтому воспитание детей в семье вообще и особенно в неполной 
семье должно строиться на основе постоянного пристального внимания родителей 
(одинокого родителя) к своему поведению [1]. 

Мы провели Методику изучения социализированности личности учащихся 
М. И. Рожкова. Цель методики состоит в том, чтобы выявить уровень социальной 
адаптированности активности, автономности и нравственной воспитанности учащихся. В 
опросе приняли дети из неполных семей РС (Я) в количестве 30 человек. Базой 
исследования стали учащиеся 3 класса СОШ № 5 города Якутска. Результаты 
представлены в таблице ниже. 

   Неполные семьи Полные семьи 

№ Социализированность 
личности 

Уровень Кол-во 
уч-ся 

% Кол-во 
уч-ся 

% 

1 Социальная 
адаптированность 

Высокий 6 40 % 10 67 % 

  Средний 8 53 % 5 33 % 

  Низкий 1 7 % 0 0 % 

2 Автономность Высокий 4 27 % 8 53 % 

  Средний 6 40 % 6 40 % 

  Низкий 5 33 % 1 7 % 

3 Социальная активность Высокий 6 40 % 7 47 % 

  Средний 5 33 % 6 40 % 

  Низкий 4 27 % 2 13 % 

4 Гуманистические нормы 
жизнедеятельности 
(нравственность) 

Высокий 12 80 % 11 73 % 

  Средний 3 20 % 4 27 % 

  Низкий 0 0 % 0 0 % 

По шкале социальная адаптированность у полных семей преобладает высокий 
показатель (67 %), у неполных – средний показатель (53 %), низкий показатель только у 1 
(7 %). 

По шкале автономность у полных семей преобладает высокий показатель (53 %), 
низкий балл имеет только 1 испытуемый (7 %). В неполных семьях преобладает средний 
показатель (40 %), низкий балл имеют 5 испытуемых (33 %). Высокий уровень показывает 
способность к независимым и самостоятельным действиям, критической рефлексии, 
принятию решений. Низкий уровень автономности характеризуется тем, что такие 
качества, как самостоятельность, целеустремленность, уверенность в себе, развитый 
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самоконтроль, настойчивость, почти отсуствуют, их учебная деятельность связана в 
основном с опорой на указания со стороны педагога, с ориентацией на советы, подсказки. 

По шкале социальная активность у обоих семей преобладает высокий 
показатель. У полных семей низкий показатель имеют 2 испытуемых (13 %), а в 
неполных – 4 (27 %). Высокий показатель характеризует способность ребенка включаться 
в специфическую для такого возраста деятельность по решению общественных задач, 
проявлять уровень психической активности, который способствовал бы получению 
результатов, значимых для других и для себя в плане становления социально значимых 
черт личности. Низкая социальная активность говорит о том, что дети, как правило, не 
проявляют инициатив, особенно в таких видах деятельности, которые требуют 
организации других. Они привыкли занимать подчиненное положение, действовать под 
влиянием сложившихся стереотипов, доступных образцов, в то же время часто с 
нежеланием включаются в деятельность, быстро прерывают ее, проявляют 
неустойчивость в исполнении, низкую результативность деятельности [4]. 

По шкале гуманистические нормы жизнедеятельности (нравственность) у 
обеих семей высокий показатель, сформировано полное и четкое представление о 
духовных и нравственных ценностях. 

Как видно из результатов, у всех преобладает высокие и средние показатели, что 
говорит о положительной социализации детей из неполных семьей. Можно отметить что, 
у детей из неполных семей наибольшие низкие показатели были выявлены в шкале 
автономности (33 %) и социальной активности (27 %). Это говорит о том, что дети из 
неполных семей испытывают проблемы в проявлении активности в учебе и внеучебной 
деятельности, весьма пассивны и лишены самостоятельности. 

На основании анализа процесса социализации ребенка из неполной семьи в 
разрезе социологических теорий были выявлены наиболее значимые риски 
возникновения неблагополучия в неполных семьях: 

 низкий материальный уровень семьи; 

 проблема полоролевой идентификации; 

 социально-бытовая и жилищная неустроенность; 

 повышенная бытовая и психологическая нагрузка на одинокого родителя; 

 практическая отстраненность матери от ухода за ребенком и его воспитания; 

 бедность коммуникативных контактов в семье; 

 ограниченность досуговой деятельности семьи. 
Таким образом, неполные семьи сталкиваются с социально-экономическими и 

психолого-педагогическими проблемами. Однако все это не означает, что неполная семья 
обязательно является неблагополучной в воспитательном аспекте. Указанные проблемы 
могут возникнуть в неполной семье с большей вероятностью, чем в полной, но из этого 
вовсе не следует, что они обязательно возникнут. 

Подводя итог сказанному, подчеркнем, что семья является важным инструментом 
формирования сознания ребенка, она существенно влияет на его дальнейшую жизнь, 
поэтому воспитание ребенка в неполной семье имеет ряд проблем в социализации 
ребенка. 
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Семейный конфликт, распад семьи. Наверное, когда-то эти слова считались для 
общества чем-то пугающим и неправильным, не входящим в рамки обычной жизни. Но, к 
сожалению, время не стоит на месте. Меняется общество, а вместе с тем и общественное 
мнение. 

Семья – как много чудесного в этом слове, сколько радости и тепла носит в себе 
оно. Но, к сожалению, даже самая крепкая семья однажды приходит к определенному 
этапу, когда даже самый обычный разговор заканчивается недопониманием и ссорой. 
Современную семью часто называют конфликтной. Сегодня специалисты разных 
областей находят этому объяснение. Юристы – в статистике разводов, социологи и 
психологи – в опросах супружеских пар, врачи – в причинах подавляющего числа 
неврозов. С каждым днем в результате разводов сотни тысяч детей в возрасте до 18 лет 
лишаются полной семьи и остаются с одним из родителей. Во многих случаях дети, к 
сожалению, являются невольными свидетелями и участниками этих конфликтов. Причин 
возникновения конфликтов достаточно много. Таковыми могут быть психологическая 
неготовность супругов к построению семьи, стремление к постоянному соперничеству в 
отношениях, нежелание что-то менять при выраженных проблемах, постоянное желание 
одного из супругов критиковать и воспитывать другого, а также многое другое. 
Постоянные ссоры в семье тем или иным образом затрагивают интересы детей, 
отражаются на взаимоотношении родителя и ребенка, отрицательно действуют на 
атмосферу семьи, затрудняют воспитание. 

Именно в семье закладываются те самые черты личности ребенка, которые в 
дальнейшем способствуют его успешному развитию. Забота, защита, любовь близких, 
доброжелательность – вот те самые основные условия полноценного развития ребенка в 
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семье. Эти условия нарушаются, если в семье возникают конфликты и особенно если они 
приобретают хронический характер. 

Основные подходы к изучению семьи и семейных конфликтов представлены в 
работах многих отечественных и зарубежных ученых таких как Ф. П. Ле Пле, Р. Нисбета, 
П. А. Сорокина и др. Так, Р. Хилл в своих работах представил структурно-
функциональные анализы и теории возникновения конфликтов в семье. Исходя из выше 
написанных работ, можно сделать вывод, что сущность семейного конфликта состоит в 
обострении противоречий при рассогласовании взглядов, а также несовпадении мотивов 
поведения членов семьи. 

Что касается последствий конфликтных ситуаций, в которых растет ребенок, то 
такие частые явления грозят ему не только задержкой развития, но и болезнями, потому 
что дети чаще других остро переживают конфликты в семье. Если подсчитать суммарное 
количество разнообразных конфликтов в семьях, где дети страдают неврозами, то их 
окажется значительно больше, чем в семьях со здоровыми детьми. Также субъективными 
показателями того, что дети из конфликтных семей оказываются менее успешно 
подготовленными к современным требованиям жизни, являются такие показатели, как 
снижение успеваемости, склонность к правонарушениям и т. д. Исходя из множественных 
наблюдений, можно сделать вывод, что у детей, чье детство было неблагополучным, чаще 
наблюдается снижение способности к семейной жизни во взрослом возрасте. 

Семейная драма нередко сопровождается дефицитом безопасности, любви и 
признания. Итогом таких отношений может стать развод родителей, который в 
последующем может стать для ребенка большим испытанием. Есть основание полагать, 
что чем меньше ребенок, тем тяжелее переносит он стресс, связанный с разводом 
родителей. В такой ситуации родители должны по мере сил беречь детей от непосильных 
для них переживаний. В случае развода, когда ребенок лишается возможности жить с 
обоими родителями, у ребенка возникает сильный дефицит тепла и внимания. В таком 
случае родителям надо понимать, что для укрепления привязанности между родителем и 
ребенком должны быть регулярные контакты. Но к сожалению, как показывает 
исследование, большинство отцов ограничивают свое участие в воспитании лишь 
уплатой алиментов. 

Так, чтобы проверить уровень конфликтности в современных семьях, нами было 
проведено анкетирование «Взаимоотношение в семье» в 2 разных семьях. Родителям 
были предложены такие вопросы. 

1. Вы считаете взаимоотношения в вашей семье…? 
2. Считаете ли вы свою семью дружным семейным коллективом? 
3. Какие семейные традиции способствуют укреплению вашей семьи? 
4. Как часто ваша семья собирается вместе? 
5. Бывают ли в вашей семье ссоры, конфликты? 
6. Чем обусловлены ссоры, конфликты? 
7. Каковы способы разрешения конфликтов в вашей семье? 
8. Бывают ли дети свидетелями или участниками семейных конфликтов? Как 

реагируют? 
На вопрос «вы считаете взаимоотношения в вашей семье…?» обе семьи 

ответили «хорошими». 
На вопрос «считаете ли вы свою семью дружным семейным коллективом?» 

обе семьи ответили «да». 
На вопрос «какие семейные традиции способствуют укреплению вашей 

семьи?» 1 семья ответила «вылазки на природу, посещение национальных праздников и 
т. д»; 2 семья ответила «путешествия, досуг». 

На вопрос «как часто ваша семья собирается вместе?» обе семьи ответили 
«редко». 
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На вопрос «бывают ли в вашей семье ссоры, конфликты?» 1 семья ответила 
«часто»; 2 семья ответила «редко». 

На вопрос «чем обусловлены ссоры, конфликты?» 1 семья ответила 
«нарушением этики взаимоотношений (грубость, неуважение и др); 2 семья ответила 
«непониманием членами семьи друг друга»; «разногласиями в вопросах воспитания детей».  

На вопрос «каковы способы разрешения конфликтов в вашей семье?» 1 семья 
ответила «примирение»; 2 семья ответила «обсуждение ситуации и принятие обоюдного 
решения». 

На вопрос «бывают ли дети свидетелями или участниками семейных 
конфликтов? Как реагируют?» Обе семьи ответили «иногда», «пытаются помирить, 
замыкаются в себе». 

По результатам анкетирования можно сделать вывод, что у обеих семей, которые 
прошли анкетирование, бывают конфликты в семье. Взаимоотношения в семье отчасти 
считаются хорошими и дружными. Обе семьи занимаются духовным воспитанием детей, 
посещают различные досуговые места, но, к сожалению, не так часто. Судя по ответам, 
основной причиной конфликтов в семьях является непонимание друг друга, разногласия в 
вопросах воспитания детей. Нельзя забывать и тот факт, что несмотря на конфликты, обе 
семьи работают над сохранением семьи путем так называемой рефлексии, тем самым 
устраняя факт распада семьи. 

Дети, воспитанные в обстановке любви и доброжелательства, вырастают 
способными на любовь, доверие к людям и самим себе. Они успешно проходят 
социализацию, легче приспосабливаются к различным условиям жизни. Обеспечить им 
наиболее благоприятные условия эмоционального развития – долг родителей. 
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В Америке накоплен большой опыт по усыновлению, который способен 
обогатить российскую практику [5]. Зарубежный опыт реализации технологий семейного 
устройства детей-сирот свидетельствует о том, что страны Северной Европы и Америки 
прошли несколько этапов общественного воспитания. Вначале это были 
благотворительные приюты и работные дома, затем детей извлекали из неблагополучных 
семей, тюрем, приютов и перемещали в специальные учреждения. Позже стали 
создаваться детские дома семейного типа. Современный этап характеризуется развитием 
института профессиональной семьи [1]. А в России форма семейного устройства 
появляется только в конце ХХ века. С 1994 года в Российской Федерации стала внедряться 
стратегия развития семейных форм устройства детей-сирот, которая получила название 
замещающая семья. А 8 декабря 1995 года в Семейный кодекс Российской Федерации, 
принятый Государственной Думой, вводится новая форма семейного воспитания детей, 
оставшихся без попечения родителей – приемная семья [3]. Наиболее активный период 
развития семейного устройства детей-сирот пришелся на период, начиная с 2006 года 
Приняты и усовершенствованы законы и нормативно-правовые акты: «законы для 
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упрощения процедуры усыновления, оказания помощи и поддержки замещающим 
семьям». Целями государственной политики в интересах детей являются осуществление 
прав детей, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, «недопущение их 
дискриминации, упрочение основных гарантий прав и законных интересов детей, а также 
восстановление их прав в случаях нарушений» и т. д. [1]. 

Несомненно, семейная форма воспитания является самой оптимальной для 
формирования личности ребенка. Только в семье ребенок воспринимает модель 
взаимоотношений, любви, взаимопонимания и поддержки. В семье ребенок усваивает 
социальные нормы, приобретает навыки самообслуживания, познает семейные функции – 
экономическую, материальную, хозяйственно-бытовую, коммуникативную и т. д. [1]. 

Необходимо отметить, что в системе социальной защиты детей-сирот имеются 
базовые различия в контексте социальных практик европейских стран (США) и России. 
Это связано прежде всего с основными международными документами: Россия 
присоединилась к Конвенции о правах ребенка в 1993 году и окончательно ее 
ратифицировала в 2013 году, признает защиту прав и законных интересов детей, главным 
из которых является «право ребенка жить и воспитываться в семье» [1]. В 1996 году в 
Семейном кодексе Российской Федерации впервые были закреплены права ребенка на 
семью. США присоединилась к Гаагской конвенции о международном усыновлении (2008 
год), регулирует процедуры усыновления в стране происхождения и принимающей стране 
среди государств, подписавших Конвенцию. 

Нами был проведен сравнительный анализ приемных семей США и России. 
Подробное исследование форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей в США и России, позволило дать авторскую характеристику 
специфических требований и особенностей приемных семей с обеих стран (таблица). 

 
Таблица 1. Характеристика специфических требований и особенностей 

приемных семей США и России 
Характеристика США Россия 

№ 1. 
Возникновение 
форм 
устройств 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей 

Первые фостеровские семьи появились в 
США уже в середине XIX века. В 1853 году 
Чарльз Лоринг Брейс основал в Нью-
Йорке Общество помощи детям, идеей 
которого была практика их бесплатного 
помещения с улиц города в приемные 
семьи фермеров, проживающих в с/х 
районах. 
Фостерные семьи являются одним из 
ведущих способов устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в США 

С 1994 года в РФ стала внедряться 
стратегия развития семейных форм 
устройства детей-сирот, которая является 
приоритетной. В Семейном кодексе РФ, 
принятом Государственной Думой 8 
декабря 1995 года, вводится новая форма 
семейного воспитания детей, оставшихся 
без попечения родителей, – приемная 
семья. 
Приемная семья – семья граждан или 
отдельные граждане, которые 
воспитывают не более 8 детей вместе с 
кровными 

№ 2. Основные 
причины 
помещения 
ребенка 
в приемную 
семью 

Обеспечение безопасности ребенка, угроза 
жизни и здоровью вследствие 
чрезвычайных обстоятельств (факт 
жестокого обращения); трудная жизненная 
ситуация родителей (утрата 
местожительства и др.) 

Психосоциальные проблемы слишком 
тяжелы для оказания социальной 
помощи на дому и слишком легки для 
помещения ребенка в детский дом; 
педагогические возможности приемных 
родителей 

№ 3. Основные 
нормативные 
акты, законы о 
приемных 
семьях 

 Закон о защите семьи в США, был 
принят в 1964 году; 

 Европейская конвенция об 
усыновлении детей (принята 
государствами членами Совета Европы 
24 апреля 1967 года); 

 Декларация ООН (от 3 декабря 1986 
года); 

 В 1997 году в США был принят Закон 
об усыновлении и безопасности семей 

 Декларация ООН (от 3 декабря 1986 
года); 

 Конвенция о правах ребенка (20 
ноября 1989 года); 

 Семейный кодекс Российской 
Федерации (от 8 декабря 1995 года); 

 Закон «О дополнительных гарантиях 
по социальной защите детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей» (от 21 декабря 1996 года) 
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№ 4. Время 
пребывания 
ребенка в 
приемных 
семьях 

Согласно официальной статистике в таких 
семьях детей передают на определенный 
промежуток времени, чтобы решить 
конкретные проблемы семьи. Затем он 
может оказаться в другой семье, потом в 
третьей и так далее 

Приемная семья определяется как форма 
устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на 
основании договора о передаче ребенка в 
семью между органом опеки и 
попечительства и приемным родителем. 
Приемная семья образуется на срок, 
предусмотренный договором 

№ 5. Размер 
оплаты труда 
приемных 
родителей и 
льготы 
 

В случае усыновления семья получает 
налоговый кредит на 12 970 долларов 
США на каждого приемного ребенка и 
может списать эту сумму из ежегодной 
декларации. Власти большинства штатов 
США предоставляют таким семьям льготы 
до 25 000 долларов США 

Единовременное пособие при передаче 
ребенка в семью равняется 17 479,73 
рублям. Размер пособия напрямую связан 
с тем, сколько детей будет устроено, 
существенная надбавка положена за 
ребенка-инвалида 

№ 6. Главная 
задача 
приемных 
семей 

Дать временный приют ребенку, в силу 
каких-то обстоятельств оставшегося без 
семьи. Это не только дети, оставшиеся без 
родителей, но и дети из крайне 
неблагополучных семей, которых были 
вынуждены забрать оттуда сотрудники 
социальных служб 

Создать такую атмосферу, где у ребенка 
формируется способность сочувствовать 
и сопереживать другому человеку. В 
семье у ребенка закладываются основы 
развития личности и исходная 
социализация индивида, прививаются 
общественно значимые нормы 

Европейская практика семейного устройства свидетельствует о важной роли 
биологических родителей в воспитании ребенка. Замещающая семья рассматривается как 
временная мера. В США широкую практику применения имеет патронатное воспитание. 
Патронатная семья является заменой семейному воспитанию. Система социальных служб 
европейских стран выстроена так, чтобы создать условия для возврата ребенка в кровную 
(биологическую) семью. Проживание ребенка в замещающей, патронатной семье 
осуществляется в период прохождения реабилитации родной семьи ребенка. С этой 
целью созданы кураторские службы, проводится патронирование семей, коррекционная, 
реабилитационная помощь[1]. 

А в России приемными родителями могут быть супруги, а также отдельные 
граждане, желающие принять ребенка или детей на воспитание. Лица, не состоящие в 
браке между собой, не могут быть приемными родителями одного и того же ребенка. 
Приемному родителю платится зарплата и засчитывается трудовой стаж [3]. 

Огромный вклад в изучение детско-родительских отношений, психологической 
депривации в семье и психологической защищенности привнесли такие зарубежные и 
российские психологи, как Дж. Буолби, М. Эйнсворт, Э. Эриксон, Л. С. Выготский, 
Г. В. Семья, В. С. Мухина, Н. А. Хрусталькова и др. Ребенок, лишенный родительского 
попечения, как правило, имеет психическую депривацию, которая существенно влияет на 
формирование личности ребенка. Поэтому именно семья создает условия для успешной 
социализации детей. 

Таким образом, в России и США установлены различные требования к приемным 
семьям, обусловленные не только спецификой национального законодательства, но и 
своими подходами к сущности данного явления. Независимо от этих различий семейная 
политика России и США направлена на защиту прав и законных интересов детей. 
Развитие ребенка возможно только при наличии у него зоны комфорта, покоя, 
безопасности, без этого ребенок не может полноценно развиваться. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КРУЖКА «ШКОЛА РАЗВИТИЯ РЕЧИ» 

В УСЛОВИЯХ ФГОС 
 
Аннотация. Статья посвящена вопросам реализации кружка в образовательной организации в 

условиях ФГОС. Рассматривается его роль в формировании личностных качеств у младших школьников. 
Предлагается перечень занятий, направленных на развитие у детей речевой культуры. 

Ключевые слова: дополнительное образование, реализация кружка, младший школьник, 
всестороннее развитие личности, ФГОС. 

 
IMPLEMENTATION OF THE CIRCLE «SCHOOL OF LANGUAGE 

DEVELOPMENT» IN THE GEF 
 
Annotation. The article is devoted to the implementation of the circle in the educational organization in 

the conditions of GEF. Its role in formation of personal qualities at younger schoolboys is considered. A list of 
activities aimed at the development of speech culture in children is proposed. 

Keyword: additional education, the implementation of the circle, the younger the student, the full 
development of personality, GEF. 

 
За последние годы в системе образования произошли значительные перемены. 

Школа стала неотъемлемой частью общественного договора, который реализует 
требования общества. Современное общество желает получать не только качественное 
образование своих детей, но и чтобы их дети могли жить благополучно благодаря 
полученному образованию. Оно хочет видеть коммуникабельных, конкурентоспособных, 
мыслящих в разных направлениях личностей. Основой реализации общественного 
договора служит Федеральный государственный образовательный стандарт, который 
помогает добиться желаемых результатов. Но добиться таких результатов, получая только 
основное образование, довольно проблематично, поэтому все большую значимость 
приобретает дополнительное образование, которое направлено на удовлетворение 
образовательных потребностей человека [3]. 

Основываясь на проекте стратегии социально-экономического развития РС (Я) и 
на указе «О стратегических направлениях развития образования в Республике Саха 
(Якутия)», мы определяем актуальность нашей темы. Она обусловливается повышением 
охвата детей дополнительными образовательными программами в образовательных 
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организациях. Если в 2010 году он составлял 58 %, то в 2015 эта цифра поднялась до 
71,7 %. Республика ставит перед собой задачи, направленные на такое новое качество 
образования, которое бы способствовало приумножению человеческого капитала. 
С раннего возраста мы должны приобщать детей к научному познанию, формировать 
высокий интеллект, деловую инициативу. Для этого должны быть созданы такие условия и 
общественная атмосфера, в которой ребенок получал бы все возможности для 
самореализации [2]. 

Дополнительное образование выступает средством формирования личности 
ребенка. Воспитание детей должно происходить постоянно, в любой форме, в любой 
момент их деятельности. Наличие неорганизованного свободного времени порождает в 
детях такие качества, как лень, апатия, неумение собраться с мыслями, когда это 
необходимо, неправильное использование своей энергии. В развитии личностных качеств 
такая форма работы как урок приобретает свой минус – это временные рамки. Как бы ни 
хотел учитель в полной мере раскрыть потенциал детей, это удается ему не всегда, т. к. в 
урочное время мы ставим перед собой задачи, направленные на освоение детьми учебного 
материала, на их интеллектуальное развитие. 

Наиболее продуктивно воспитание таких качеств, как нравственность, уверенность, 
любопытство в познании нового, воспитание в ребенке необходимости самообразования, 
самореализации, происходит в свободное от обучения время. Ребенок, особенно младший 
школьник, постоянно жаждет новых открытий, он открыт для получения не только 
знаний, необходимых для решения учебной задачи, но и знаний, умений и навыков, 
которые расширяют его кругозор и выступают источником усвоения новой информации, 
новых знаний [1]. 

Для воспитания в детях уверенности в своих силах, умения четко и правильно 
организовывать и выражать свои мысли, умения красиво говорить, умения осознанно 
работать с информацией нами была разработана программа курса «Школа развития речи» 
в соответствии с требованиями ФГОС НОО для 1 класса, рассчитанная на 33 часа. Мы 
поставили перед собой следующие задачи: 

 формировать у обучающихся такие личностные качества, как ответственность, 
управление эмоциями; 

 развивать культуру речи через сознательное усвоение норм родного языка; 

 создать условия, которые способствуют и стимулируют мотивацию развития речи 
обучающихся. 
Занятия построены с учетом физиологических, интеллектуальных, личностных 

потребностей обучающихся. Они состоят из следующих блоков. 
1. Активизация мыслительной деятельности обучающихся, подготовка к 

выполнению заданий основной части. Диагностика. 
2. Выполнение заданий проблемно-поискового и творческого характера. 
3. Занимательные практические задания (игры-загадки, игры-задачи и т. д.). 
4. Развитие связной речи обучающихся посредством выступлений. 

Формой занятий по развитию речи является внеклассное факультативное занятие. 
Во время занятий у детей происходит становление форм самосознания, самоконтроля и 
самооценки. Занятия направлены на исключение боязни ошибочных ответов, 
беспокойства обучающихся. Мы подобрали комплекс тренировочных упражнений 
(викторины, загадки, ребусы, кроссворды), заданий, дидактических и развивающих игр, 
руководствуясь принципом доступности материала. 

Нами была проведена входная диагностика на выявление уровня развития связной 
речи обучающихся, в которой принимали участие 28 обучающихся 1 класса. Были 
использованы следующие методики: 

 расскажи по картинке (определение активного словарного запаса ребенка); 

 назови слова (определение словарного запаса слов, хранящихся в памяти ребенка); 

 определение понятий (умение отразить сущность понятий с помощью логичного, 
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правильного изъяснения) [4, с. 18]. 
Результаты методики позволили выделить нам 3 группы обучающихся с разным 

уровнем развития связной речи. Высокий уровень связной речи имеют 28 % 
обучающихся, средний уровень – 56 %, низкий уровень у 16 %. Эти данные позволили 
нам построить занятия таким образом, чтобы они охватывали все уровни развития, не 
создавая при этом у детей чувства превосходства или, наоборот, чувства 
неполноценности. Интегрированные занятия с игровыми элементами очень 
привлекательны для детей младшего школьного возраста, поэтому мы постарались создать 
все условия для успешного освоения данного курса. 

Нами в программу были включены как теоретические, так и практические занятия. 
Например, после прохождения темы «Буквы» была проведена игра «Озорные буквы», 
которая имеет творческий характер («Какую букву напоминает тебе этот веселый зверь?»; 
«Нарисуй животное, у которого одна из частей тела напоминает тебе о букве»). 

После прохождения темы «Слово и его значение» целесообразно использовать 
игру «Слова играют в прятки», где детям предлагается решить ребусы, отгадать загадки 
(обязателен к использованию иллюстрационный материал). 

Для развития умения рассуждать, правильно излагать свои мыли и выражать 
эмоции подходят игры с элементами театрализации, например, игра «Пантомима». 

После проведения ряда занятий уже стала заметна динамика в развитии речи 
обучающихся. Они смело вступают в диалог, выражают мысли с соответствующей 
полнотой и точностью, строят рассуждения, ориентируются в нравственном содержании 
своих поступков и поступков окружающих; научились видеть и чувствовать красоту и 
выразительность речи, стали осознавать роль речи в общении людей. 

Таким образом, мы считаем, что поставленные задачи решены практически в 
полном объеме. Для их полного достижения требуется систематическая работа, которая 
приведет к значительным результатам. 

Дополнительное образование детей в общеобразовательной организации является 
звеном, ориентированным на создание единого образовательного пространства, 
формирования у школьников целостного восприятия мира и воспитания открытых, 
коммуникабельных, компетентных, конкурентоспособных личностей. 
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ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР САМОРАЗВИТИЯ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
Аннотация. В статье рассматривается досуг современной молодежи. Анализируется 

продуктивность свободного времени, удовлетворенность досуговой деятельностью первокурсников вуза. 
Ключевые слова: досуг, свободное, время, способности, деятельность, время. 

 
LEISURE ACTIVITIES AS A FACTOR OF SELF-DEVELOPMENT 

OF STUDENTS 
 
Annotation. The article discusses the leisure activities of today's youth. The productivity of free time, 

satisfaction with leisure activities of freshmen of the University are analyzed.  
Keyword: Leisure, Free time, Abilities, Activity, Time. 

 
Современное время требует от студенческой молодежи быть:разносторонне 

развитым человеком, т. е. быть творчески активным, участвовать во всех интересных 
творческих мероприятиях, также быть в хорошей физической форме, вести здоровый 
образ жизни. Эти качества начинают формироваться в процессе развития, роста человека, 
где значимым институтом социализации выступают образовательные институты. 

Одним из важных этапов становления личности, подготовки к будущей взрослой 
жизни, является обучение в вузе. Учась в вузе подрастающее поколение не только 
занимается учебой, но и активно развивает свои индивидуальные возможности, учится 
развивать отношения с разными личностями, в общем готовится ко взрослой жизни. 

С целью раскрытия творческих и индивидуальных способностей будущих 
специалистов, а также чтобы ускорить становление в профессиональной и социальной 
сфере, в каждом вузе существуют организации досуговой деятельности. Также в Северо-
Восточном федеральном университете им. М. К. Аммосова есть разные виды досуговой 
деятельности, которыми каждый студент может занятся независимо от возраста и пола. 

Досуг человека, на наш взгляд, зависит от его социологических потребностей, 
ценностных ориентаций. Человек сам решает как проводить свое сободное время, но чем 
продуктевнее и полезнее оно будет, тем насыщеннее будет его жизнь. 

Такие исследователи, как Г. П. Трушина, В. Н. Орлова, Э. В. Соколова, 
А. Д. Жаркова, Ю. А. Стрельцова, А. Э. Мурзина и др., рассмотрели много вопросов о 
проблеме досуга и досуговой деятельности. 
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В работах Н. С. Кузнецова, А. В. Меренкова, В. В. Розова мы можем найти ответы 
на вопросы о саморазвитии личности, а в работах А. И. Беляевой и А. С. Каргина – про 
влияние досуга на самореализацию и саморазвитие личности в сфере досуга. 

Досуг осуществляет такие функции, как социализирующая, компенсаторная, 
развитие личностных качеств, творческая самореализация, общение. Данные функции 
нужны для полного формирования и саморазвития молодежи. 

В целях изучить отношение первокурсников к досуговой деятельности нами был 
проведен опрос среди студентов 1-го курса Педагогического института. Опрос состоял из 
7 вопросов. В опросе приняли участие 40 студентов, из них 38 девушек и 2 юношей. 

Как показал опрос, большинство вчерашних школьников не умеют рационально 
распределять свое время на отдых и досуговую деятельность. На вопрос «сколько 
времени в день вы уделяете на досуг?» 6 % опрошенных студентов ответили, что нет 
времени на досуговую деятельность, 14 % менее 3 часов выделяют на досуговую 
деятельность в неделю, 25 % – менее 6 часов в неделю, 19 % – менее 10, но больше 
6 часов, 13 % – более 10 часов, и 23 % первокурсников ответили, что менее суток, в то же 
время вообще не ограничено время для досуга. 

На вопрос «хватает ли вам денег на ваш досуг?» 60 % ответили, что денег не 
хватает, 24 % – достаточно средств для проведения досуга. По ответам на данный вопрос, 
стало известно, что у большинства студентов недостаток финансов на выбранную 
досуговую детельность. 

Таким образом, большинство опрошенных студентов предпочитают активный вид 
досуговой деятельности, такой как общение с друзьями и поездки на природу, шашлыки, а 
культурные мероприятия, такие как посещение музеев, театров и выставок, среди 
студентов не пользуются популярностью. Также является позитивным моментом, что 
студенты не предпочитают посещение ночных клубов. 

На вопрос «какую литературу вы используете, способствующую вашему 
саморазвитию?» 63 % ответили, что активно пользуются только интернет-ресурсами, 
34 % изучают научную литературу, и 7 % ответили, что получают нужную для них 
информацию от окружающих. Таким образом, чаще всего студенты для получения 
необходимой информации используют интернет-ресурсы. 

На вопрос «сколько времени уделяете спорту?» 22 % студентов ответили, что 
5 раз в неделю и более, 39 % – 3 раза в неделю и более, 18 % – менее 3 раз в неделю, и 
21 % не занимается спортом. Таким образом, большая половина из опрошенных 
студентов уделяет достаточно много времени на занятие спортом, что не может не 
радовать. 

На вопрос «насколько часто вы сидите социальные сети?» 46 % ответили 
«очень часто», 46 % – «часто» и 8 % – «редко». Таким образом, почти абсолютно все 
опрошенные студенты, отрываясь от реального мира, уделяют социальным сетям очень 
много времени. Тем самым тратят время, которое могли бы уделять самореализации и 
самосовершенствованию. 

Из диагностики мы видим, что половина из опрошенных студентов удовлетворены 
своей досуговой деятельностью, и столько же студентов неудовлетворены и хотели бы 
изменить времяпровождение в свободное время. Для студентов 1-го курса удобнее всего 
определиться с досуговой деятельностью, т. к. на этом курсе производятся все 
ознакомительные работы с досуговой деятельностью, которую предоставляет университет. 

Таким образом, нам удалось определить основные предпочтения первокурсников в 
плане провождения досуга. Большинство студентов предпочитает проводить время с 
друзьями и отводят большую часть времени социальным сетям. 

Также выяснилось, что многим студентам мешает реализовывать досуговую 
деятельность недостаток финансов. Это, скорее, объясняется неумением первокурсников 
рационально распределяться денежными средствами. Половина опрошенных студентов 
удовлетворены времяпровождением, и столько же студентов хотели бы его изменить. Мы 
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дали рекомендацию опрошенным студентам 1-го курса, чтобы они в будущем 
эффективно и продуктивно проводили свое время и расширяли кругозор. Тем самым 
досуг превратится в полезное времяпровождение. 

Важно, чтобы студенты осознанно делали выбор досуговой деятельности для 
саморазвития и реализовали те возможности, которые предоставляет студенческая жизнь в 
вузе. Помочь в этом выборе могут не только кураторы, преподаватели, руководители 
секций, кружков, студенты старших курсов, это также зависит от желания и инициативы 
самого первокурсника. 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема коррекции артикуляторно-акустической 

дисграфии посредством дидактических игр во внеурочной деятельности. Представлены результаты опытно-
экспериментального исследования по выявлению уровня развития фонематического слуха, 
звукопроизношения, развития письменной речи у младших школьников с тяжелыми нарушениями речи. 
Также описано содержание коррекционно-логопедической работы кружка «Чудеса письма», перечислены 
дидактические игры, используемые при коррекции артикуляторно-акустической дисграфии. 
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CORRECTION OF ARTICULATORY-ACOUSTIC DISGRAPHY IN 
YOUNGER SCHOOL STUDENTS THROUGH DIDACTIC GAMES IN 

EXTRACULAR ACTIVITY 
 
Annotation. In article the current problem of correction of an artiсulatorу-acoustic dysgraphia by means 

of didactic games in extracurricular activities is considered. Results of a skilled pilot study on identification of the 
level of development of phonemic hearing, sound pronunciation, development of a written language in younger 
school students with heavy violations of the speech are presented. Content of correctional and speech therapy work 
of the circle is also described, the didactic games used at correction of an artiсulatorу-acoustic dysgraphia are listed. 

Keywords: younger school students with heavy violations of the speech, an artiсulatorу-acoustic 
dysgraphia, correction of a written language, didactic games. 

 
В процессе обучения письменная речь, наряду с устной речью, у младших 

школьников выступает на передний план. Преодоление нарушений письменной речи 
становится одной из главных задач учителей-логопедов, занимающихся с детьми 
младшего школьного возраста. 

Под термином дисграфия Р. И. Лалаева понимает «частичное нарушение письма, 
проявляющееся в стойких, повторяющихся ошибках, обусловленных 
несформированностью высших психических функций, участвующих в процессе письма» 
[3, с. 15]. Наиболее обоснованной является классификация дисграфий, в основе которой 
лежит несформированность определенных операций процесса письма. Она разработана 
сотрудниками кафедры логопедии ЛГПИ им. А. И. Герцена. По данной классификации 
выделяются следующие виды дисграфий: артикуляторно-акустическая, на основе 
нарушений фонемного распознавания (дифференциации фонем), на почве нарушения 
языкового анализа и синтеза, аграмматическая и оптическая дисграфии [4, с. 23]. 

В практике чаще встречается артикуляторно-акустическая дисграфия, в которой 
неправильное произношение детей отражается в письме [4, с. 24]. В коррекционно-
логопедической работе с младшими школьниками можно использовать дидактические 
игры, где происходит незаметное для детей обучение, запланированное педагогом при 
разработке обучающей задачи игры. Для младших школьников дидактическую игру 
можно применять во время уроков и во внеурочное время. 

Мы провели опытно-экспериментальное исследование по коррекции 
артикуляторно-акустической дисграфии у младших школьников с тяжелыми 
нарушениями речи (ТНР), которое проводилось в три этапа. В ходе констатирующего 
этапа установили уровни фонематического слуха, звукопроизношения и состояния 
письменной речи у младших школьников с ТНР. Формирующий этап исследования 
предусматривал работу кружка «Чудеса письма» во внеурочное время. И заключительный 
этап отражал результаты коррекционно-логопедической работы по коррекции 
артикуляторно-акустической дисграфии у младших школьников с использованием 
дидактических игр во внеурочной деятельности. В эксперименте участвовали 
обучающиеся 3 «А» и 3 «В» классов ГКОУ РС (Я) «Республиканской специальной 
(коррекционной) школы-интернат для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи». 

На первом этапе исследования мы провели адаптированную методику по 
выявлению уровня развития фонематического слуха и звукопроизношения 
Е. Ф. Архиповой [1, с. 169] и Т. А. Фотековой [5, с. 13]; для выявления особенностей 
нарушения письма и уровней развития письменной речи использовали материал из 
сборника диктантов и самостоятельных работ В. П. Канакиной [2, с. 73]. Задания были 
следующими: списывание с печатного текста, написание изложения, написание диктанта. 
В ходе выполнения заданий не предусматривалось оказание помощи со стороны педагога. 
За каждое выполненное задание обучающиеся получали баллы за качество их работы, и 
определялся уровень сформированности тех или иных умений, которые указаны в целях 
заданий. 

Результаты исследования детей были следующими: в экспериментальной группе 
уровень фонематического слуха у 60 % детей находится на среднем уровне, у 30 % 
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выявлен низкий уровень, у 10 % – высокий. При исследовании звукопроизношения 
выяснилось, что большинство детей (70 %) показали средний уровень, у 30 % уровень 
сформированности звукопроизношения находится на низком уровне. Уровень развития 
письменной речи у 60 % учащихся был низким, 40 % учащихся показали средний 
уровень, обучающихся с высоким уровнем развития письменной речи не выявилось. 

Изучив особенности нарушения письменной речи у обучающихся в 
экспериментальной группе можно сделать вывод, что большинство ошибок было 
допущено в выполнении задания на написание изложения. Характерны нарушения 
связности повествования, ошибки в построении фраз, наличие более трех ошибок, 
допущенных в тексте. По результатам исследования, в контрольной группе выявлено 
следующее: у 40 % испытуемых выявлен низкий уровень развития фонематического слуха, 
50 % испытуемых имеют средний уровень, 10 % – высокий. По выявлению уровня 
звукопроизношения обучающиеся имели следующие результаты: 50 % имеют низкий 
уровень и 50 % имеют средний уровень. Уровень развития письменной речи у 
испытуемых: 50 % показали низкий уровень, 50 % – средний уровень. 

По результатам констатирующего этапа, мы организовали кружок для детей 
экспериментальной группы «Чудеса письма», работающий во внеурочное время. Для 
преодоления артикуляторно-акустической дисграфии велась работа по коррекции 
нарушений звукопроизношения и по формированию четкой дифференциации 
поставленных звуков. Также большое внимание было уделено работе над формированием 
фонематического анализа и синтеза слов, что позволяло школьникам определять 
местонахождение поставленных звуков. В работе по формированию фонематического 
анализа и синтеза были использованы следующие дидактические игры: «Отгадай слово», 
«Синий – зеленый», «Слово – загадка», «Рассыпанное слово», «Прочитай слово по 
цифрам», «Цепочка слов». 

На контрольном этапе мы повторно провели исследование, и результаты стали 
следующими: в экспериментальной группе низкий уровень развития фонематического 
слуха выявлен у 10 %, средний уровень показали 80 % и высокий – 10 %. Уровень 
звукопроизношения у 20 % детей – низкий, а у 80 % детей – средний, высокого уровня не 
наблюдается. Уровень развития письменной речи у 40 % находится на низком уровне, у 
60 % – на среднем, с высоким уровнем развития письменной речи нет. В контрольной 
группе детей результаты следующие: уровень развития фонематического слуха у 30 % 
детей на низком уровне, у 60 % детей на среднем и у 10 % на высоком уровне. Высокий 
уровень звукопроизношения не выявлен, средний уровень у 60 % и низкий уровень у 
40 %. Уровень развития письменной речи не изменился: 50 % показали низкий уровень и 
50 % показали средний уровень. 

Положительная динамика в экспериментальной группе позволяет сделать вывод о 
том, что при коррекции артикуляторно-акустической дисграфии у младших школьников 
эффективно использование дидактических игр. 
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В современном мире остро обозначилась проблема формирования у человека 

готовности к существованию в поликультурном пространстве. 
Как указывается в исследовании Л. П. Ильченко, в современных условиях 

реализации демократической и гуманистической стратегии образования невозможно 
обойтись без формирования толерантности, межэтнической толерантности[4]. 
Формирование толерантности выступает одной из сложнейших проблем современного 
образования. О важности формирования толерантности у учащихся говорит тот факт, что 
понимание сущности толерантности заложено в различные международные и 
национальные документы, определяющие деятельность образовательного пространства. 

Например, в Декларации принципов толерантности (принята ЮНЕСКО), 
говорится о необходимости укрепления духа терпимости и формирования отношения 
открытости, уважения и правильного понимания богатого многообразия культур, форм 
самовыражения; и способов проявления человеческой индивидуальности. 

В современном мире воспитание толерантности у граждан стало одной из главных 
целей образовательной политики. 
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Как отмечается в исследовании И. А. Липатовой, в современном обществе 
возникают противоречия между потребностью общества в этнотолерантных людях и 
возрастающей агрессией в обществе; стремлением части педагогов организовать 
поддержку конструктивного межэтнического взаимодействия и неумением влиять на 
процесс формирования качеств, способствующих такому взаимодействию [5]. Вследствие 
этого очень важным представляется формирование у учащихся толерантности как 
качества личности и разработка целостного представления о процессе формировании 
данного качества. 

В работе М. И. Рожкова, Л. В. Байбородовой, М. А. Ковальчук отмечается, что 
первостепенной задачей преобразований в сфере образования выступает создание 
педагогических условий для формирования у школьников опыта толерантных отношений 
и толерантного поведения [8]. При этом условия определяются не только как 
совокупность факторов и обстоятельств, от которых зависит эффективность процесса 
разрешения интолерантной ситуации или конфликта, но и как среда, как совокупность 
стимулов, привлекательных средств этой среды, в которой протекает процесс 
формирования толерантности. 

Как отмечается в исследовании Л. П. Ильченко, современный поливариативный 
мир не может существовать, если он не будет диалогичным [4]. Вот почему современная 
культура, подчеркивая уникальность человека, его самоценность, саморазвитие и 
самореализацию, которые являются важнейшими общественными ценностями, особое 
внимание обращает на толерантность, необходимость диалога, ориентацию на другого в 
процессе межкультурного взаимодействия. При этом автор отмечает важность диалога 
культур в полиэтнической культурной среде, который возможен лишь тогда, когда каждый 
из ее субъектов, осознавая свою самоценность и самобытность, видит, понимает и 
принимает ценности другого партнера в этом диалоге. Если же этого не происходит, то 
возникают явления либо этноцентризма и культурного национализма, либо культурного 
тоталитаризма, когда государство, отстаивая свои интересы, тормозит развитие 
национальных культур. Эти проявления отрицательно влияют как на развитие 
традиционных культур, так и на межэтнические отношения. 

Как отмечают в своей работе Г. В. Безюлева и Г. М. Шеламова, развитие 
толерантности школьника в процессе изучения региональной культуры требует 
совершенствования занятий по изучению традиций, обычаев, правил, ритуалов, 
фольклора, искусства на основе рационального сочетания форм и методов, направленных 
на постижение национальных и общечеловеческих ценностей, основ мировой и 
отечественной культуры, раскрывающих целостную картину мира и обеспечивающих 
осмысление его ребенком [1]. Поэтому возникает объективная необходимость в 
комплексном подходе к решению проблемы формирования толерантности учащихся на 
основе изучения культуры, народов, проживающих на одной территории, как основного 
фактора их интенсивного духовного совершенствования личности ученика. 

Обратимся к анализу понятия толерантность, представленному в различных 
исследованиях. Так, в исследовании В. С. Рахманина [2] выделяются различные подходы к 
пониманию сущности толерантности: экзистенциально-гуманистический, когнитивный, 
бихевиоральный, диверсификационный, фасилитативный, диалоговый. 

Экзистенциально-гуманистический подход трактует толерантность как 
осознанную, осмысленную и ответственную толерантность, не сводимую к автоматизмам 
или стереотипным действиям. Это ценность и жизненная позиция, реализация которой в 
каждой конкретной ситуации имеет определенный смысл и требует от субъекта 
толерантности поиска этого смысла и ответственного решения. Таким образом, 
проявление толерантности образует аксиологическую модель, которая имеет 
синкретический характер. Это проявляется в том, что ценность-цель определяет 
ценности-средства, а ценности-отношения к «другому» зависят от ценностей-качеств, 
ценностей-знаний. 
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Когнитивный подход определяет толерантность как знания и рациональные 
доводы. Признается сложность, многомерность и многообразие данного феномена. 
Толерантность предполагает невозможность сведения всего многообразия точек зрения к 
общей ввиду неизбежной множественности индивидуальных картин мира. 

Бихевиоральный подход трактует толерантность как особое поведение человека, 
направленное на конструктивное взаимодействие с «другим»; как качество, 
характеризующее отношение к другому человеку как к равной личности и выражающееся 
в сознательном подавлении чувства непринятия, вызванного всем тем, что знаменует в 
«другом» иное. 

В рамках диверсификационного подхода толерантность представляется как 
сложный, многоаспектный и многокомпонентный феномен, имеющий множество линий 
проявления и развития, и потому пронизывающий все сферы социальной и 
индивидуальной жизни человека. 

В рамках фасилитативного подхода основное внимание уделяется поиску 
адекватной психолого-педагогической тактики развития толерантности, созданию 
наиболее благоприятных условий для выработки каждым собственной, самостоятельной и 
независимой позиции для естественного, рефлексивного и индивидуального становления 
толерантности. 

Особый интерес представляет диалоговый подход, в рамках которого 
рассматривается межличностная толерантность как особый способ построения 
взаимоотношений, межличностного взаимодействия и общения с другими людьми. 
Именно в этом виде толерантности наиболее ярко проявляются все основные аспекты 
проблемы толерантности – как с точки зрения ее изучения, так и с точки зрения развития 
и обучения. 

Этническая толерантность – моральное качество личности, характеризующееся 
уважительным отношением к взглядам, традициям, обычаям людей различной этнической 
принадлежности, пониманием и принятием другой культуры, желанием развивать 
отношения с представителями других этнических групп при сохранении и бережном 
отношении к своей этнической культуре, традициям и обычаям. Структуру этнической 
толерантности рассматривают как единство ее компонентов: когнитивного, 
перцептивного и практического. Приоритетным элементом когнитивного компонента 
является знание истории и культуры своего этноса и этносов, с которыми осуществляется 
общение; перцептивного – этническое самосознание; практического – соблюдение 
этических и правовых норм поведения в межэтническом общении. Мы оцениваем 
сформированность этнической толерантности по внешним признакам: этническое 
самосознание; знание о сущности толерантных отношений и ориентация на 
общечеловеческие ценности; интерес к истории, литературе, культуре, науке других 
народов; переживание положительных эмоций по поводу достижения уважительного 
взаимодействия с окружающими людьми; практические поступки. 

В исследовании Л. П. Ильченко толерантность рассматривается в двух контекстах: 
во-первых, в контексте ценностного отношения к людям вообще (безотносительно к их 
культурной принадлежности), во-вторых, в контексте ценностного отношения к людям – 
представителям иных социокультурных (этнических, конфессиональных, субкультурных) 
групп [4]. 

В работе Г. В. Безюлевой, Г. М. Шеламовой отмечается, что толерантность 
предполагает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия 
культур нашего мира, форм самовыражения и способов проявления человеческой 
индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость, общение и свобода мысли, 
совести и убеждений [1]. 

В исследовании П. В. Степанова толерантность трактуется как ценностное 
отношение человека к другим людям, выражающееся в признании, принятии и 
понимании им представителей иных культур; ее можно отнести к сущностным, 
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свойственным природе человека качествам [9]. Феномен толерантности неразрывно связан 
с внутренним ощущением человеком собственной свободы, позволяющим ему 
самостоятельно и ответственно определять свою позицию в сфере межкультурных 
отношений, противостоять экстремистским настроениям толпы, массовой ксенофобии и 
предрассудкам, а также с преодолением собственного эгоцентризма, проявляющегося в 
стремлении полагать свои взгляды, ценности, образ жизни единственно верными и 
правильными. Процесс формирования толерантности не является самопроизвольным и 
требует создания благоприятных педагогических условий. 

Можно сказать, что формирование толерантности учащихся позволит обеспечить 
социально-культурную идентификацию личности, которая определяет ее статус при 
участии в межкультурном диалоге и обеспечивает ее первичным опытом изучения 
культуры; формирование представлений о многообразии мира как в пространстве, так и 
во времени; воспитание терпимости и уважения права каждого народа сохранять свою 
культурную самобытность; оснащение учащегося понятийным аппаратом, который 
обеспечивает возможность описания толерантной среды; возможность реконструкции 
ценностей культурных общностей, участвующих в диалоге, что является первым шагом к 
пониманию мотивов, установок и предубеждений участников диалога культур; развитие у 
школьников способностей к критическому освоению поликультурной реальности [6]. 

Анализ исследований [3; 6; 10] показал, что синонимом толерантности выступает 
поликультурная компетенция, которая выступает условием успешного межкультурного 
взаимодействия. 

Так, в работе В. А. Ершова отмечается, что поликультурные компетенции, 
формируемые посредством поликультурного образования как специально моделируемого 
пространства, призваны обеспечить готовность личности к активной созидательной 
деятельности в развивающейся поликультурной и многонациональной среде [3]. 
Формирование поликультурной компетенции позволит человеку сохранять свою 
социально-культурную идентичность, понимать особенности других культур, строить 
отношения на основе уважения иных культурно-этнических общностей, жить в мире и 
согласии с представителями разных национальностей, рас, верований. 

В исследовании И. В. Пескова поликультурная компетенция определяется как 
интегративное качество, отражающее осведомленность в содержании, средствах и 
способах взаимодействия с миром культуры, реализующееся в способности свободно 
ориентироваться в поликультурном мире, понимать его ценности и смыслы, воплощая их 
в достойных образцах цивилизованного поведения в процессе позитивного 
взаимодействия с представителями разных культур (национальностей, рас, верований, 
социальных групп) [6]. 

В исследовании П. В. Степанова определены субъективные и объективные 
факторы, определяющие формирование и развитие толерантности учащихся. К 
субъективным факторам относятся индивидуальные особенности человека: его 
психофизиологические свойства, генетические особенности, задатки и способности, 
профессиональные и личностные характеристики, степень образованности и 
квалификации, практический жизненный опыт, профессиональное мастерство, уровень 
усвоения нравственной культуры и развитость сознания. Объективные факторы связаны с 
окружающей людей действительностью: уровнем развития общества, сложившимся 
типом отношений в обществе, оценкой этого в сознании людей, условиями жизни 
личности [9]. 

В работе М. И. Рожкова, Л. В. Байбородовой, М. А. Ковальчук рассматриваются 
вопросы построения толерантной среды, что актуально для процесса формирования 
новой модели непрерывного образования, смещающей акценты воспитания с 
компенсаторно-адаптивных задач на задачи подготовки ребенка к участию в позитивных 
изменениях и обновлениях социальной среды, в том числе в ситуациях неопределенности 
[8]. 
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Толерантная среда основывается на гуманистических, нравственных ценностях и 
создает условия для развития интерсубъектного процесса образования на фоне 
актуальных преобразований личности и сама является условием гуманистического 
образования, развивающего и воспитывающего толерантную личность с адекватной 
самооценкой, активно осваивающую и преобразующую окружающий мир, открытую и 
свободную, с высоко развитыми механизмами самоидентификации, выражающую 
определенные духовные и культурно-исторические ценности. 

В исследовании И. А. Липатовой определены четыре уровня 
сформированности толерантности: негативный, низкий, средний, высокий [5]. Высокий 
уровень характеризуется наличием у учащихся знаний о сущности толерантных 
отношений и ориентацией на общечеловеческие ценности, устойчивым интересом к 
истории, литературе, культуре, науке других народов, прогрессивным этническим 
самосознанием, развитием отношений с людьми других национальностей по пути 
интеграции культур. Средний уровень характеризуется избирательным интересом в 
овладении знаниями об истории, культуре, науке других народов и предубеждением к 
людям некоторых национальностей. Низкий уровень характеризуется отсутствием 
интереса к истории и культуре как своего, так и других народов, минимальными знаниями 
о сущности толерантных отношений, неуважением людей других национальностей, 
возможно отсутствие идентификации по этническому признаку. Негативный уровень 
характеризуется регрессивным этническим самосознанием, в котором собственная нация 
возводится в ранг «сверхценности», нетерпимым и высокомерным отношением к людям 
других национальностей, которое отражается в соответствующих негативных поступках. 

В работе Л. П. Ильченко определены условия формирования толерантности, 
среди которых выделены: проблематизация отношений школьников к представителям 
иных культур; организация специальных дискуссий, позволяющих им соотнести 
собственное отношение к иным культурам с взглядами и мнениями сверстников; 
организация рефлексии подростками этих отношений; оказание помощи ребенку в 
овладении им коммуникативными умениями [4]. 

В научной литературе представлены этапы формирования толерантности. Так, 
например, в работе П. В. Степанова процесс формирования толерантности представлен 
через совокупность четырех этапов [9]. Первый этап направлен на ликвидацию 
негативных чувств обучающихся по отношению к людям иных национальностей. С этой 
целью целесообразно использовать рассказ учителя, беседу, самостоятельное изучение 
учащимися дополнительного материала с последующим обсуждением в группах, 
использование метода сравнения, анализа проблемных ситуаций, совместной оценки хода 
и результатов работы. На втором этапе необходима ориентация учащихся в этнической 
идентификации, воспитание уважительного отношения ко всем народам. Ведущим на 
этом этапе выступает общекультурный тренинг, позволяющий учащимся понять 
особенности другого человека и самого себя, определить характер переживаний в 
конкретной ситуации, высвечивая эмоциональные стороны проблемы, противостоять 
стереотипам восприятия. На третьем этапе необходимо научить учащихся преодолевать 
межнациональные конфликтные ситуации. Коллективные творческие дела применяются 
на этом этапе. Участие в коллективных творческих делах по сбору, изучению материала о 
культурных традициях народов, проживающих в России, позволяет расширить знания 
участников о своей национальной культуре и культуре других народов, способствует 
приобретению позитивного опыта межнационального общения. На четвертом этапе 
необходимо совершенствование оценочных суждений о деятельности людей своей и 
других национальностей; способов поведения. На этом этапе применяется анализ 
конкретных ситуаций, событий и явлений, ориентированный на совершенствование 
умения анализировать и принимать адекватные решения. 

В исследованиях [2; 4; 9] сформулированы следующие принципы развития 
толлерантности. 
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Принцип субъективности, который требует опоры на активность самого 
учащегося, стимулирования его самовоспитания, сознательного поведения и 
самокоррекции в отношениях с другими людьми. В качестве механизмов реализации 
этого принципа выступают: 

 добровольность включения ребенка в ту или иную деятельность; 

 доверие ребенку в выборе средств достижения поставленной цели, основанное на 
вере в потенциальные возможности каждого ребенка к самовоспитанию 
толерантности; 

 оптимистическая стратегия в определении изменений в отношениях между детьми, 
детьми и взрослыми; 

 предупреждение негативных последствий в процессе педагогического воздействия; 

 учащиеся, осознавая свою принадлежность к той или иной группе людей, должны 
сами стремится к сосуществованию с иными группами; 

 учет интересов учащихся, их индивидуальных вкусов, предпочтений, побуждение 
новых интересов. 
Принцип адекватности, который требует соответствия содержания и средств 

воспитания социальной ситуации, в которой организуется воспитательный процесс. 
Задачи воспитания ориентированы на реальные отношения, складывающиеся между 
различными группами людей в данном социуме. Условиями реализации данного 
принципа являются: 

 соответствие воспитательных задач реальным событиям, происходящим в мире, 
стране, в ближайшем социуме; 

 координация взаимодействия социальных институтов, оказывающих влияние на 
формирование ценностных ориентаций ребенка; 

 обеспечение взаимодействия с семьей, реализация параллельного действия на 
семью и ребенка; 

 ориентация педагогического процесса на реальные нормы, доминирующие в 
группах социума; 

 учет разнообразных факторов окружающей социальной среды (национальных, 
региональных, типа поселения, особенностей учебного заведения и т. д.); 

 коррекция воспринимаемой учащимися разнообразной информации, в том числе 
и информации от средств массовых коммуникаций. 
Принцип индивидуализации, который предполагает определение 

индивидуальной траектории воспитания толерантного сознания и поведения, выделение 
специальных задач, соответствующих индивидуальным особенностям и уровню 
сформированности толерантности у ребенка; определение особенностей включения 
детей в различные виды деятельности, раскрытие потенциалов личности как в учебной, 
так и во внеучебной работе, предоставление возможности каждому учащемуся для 
самореализации и самораскрытия. Факторами реализации принципа индивидуализации 
являются: 

 мониторинг изменений толерантного сознания в ребенке; 

 определение эффективности влияния средств на толерантность ребенка; 

 выбор специальных средств педагогического влияния на каждого ребенка; 

 учет индивидуальных качеств ребенка, его ценностных ориентации при выборе 
воспитательных средств, направленных на развитие его толерантности; 

 предоставление возможности школьникам в самостоятельном выборе средств 
общения со взрослыми и сверстниками. 
Принцип рефлексивной позиции предполагает ориентацию на формирование 

у учащихся осознанной устойчивой системы отношений школьника к какой-либо 
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значимой для него проблеме, вопросу, проявляющихся в соответствующем поведении и 
поступках. Условиями реализации принципа рефлексии поведения являются: 

 стимулирование проведения детьми самоанализа своего отношения к 
окружающим, сопоставление своих поступков со своими высказываниями; 

 совместный с педагогом анализ решения различных проблем социальных 
отношений в реальных и имитируемых ситуациях (социальные пробы); 

 оценку своих поступков и прогнозирование своих отношений с окружающими в 
дальнейшем; 

 стимулирование самопознания детей в различных социальных ситуациях, 
определения своей позиции и способа адекватного поведения в различных 
ситуациях; 

 оказание помощи детям в анализе проблем социальных отношений и вариативном 
проектировании своего поведения в сложных жизненных ситуациях, связанных с 
отношениями с людьми или группами людей. 
Принцип создания толерантной среды требует формирования в учебном 

заведении гуманистических отношений, в основе которых лежит реализация права 
каждого на своеобразное отношение к окружающей среде, самореализация в различных 
формах. 

Создание толерантной среды предлагает взаимную ответственность участников 
педагогического процесса, сопереживание, взаимопомощь, способность вместе 
преодолевать трудности. Этот принцип также означает, что в классе и социальном 
окружении доминируют творческие начала при организации учебной и внеучебной 
деятельности, при этом творчество рассматривается учащимися и педагогами как 
универсальный критерий оценки личности и отношений в коллективе. Реализация этого 
принципа возможна при следующих условиях: 

 принятии общих правил отношений, единых для всех учащихся, обучающихся в 
классе; 

 предоставлении возможности каждому для самореализации и самовыражения; 

 определении ведущей деятельности, являющейся значимой для всех членов 
коллектива; 

 развитии детского самоуправления, инициативы и самостоятельности детей и 
взрослых, создании разнообразных детских объединений; 

 формировании позитивного отношения к творчеству (толерантная среда должна 
быть эвристической). 
Таким образом, можно сделать вывод, что в современных реалиях первостепенным 

представляется формирование у учащихся определенных компетенций толерантного 
поведения, а также, что формирование и развитие толерантности осуществляется через 
диалог с другими культурами, изучение культуры других стран, этносов и т. д. 

В работе В. А. Ершова отмечается, что специфика методов формирования 
толерантности, поликультурных компетенций определяется диалоговым характером 
функционирования и развития культуры, уровнем этнокультурной идентификации 
школьника, уровнем знаний учащихся о поликультурной среде, их эмоциональной и 
поведенческой культурой, что требует использования активных методов: диалог, 
конкурсы, игры, беседа, дискуссия, моделирование, проектирование, реконструкция, 
рефлексивные методы [3]. 

Таким образом, следуем выстраивать целостную педагогическую систему (среду) по 
формированию толерантности в современных социокультурных условий. 
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ЦЕННОСТНАЯ САМОДЕТЕРМИНАЦИЯ ЛИЧНОСТИ 

КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ (В ТРАКТОВКЕ 
УЧЕНЫХ-КЛАССИКОВ) 

 
Аннотация. Цель статьи – раскрыть проблему ценностной самодетерминации личности и ее 

структуры в трактовке ученых-классиков. В статье на основе анализа источников указанная проблема 
рассмотрена как способ формирования культуры. Авторы обосновывают тезис о том, что понимание 
культуры как самодетерминации личности напрямую связано со сферой образования в аспекте диалога 
культур. Анализ различных точек зрения ученых на развитие структуры личности показывает, что человек 
(как и мир) дуален, поэтому каждый волен сам выбирать свою точку баланса на мировой шкале ценностей, 
определяя собственный путь развития. 

Ключевые слова: личность, самодетерминация, структура личности, культура, развитие. 

 
VALUE SELF-DETERMINATION OF PERSONALITY AS 

METHOD OF FORMING A CULTURE (IN THE INTERPRETATION OF 
CLASSICAL SCIENTISTS) 

 
Annotation. The purpose of  the article: to reveal the problem of  value self-determination of  the 

personality and its structure in the interpretation of  classical scientists. In the article, based on the analysis of  
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sources, this problem is considered as a method of  forming a culture. The authors substantiate the thesis that the 
understanding of  culture as self-determination of  personality is directly related to the sphere of  education in the 
aspect of  the dialogue of  cultures. Analysis of  various points of  view of  scientists on the development of  the 
personality structure shows that a person (like the world) is dual, therefore everyone is free to choose his own 
balance point on the world scale of  values, determining his own path of  development. 

Keywords: personality, self-determination, personality structure, culture, development. 

 
В психолого-философском понимании проблема ценностной самодетерминации 

личности и ее структуры представляет сложное и зачастую спорное суждение многих 
авторов. В этом отношении актуальным является подход классиков-ученых, 
рассматривающих данную проблему в аспекте способа формирования культуры. Это 
обосновывается также тем, что в плане становления личности представляет интерес и 
определение культуры как самодетерминации личности, данное М. М. Бахтиным – «сфера 
самодетерминации», к полюсу которой склоняется сознание людей ХХ века (во всяком 
случае, как к насущной проблеме) и в бегстве от «чуда», которой оно (это сознание) 
затемняется. Эта сфера может реально существовать лишь в процессе особых отношений 
между прошлым, настоящим и будущим человеческого бытия и бытия эпох человеческой 
истории; самодетерминация актуальна только в режиме их со-бытия, одновременности [1]. 
Таким образом, понимание культуры как самодетерминации личности напрямую связано 
со сферой образования. Диалог культур реально может осуществляться только в русле 
культуры возникающего «нового времени» (М. М. Бахтин), в нашем случае в контексте 
формирующейся личности. 

Анализ различных точек зрения на структуру личности (в т. ч. этнокультурных) 
позволяет говорить о трех ипостасях человека: рационально-логической (физической, 
плотской – буор); эмоционально-образной (психической, творческой, душевной – 
салгын); интуитивно-аксиологической (духовной, материнской – ийэ). Это в то же время и 
три компонента здоровья – физический, психический и духовный. А личность возникает, 
когда эти компоненты объединяются энергетическим стержнем (жизненной силой – сюр). 
По-якутски это называется «чел» – здоровье. Но здоровье не просто физическое (как 
принято это понимать на обывательском уровне), а здоровье цельное, целостное, целое. 
Целомудрие тоже заключается в этом, а не только в физическом. Таким образом, 
обладатель такого целостного здоровья, цельная личность – это тот, кто, пройдя через 
кризис переоценки своего мировосприятия, сумел исцелить себя и тем самым обрести 
целостность и мудрость исцеленного. 

Конечно, нет необходимости доказывать, что в таком понимании структуры 
личности под фундаментом ее понимается здоровье духовное. Но проявляется оно в 
психическом и отражается в физическом. Человек, формируя и развивая себя как 
личность, постоянно находится в диалоге. На протяжении всей его жизни (как 
путешествия его культурного «Я» в поликультурном пространстве большой Культуры) 
происходит диалог внутреннего мира человека с внешним миром. И только так 
формируется индивидуальная шкала ценностей: формируются собственные ценностные 
ориентиры. Следовательно, можно утверждать, что не только во внутреннем, а больше в 
личностном диалоге и возникает момент истины, когда на границе внутреннего и 
внешнего, бессознательного и сознательного проявляется личность. М. К. Мамардашвили 
называл это «как самим собой себе заданность», В. С. Библер – «как возможность (и 
невозможность) [2; 4]. При этом как становящееся, а не ставшее. Поскольку роль внешнего 
в формировании ценностных ориентиров (следовательно, и самой личности) очень 
высока, можно попытаться определить возможные пути осознанного влияния социума 
(в том числе образования) на этот процесс. И связать это со структурированием 
содержания образования (как способа восприятия мира, как диалога с внешним, как 
жизни). В данном случае четко проявляются два пути: определенная оппозиция 
компоненты – способы. Первый путь: культуру можно постичь, осваивая ее компоненты 
(сумму знаний, набор понятий и т. п.). В этом случае, например, можно читать проповеди, 
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высказывать назидания, наставления о вреде алкоголя и наркотиков, налагать запреты на 
определенную продукцию и др. Но есть и другой путь. В культуру можно войти разными 
способами (со-творя культуру). И тогда необходимость в назиданиях и запретах отходит 
на второй план. На первый план выходят вопросы об ответственности личности за свои 
поступки; о степени свободы и зависимости от окружающей среды. На наш взгляд, эту 
оппозицию можно трансформировать как репродуктивное – продуктивное, 
рациональное – иррациональное, мультикультурное – поликультурное, западное – 
восточное и т. п.  

А. Камю писал, что если есть абсолютный реалист, то это бог, создавший 
действительность (в том числе и нас). Это бог западный с его заповедями, бог-автор, бог-
демиург. А на Востоке нет такого бога. Есть бог-небо, бог-солнце, огонь небесный, бог – 
универсальный закон, из которого все сделалось. Пространство, где нет строгой 
необходимости строго подчиняться обязательным заповедям (хотя заповеди и 
существуют). Если в личности есть положительное, то в ней должно быть и 
отрицательное. Человек (как и мир) дуален, поэтому каждый волен сам выбирать свою 
точку баланса на мировой шкале ценностей, определяя собственную шкалу [3]. Восточные 
истины (буддизм, шаманизм) проповедуют, что страдание – это как становящаяся, а не 
ставшая неудовлетворенность от нехватки знания, причина страдания – как точка 
проблематизации на пути к знанию, освобождение от страдания – как выход к новому 
знанию, путь к освобождению от страдания – как инициационный и образовательный акт, 
как способ восприятия мира. Все это скорее не жесткие заповеди, а принципы, следуя 
которым человек овладевает собственным способом восприятия мира и самореализуется в 
нем [3]. 

Наука доказывает, что существует определенная последовательность 
образовательных мета-процессов, которую, так или иначе, проходит каждый человек и 
каждая общность людей в ходе своего путешествия в пространстве жизни: существование 
в среде – творчество в свободном пространстве – становление сетей – развитие систем – 
функционирование в структуре – существование в среде [2]. Следовательно, от качества 
диалога личности с социумом (и природой) будет зависеть и качество его способа 
самодетерминации и самореализации. И в этом – степень и качество свободы личности 
человека. 

В случае проведения мониторинга системы (общественной) по определенным 
параметрам появляется возможность определения точки нахождения ее на общей 
синусоиде, по которой наблюдается последовательность образовательных мета-
процессов. И чтобы в случае стагнации хаоса при дестабилизации очередного мифа 
существования в среде не привело к гибели системы, необходимо взаимодействие 
(сетевое) участников процесса, позволяющее каждому найти и сформировать свой способ 
вхождения в большую культуру. В этом случае ценностная самодетерминация личности 
становится ее способом формирования культуры, определенным культуротворческим 
актом, позволяющим самореализоваться в поликультурном пространстве жизни. 

Таким образом, только так «человек образующийся» проходит свой путь от 
управления деятельностью через самоуправление в деятельности к самоуправлению 
деятельности. Следовательно, налицо уровень самоуправления деятельности, т. е. 
осознанного детского самообразования, мудрости, которая выше интеллекта. 

 
Список литературы: 
1. Бахтин М. М. Искусство и ответственность // День искусства. Невель, 1919. 
2. Библер В. С. Школа диалога культур: идеи, опыт, проблемы. Кемерово, 1993. 
3. Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство / пер. с франц. М., 1990. 
4. Мамардашвили М. К. Процессы анализа и синтеза // Вопросы философии. 1988. № 2. С. 50–60. 

  

http://www.mamardashvili.ru/Stati/proczessy-analiza-i-sinteza.html


Современное образование: традиции и инновации. № 2/19           203 

УДК 37. 1174 
Бизин Артем Александрович, 

магистрант, группа МПО17 
Педагогический институт ФГАОУ ВО «СВФУ им. М. К. Аммосова», 

Якутск, Россия 
Иванов Михаил Айуолович, 
кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры социальной педагогики, 
Педагогический институт ФГАОУ ВО «СВФУ им. М. К. Аммосова», 

Якутск, Россия 
 

Bizin Artem Alexandrovich 
Pedagogical institute, FSAEI of HE “Northeastern Federal Univercity them. M. K. Ammosov”, 

Yakutsk, Russia 
Ivanov Mikhail Aiuolovich, 

Ph. D., Associate Professor of the Department of Social Pedagogy, 
Pedagogical institute, FSAEI of HE “Northeastern Federal Univercity them. M. K. Ammosov”, 

Yakutsk, Russia 
 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ И 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Анотация. В данной статье рассмотрена проблема формирования гражданственности и 
патриотизма порастающего поколения. Авторы статьи обращают внимание на позицию государства в 
отношении воспитания молодых людей как будущих граждан Российской Федерации. В данной работе 
описаны возможные направления работы общеобразовательного учреждения по формированию 
гражданской и патриотической позиции школьников. 

Ключевые слова: общеобразовательное учреждение, гражданско-патриотическое воспитание. 

 
CIVIL PATRIOTIC EDUCATION OF STUDENTS AND ORGANIZATIONAL 

AND PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR ITS PROVISION 
 
Annotation. In this article we consider the problem of the formation of citizenship and patriotism of the 

younger generation. Authors of the article pay attention to the position of the state to the brinding up of young 
people as future citizens of the Russian Federation. In this work the possible directions of the work of the school 
for the formation of the civil and patriotic position school children, are described. 

Keywords: civic – patriotic education. 

 
Проходящие в российском обществе изменения, свидетельствующие о 

возрастании роли и значения социальных и политических институтов в отстаивании и 
достижении национальных интересов, выдвинули качественно новые задачи развития 
страны. Успешное их решение возможно лишь при глубоком осмыслении гражданами 
России всего происходящего, при проявлении активной жизненной позиции и 
вовлечении их в полноценную деятельность в интересах общества и государства. Это 
предполагает формирование у граждан, особенно у подрастающего поколения, высших 
духовных и социально значимых ценностей и таких качеств, как патриотизм, долг, 
ответственность за судьбу Отечества и готовность к его защите. 

Принятие Правительством Российской Федерации государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» в 
обстановке продолжающегося утверждения глобализма и космополитизма, насаждения 
прозападных ценностей радикального либерализма, обусловливающих депатриотизацию 
общественного сознания, стало жизненно необходимым актом по обеспечению 
суверенитета и безопасности государства, защиты его национальных интересов. 

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная 
деятельность органов государственной власти, соответствующих социальных и 
государственных институтов (прежде всего, семьи и образовательной сферы), 
общественных организаций и объединений по формированию у граждан высокого 
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патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Это 
сложная система социально-педагогической деятельности, связанная с передачей 
жизненного опыта от поколения к поколению, с целенаправленной подготовкой человека 
к созидательному труду на благо Отечества, с его социализацией, формированием и 
развитием духовно-нравственной личности, способной любить свою Родину, постоянно 
ощущать связь с ней, защищать ее интересы, сохранять и преумножать лучшие традиции 
своего народа, его культурные ценности, постоянно стремиться к обеспечению 
безопасности личности, общества и государства. 

Проблема патриотического воспитания и гражданского становления 
подрастающего поколения сегодня – одна из актуальных задач государства и общества. 
В Национальной доктрине образования в Российской Федерации не только определена 
государственная политика в области образования, но и дан социальный заказ государства 
на воспитание человека с активной жизненной позицией, трудолюбивого и 
высоконравственного, патриота своей Родины, уважающего права и свободы личности, 
традиции и культуру других народов, проявляющего национальную и религиозную 
терпимость. Изменения военно-политической обстановки в мире требуют укрепления 
экономической мощи Отечества, повышения его обороноспособности, отлаженной 
работы всей системы патриотического воспитания подрастающего поколения, подготовки 
его к защите Родины. 

Обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, 
дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы работать и учиться на 
его благо. Поэтому особое место в воспитании подрастающего поколения отводится 
воспитанию патриотизма, чувства любви к Родине. 

Гражданственность как черта личности заключает в себе внутреннюю свободу и 
уважение к государству, любовь к Родине и стремление к миру, чувство собственного 
достоинства, проявление патриотических чувств и культуры межнационального общения. 
Патриотизм выступает в единстве духовности, гражданственности и социальной 
активности и формируется в процессе обучения, социализации и воспитания 
школьников. Чувство патриотизма у юного гражданина – это не только результат его 
знаний о своем Отечестве, это сложившийся внутренний образ, который становится его 
регулятором [5, c. 96]. 

Причиной столь заметного падения патриотизма в молодежной среде явилось 
отсутствие патриотической идеи в обществе, второе место занимает отрицательное 
влияние друзей и сверстников, третьей причиной называют ненормальную обстановку в 
семье. Подобное положение дел заставляет задуматься о причинах такого упадка 
патриотизма. Как оказалось, корень проблемы заключается не столько в отношении 
молодежи к патриотизму, сколько в отношении ее к власти и государству [6, c. 18]. 

Гражданско-патриотическое воспитание в школе – это целенаправленный, 
нравственно обусловленный процесс подготовки учащихся к функционированию и 
взаимодействию в условиях демократического общества, к инициативному труду, участию 
в управлении социально ценными делами, к реализации прав и обязанностей, а также 
укрепления ответственности за свой политический, нравственный и правовой выбор, за 
максимальное развитие своих способностей в целях достижения жизненного успеха. 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию осуществляется через 
организацию учебных занятий, проведение внеклассной и внеурочной работы. Основной 
формой учебной работы остается урок, который в воспитательной системе становится 
воспитательным комплексом, где интегрируются воспитательные воздействия в 
целостный воспитательный процесс. Поэтому для повышения воспитывающего характера 
обучения нами была разработана модель организационно-педагогических условий 
гражданско-педагогического воспитания школьников. 
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Цель исследования: определить и обосновать организационно-педагогические 
условия гражданско-патриотического воспитания школьников. 

Объект исследования: процесс гражданско-патриотического воспитания 
школьников. 

Предмет исследования: организационно-педагогическое обеспечение 
гражданско-патриотического воспитания школьников. 

Задачи исследования: 
1. На основе изучения теории и практики выявить особенности гражданско-

патриотического воспитания школьников. 
2. На основе выявленных особенностей разработать и реализовать модель 

«Организационно-педагогические условия гражданско-патриотического 
воспитания школьников». 

3. Определить эффективность разработанной модели «Организационно-
педагогические условия гражданско-патриотического воспитания школьников». 

Для успешной реализации программы по гражданско-патриотическому 
воспитанию учащихся в МОБУ СОШ № 15 Якутска созданы следующие условия: 

 в школе создается воспитательная система, основанная на взаимоуважении, 
взаимной ответственности всех участников образовательного процесса и 
конструктивном взаимодействии, сотрудничестве педагогического, ученического и 
родительского сообществ; 

 функционирует система дополнительного образования; 

 разработана система традиционных общешкольных мероприятий и творческих 
проектов; 

 развивается музейная работа; 

 развивается школьное ученическое самоуправление; 

 используются новые подходы к организации воспитательного процесса и 
внедряются современные технологии в процесс патриотического воспитания. 
Гражданско-патриотическое воспитание в школе включает в себя три возрастные 

ступени, каждая из которых имеет свои методологические особенности. В начальной 
школе ведущей формой деятельности является игровая: введение детей в мир русской 
культуры, содействие принятию ими нравственных ценностей, единства человека и 
природы, любви к родной земле, трудолюбия, милосердия и т. д. Курс «Окружающий 
мир», танцевальный ансамбль, спортивные секции позволяют воспитать в детях основы 
национального самосознания и достоинства, чувство уважения к своей истории, культуре, 
традициям, к внутреннему миру человека и в итоге формируют осознанное 
патриотическое чувство. Ведь именно этот возраст наиболее восприимчив для усвоения 
ценностей общества, развития творческих способностей и нравственных норм. На первой 
ступени начинается формирование личности, осознающей себя частью общества и 
гражданином своего Отечества, развиваются коммуникативные способности ребенка, 
которые позволяют ему интегрироваться в сообщество. А решение одной из главных 
задач образования на данном этапе – развитие творческого потенциала младшего 
школьника – помогает сформировать личность, способную внести свой вклад в жизнь 
страны. 

Вторая ступень (среднее звено) продолжает формирование системы ценностей 
и установок поведения подростка, помогает приобрести основные ключевые 
компетентности, необходимые для будущей самостоятельной жизни в обществе. 
Учащиеся вовлекаются в общественно-полезную деятельность. На этом этапе стержнем 
гражданского образования является формирование уважения к закону, праву, правам 
других людей и ответственности перед обществом. Этому способствуют курсы «Культура 
общения», «Обществознание». Работа в данном направлении реализуется также 
посредством коллективно-творческих дел, ролевых игр, творческих проектов, школьного 
музея. 
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На третьей ступени (старшая школа) углубляются, расширяются знания о 
процессах, происходящих в различных сферах общества, о правах людей, происходит 
познание философских, культурных, политико-правовых и социально-экономических 
основ жизни общества, определяются гражданская позиция человека, его социально-
политическая ориентация. Задача реализуемой на данном этапе программы состоит в том, 
чтобы в процессе общественной деятельности учащиеся совершенствовали готовность и 
умение защищать свои права и права других людей, умели строить индивидуальную и 
коллективную деятельность по различным направлениям, формировали здоровый образ 
жизни. Интегрированный характер курсов граждановедения, обществознания, 
краеведения, экономики позволяет учащимся усвоить наиболее актуальные обобщенные 
знания о человеке, обществе, об основных областях общественной жизни. На таких 
занятиях подростки приобретают опыт освоения основных социальных ролей (члена 
семьи, гражданина, избирателя, собственника, потребителя и т. д.). 

Программа «Я – патриот» в данное время рассчитана на учащихся среднего и 
старшего звена, но в ближайшем будущем произойдет расширение программы, таким 
образом программа охватит все возрастные группы учащихся. 
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РОЛЬ ФОЛЬКЛОРНОГО КРУЖКА В СОХРАНЕНИИ ЭТНИЧЕСКОЙ 

САМОБЫТНОСТИ НАРОДОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 
(НА ПРИМЕРЕ ЛАМЫНХИНСКИХ ЭВЕНОВ) 

 
Аннотация. В статье описывается возможность сохранения этнической самобытности, родной 

культуры народов Крайнего Севера на примере ламынхинских эвенов Кобяйского района в РС (Я). 
Рассматриваются возможности фольклорного кружка в мотивации интереса у детей к народной самобытной 
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культуре данного этноса, привитие любви и уважения к культуре, воспитания толерантности, любви к 
своему краю, народного самосознания. 

Ключевые слова: коренные народы Крайнего Севера, эвены, фольклорный кружок, народная 
хореография, самобытность. 

 
THE ROLE OF THE FOLK CIRCLE IN THE PRESERVATION OF 

ETHNIC IDENTITY OF THE PEOPLES OF THE FAR NORTH 
(FOR EXAMPLE LAUNCHINGA EVENS) 

 
Annotation. The article describes the possibility of preserving ethnic identity, native culture of the peoples 

of the Far North on the example of the lamynkhin evens of kobyai district in the Republic of Sakha (Yakutia). The 
possibilities of the folklore circle in motivating children's interest in the national original culture of this ethnic group, 
instilling love and respect for culture, education of tolerance, love for their land, national consciousness are 
considered. 

Keywords: indigenous peoples of the Far North, evens, folklore circle, folk choreography, identity. 

 
В эпоху всемирной глобализации, когда стираются этнические особенности 

народа, знакомство с народной самобытной культурой помогает глубже познать 
национальные черты своего этноса, его историю. В фольклорном творчестве народ 
выражал свое отношение к жизни, к человеку, к обществу, искал свои методы воспитания, 
для передачи новому поколению основополагающих человеческих идеалов [5]. Долгое 
время народная педагогика, творчество подвергались забвению, и только в последнее 
время мы наблюдаем неослабевающий интерес к фольклору. 

В словаре ЮНЕСКО определено, что фольклор – это «коллективное и 
основанное на традициях творчество групп или индивидуумов, определяемое надеждами 
и чаяниями общества, являющееся адекватным выражением их культурной и социальной 
самобытности. К формам фольклора относятся язык, литература, танцы, игры, 
мифология, ритуалы, ремесла, архитектура и другие виды искусства» [3]. 

Приобщиться к народному творчеству дети могут, посещая фольклорные кружки. 
Благодаря знакомству с культурным наследием своего и других народов дети смогут 
больше узнать о традициях, истории, что поможет сформировать толерантное 
отношение к иным культурам. У детей, посещающих фольклорные кружки развиваются 
творческие способности, воображение, артистичность, расширяется кругозор, 
формируются физические и эстетические качества, музыкальность, интерес к 
хореографическому искусству. Через занятия народной хореографией сохраняется 
культура и язык, национальная идентичность. Благодаря занятиям дети избавляются от 
зажатости, комплексов, тем самым приобретая чувство уверенности в себе, что оказывает 
большое влияние на развитие личности ребенка [4]. 

Первые достоверные описания отдельных танцев, пластики, движений в обрядах и 
ритуалах коренных народов Севера появились только в конце XVIII – начале XIX века в 
работах В. Г. Тан-Богораза, И. Е. Вениаминова, И. Г. Вознесенского, Ф. П. Врангеля, 
И. И. Георги, Н. Л. Гондатти, К. В. Дитмара, Л. А. Загоскина, В. И. Иохельсона и других 
[1]. 

Основными древнейшими памятниками эвенской народной хореографии 
являются хороводные танцы «Хэдьэ» и «Дьахурья». Круговой хороводный танец «Хэдьэ» 
способствует единению народа, сохранению языка, традиций, обогащается и 
танцевальная, и лингвистическая лексика. 

А. Г. Лукина была первой, кто мастерски поставил танцевальную композизию 
«Хэдьэ», используя для аккомпонемента только пение. Этот танец вывозили в 1980 году в 
Москву для участия в культурной программе для гостей Олимпиады, а в 2018 году – 
в Корею для участия в фестивале. В данное время осуществляется множество постановок, 
использующих эстрадный вариант музыкального сопровождения «Хэдьэ». В современном 
мире – это работа на зрителя, который желает более зрелищный танец, но во время 
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народных праздников и сейчас этот вечно молодой танец танцуют и стар и млад во всех 
местах, где живут эвены. 

Село Себян-Кюель Кобяйского района РС (Я) – место компактного проживания 
эвенов. Село расположено среди Верхоянских гор, до поселка Сангар, который является 
районным центром, около 500 км. В летнее время попасть в Себян-Кюель можно на 
самолете АН-3 и вертолетом МИ-8, сообщение наземным транспортом полностью 
отсутствует. Расположение села создает благоприятные условия для сохранения родного 
языка. Эвены Ламынхинского наслега представляют собой этнографическую группу 
эвенов северо-западного Верхоянья, называют себя «наматкалы». Язык относится к 
ламынхинскому говору западного наречия эвенского языка. 

Себян-Кюельская национальная эвенская школа им. П. А. Ламутского является 
Центром сохранения и развития эвенского языка по РС (Я). В 2018–2019 учебном году в 
школе обучается 159 человек, 95 % детей-эвенов. При школе с 2003 года реализуется 
детский фольклорно-хореографический кружок «Хогин», руководителем которого 
является Т. М. Третьякова. «Хогин» в переводе с эвенского означает «красный камень», 
обычно таким камнем дети рисуют свои незамысловатые изображения. Основной 
репертуар кружка составляют танцы народов Севера: эвенские танцы («Озеро Себян», 
«Горные цветы», «Уямканы», «Хээдьэ», «Мастерицы», «Олени», «Кочевье» и т. д.); чукотские 
(«Олененок», «Молодежный»); юкагирский («Чайки»); корякский («У моря») и др. 

На примере постановки танца о горном баране «Уямкан» мы хотели рассмотреть, 
как осуществляется приобщение детей к фольклору данного этноса. Автором ставшей уже 
народной песни «Уямкан» является эвенский писатель и переводчик Д. В. Кривошапкин-
Нимкалан, мелодистом – известная исполнительница народных песен Мария Колесова. 

Работая над постановкой танца, дети узнают об авторах песни, текст детально 
разбирается. В Верхоянских горах, в которых расположен поселок, обитают горные 
бараны, занесенные в Красную книгу. Они воспеты известными эвенскими писателями, 
выходцами из села Себян-Кюель: П. А. Ламутским, А. В. Кривошапкиным, 
В. С. Кейметиновым. У А. В. Кривошапкина есть роман «Уямканы идут на север». 

В процессе работы над постановкой танца изучаются названия животных на 
эвенском языке, разбираются их повадки. Так, например, дети узнают, что «Уямкан» – это 
общее название горных баранов, тогда как вожака в стаде называют по-эвенски «анаҥ», а 
«бочикан» – это ягненок, «ганипа» – баран старше одного года, «Һүтэнчэн» – самка. Эвены 
издревле охотились на них только по необходимости, для нужд семьи. Шкура баранов 
служит прекрасным материалом для пошива зимней одежды оленевода. Одежда 
получается очень теплая и остается таковой, даже когда ворс слиняет. Шкура барана 
поддается выделке легче, чем шкура оленя. Дети узнают из рассказов старейшин поселка о 
том, что зимой для уямканов дополнительной пищей бывают заготовки трав, веток, 
орешков, кореньев, которые под камнями спрятали «обука» (зверек из семейства 
сусликовых). 

Горные бараны – это очень выносливые, терпеливые животные, даже в самые 
морозные дни они любят ходить по скалам и на вершинах гор. Это побуждает детей быть 
терпеливыми и стремиться достигать высот во всех сферах жизни: в учебе, спорте, 
художественной самодеятельности. Закончив школу, поступить в желаемое учебное 
заведение, стать отличным специалистом в той или иной области. Через обучение детей 
танцу «Уямканы» происходит воспитание уважения, любви и интереса к родному краю, 
культуре, обычаям предков, традициям эвенского народа. Этот танец стал одним из 
любимых танцевальных номеров зрителя в исполнении «Хогин», вдохнув вторую жизнь, 
незабываемой народной песне «Уямкан». За годы существования кружок участвовал во 
многих школьных, наслежных, улусных, республиканских и международных 
мероприятиях, становясь дипломантами и лауреатами республиканских конкурсов. 
С момента образования фольклорного кружка в нем занималось около 480 детей с 6 до 
17 лет, и интерес к «Хогин» с годами не пропадает, численность детей, посещающих 
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кружок, увеличивается каждый год, например, в 2003 году было 18 детей, а сейчас доходит 
до 50 человек. Основными целями фольклорного кружка являются привитие любви и 
уважения к культуре родного народа, воспитание толерантности, патриотического духа и 
народного самосознания. Через фольклорно-хореографический кружок происходит 
восстановление связей между поколениями народа, передача опыта предков, 
художественно-эстетическое воспитание подрастающего поколения, что помогает 
сохранить уникальную танцевальную, песенную, музыкальную культуру народов Севера. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ В 
СЕНСОРНОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ЗРР 

 
Аннотация. Статья посвящена вопросу использования этнопедагогических традиций в сенсорном 

воспитании детей раннего возраста с задержкой речевого развития (ЗРР). В статье раскрывается 
педагогический опыт коррекционной работы с детьми раннего возраста с ЗРР, проводимой на базе 
Республиканского центра психолого-медико-социального сопровождения РС (Я). Отмечается 
необходимость сенсорного воспитания, направленного на формирование у ребенка процессов ощущения, 
как предпосылки формирования сложных мыслительных процессов. 

Ключевые слова: сенсорное воспитание, этнопедагогические традиции, дети раннего возраста, 
задержка речевого развития. 

 
THE USE OF ETHNIC-PEDAGOGICAL TRADITIONS IN TOUCH 

EDUCATION OF EARLY AGE CHILDREN WITH THE DELAY OF SPEECH 
DEVELOPMENT 

 
Annotation. Article is devoted to a question of use of ethnopedagogical traditions in touch education of 

children of early age with a delay of speech development. In article pedagogical experience of correctional work with 
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children of early age with the delay of speech development, which is carried out on the basis of the Republican 
center psychologic – medicin-social maintenance of the Sakha (Yakutia) Republic reveals. Need of the touch 
education directed to formation at the child of processes of feeling as a prerequisite of formation of difficult thought 
processes is noted. 

Keywords: touch education, ethnopedagogical traditions, children of early age, delay of speech 
development. 

 
В последнее время отмечается рост числа детей с различными речевыми 

проблемами, особенно часто задержка речевого развития (ЗРР). Одной из причин 
задержки речевого развития может быть результат нарушений, связанных с переработкой 
сенсорной информации. Сенсорное воспитание активно начинает проходить у детей уже 
в раннем возрасте, который является сензитивным периодом в жизни ребенка, в этот 
период он учится говорить, обращаться и взаимодействовать с разными предметами. 

А. А. Люблинская, В. И. Логинова отмечают необходимость сенсорного 
воспитания, направленного на формирование у ребенка процессов ощущения, как 
предпосылки формирования сложных мыслительных процессов у ребенка. Они делают 
акцент на том, что для развития познавательной деятельности ребенка особое значение 
имеет оречевление процессов ощущения и восприятия. В свою очередь, успешность 
речевого, умственного и физического воспитания зависит от уровня сенсорного развития 
детей, т. е. от того, насколько совершенно ребенок слышит, видит, осязает окружающий 
мир [6, с. 74]. 

А. В. Запорожец определяет сенсорное развитие (от латинского sensus – чувство, 
ощущение) как развитие у ребенка процессов восприятия и представлений о предметах, 
объектах и явлениях мира вокруг нас. Полноценное сенсорное развитие осуществляется 
только в процессе сенсорного воспитания, когда у детей целенаправленно формируются 
эталонные представления о цвете, форме, величине, о признаках и свойствах разных 
предметов и материалов, их положении в пространстве и др., развиваются все виды 
восприятия, тем самым закладывается база для развития умственной деятельности [4, с. 59]. 

С. А. Козлова, Т. А. Куликова рассматривают сенсорное воспитание как 
целенаправленное педагогическое влияние, обеспечивающее формирование чувственного 
познания и совершенствование ощущений и восприятия [5]. Отечественная концепция 
сенсорного воспитания основывается на теории восприятия, разработанной 
Л. С. Выготским, Б. Г. Ананьевым, С. Л. Рубинштейном, А. Н. Леонтьевым, 
А. В. Запорожцем, Л. А. Венгером и др. Развитие сенсорного восприятия в разные этапы 
содержит свои особенности. В раннем детстве оно остается весьма несовершенным; т. к. 
устойчивой связи между словами – названиями цвета (формы, величины и пр.) и 
определенным цветом (формой, величиной и пр.) еще не сформировалось. Сенсорное 
восприятие ребенка раннего возраста носит предметный характер. Восприятие признаков 
объекта появляется при выполнении ребенком предметной деятельности. У малыша 
раннего возраста исследование предметов подчиняется в основном игровым целям; 
зрительное восприятие становится одним из ведущих и т.д. [3, с. 259]. 

Этнопедагогика исследует такие темы, как педагогика семейного быта, пословицы и 
поговорки народов мира и их роль в передаче высоконравственного опыта 
подрастающим поколениям, загадки как способ умственного обучения, народные сказки 
как блестящие создания народного педагогического гения, народные песни и их роль в 
эстетическом воспитании молодого поколения, рукодельные игрушки и творческий 
процесс детей, детская и молодежная сфера, ее педагогические функции, колыбельные 
песни народов мира как выдающиеся достижения материнской поэзии, школы и 
педагогики [1, c. 52]. 

Г. Н. Волков подчеркивал, что воспитывать младенца, исходя из канонов народной 
педагогики, следует начинать еще с колыбели; в раннем возрасте одним из действенных 
средств воспитания детей была колыбельная песня, которая обычно исполнялась матерью, 
бабушкой или старшей сестрой (но наибольшее предпочтение отдавалось матери), 
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притом непосредственно у колыбели. В ней содержались самые нежные и самые 
человечные чувства, мать словом и голосом показывала всю силу, все душевное богатство 
своей любви. Постепенно кругозор ребенка расширяется, колыбельная сменяется сказкой, 
сказки постоянно сопровождают его, они освещены светом народной души, светом веры в 
жизнь, в справедливость, разум, светом надежды. В них всегда побеждает правда, а 
несправедливость терпит поражение [2, с. 72]. В традиционной культуре любого народа 
следует выделить средства, наиболее доступные детям по содержанию и эмоциональной 
насыщенности: это устное народное творчество, музыкальное народное творчество, 
народные игры, праздники, декоративно-прикладное искусство, традиции и обычаи. Все 
это можно использовать в сенсорном воспитании ребенка [2, с. 70]. 

Сенсорное развитие у детей с ЗРР отличается качественным своеобразием. У таких 
детей зрение и слух физиологически сохранны, тем не менее процесс восприятия до 
некоторой степени затруднен: снижен его темп, сужен объем, недостаточна точность 
восприятия (визуального, слухового, тактильно-двигательного). Дети затрудняются в 
выделении особенностей предметов (формы, величины, цвета), допуская ошибки в силу 
имеющихся нарушений в речевом развитии [7]. 

Мы провели опытно-экспериментальную работу по использованию 
этнопедагогических традиций в сенсорном воспитании детей раннего возраста с ЗРР на 
базе ГБОУ ДО РС (Я) «Республиканский центр психолого-медико-социального 
сопровождения» и МДОУ ЦРР № 104 «Ладушка». В эксперименте участвовало 20 детей 2–
3 лет с ЗРР. Занятия проводились по системе «педагог – ребенок – родитель». С детьми 
проводились занятия, направленные на развитие сенсорного восприятия с помощью 
народных игр и традиций, с родителями проводились консультации, требовалось их 
обязательное присутствие на занятиях с ребенком (как часть образовательного процесса), 
ведение и регулярная проверка дневника успехов ребенка. 

Приоритетными направлениями нашего воспитания, основанном на народных 
традициях, явились: взаимодействия в семье; осуществление воспитательной работы на 
основе народной культуры. Мы разработали программу «Народные развивашки», куда 
входит три раздела: устное народное творчество (сказки, поговорки, потешки, 
пальчиковые игры и т. д.); народные художественные промыслы (узоры, росписи, 
орнаменты, игрушки и т. д.); народные праздники и игры (праздник весны «Масленица», 
праздник лета «Ысыах» и др.). Каждый раздел имел свою цель в развитии ребенка раннего 
возраста с ЗРР. Целью первого раздела «Устное народное творчество» является 
знакомство детей с устным народным творчеством, приобщение детей к традициям их 
народа с помощью использования всех видов фольклора. Целью второго раздела 
«Народные художественные промыслы» является знакомство детей с декоративным 
народным творчеством, развитие сенсорного восприятия и творческих способностей. 
Целью третьего раздела «Народные праздники и игры» является знакомство с традициями 
и праздниками, установление взаимосвязи их с сезонными изменениями в природе. 

Работа по сенсорному воспитанию детей раннего возраста с ЗРР еще ведется, но у 
детей уже видна значительная динамика в сенсорном восприятии, они стали более 
общительны, активный словарный обогатился, родители отмечают повышение 
позитивных взаимоотношений в семье. 

Таким образом, мы доказали, что успешность речевого, умственного и 
физического воспитания зависит от уровня сенсорного развития детей, т. е. от того, 
насколько совершенно ребенок слышит, видит, осязает окружающее. А значит детям, 
имеющим задержку речевого развития, необходима активная помощь в сенсорном 
воспитании уже в раннем возрасте. 
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Патриотическое воспитание, формирование этических ценностей у современной 

молодежи, любовь к Родине – эти проблемы всегда были и остаются важными 
направлениями государственной политики Российской Федерации. Наше государство 
уделяет большое внимание патриотическому воспитанию студенчества, рассматривая его 
как необходимое условие обеспечения национальной безопасности России [2]. 

Начиная с 2001 года, постановлениями Правительства Российской Федерации 
каждые пять лет вводится в действие обновленная Государственная программа 
патриотического воспитания граждан. Программа предусматривает единый комплекс 
мероприятий, направленных на дальнейшее совершенствование системы патриотического 
воспитания граждан России, способный на основе формирования патриотических чувств 
и патриотического сознания обеспечить решение задач по консолидации общества, по 
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поддержанию социально-экономической стабильности, по упрочению единства и 
дружбы народов многонациональной России [3]. 

В современных условиях образовательной деятельности в вузах идея патриотизма 
может и должна стать тем стержнем, вокруг которого формируются высокие, социально 
значимые чувства, убеждения, позиции и устремления студенческой молодежи, 
воспитывается ее готовность и способность к активным действиям на благо Отечества [1]. 

Задачи формирования у студентов этических ценностей, в том числе и 
патриотизма, должны реализовываться на всех этапах профессиональной подготовки 
обучающихся в ходе аудиторной и не аудиторной работы. Для этих позиций в учебные 
планы по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение по отраслям» 
включена дисциплина «Петербурговедение». Главной целью программы является 
пробуждение и развитие интереса студентов к культурному наследия Петербурга, история 
которого многогранна, имеет свой особенный стиль культуры, духовности и обладает 
определенными психологическими, этическими и эстетическими качествами, которые 
отражаются в архитектуре, произведениях искусства и культурном уровне горожан. 

В этой ситуации изучение дисциплины «Петербурговедение» может стать 
важнейшим компонентом формирования у студентов этических ценностей, познаний в 
области культуры и истории. Дисциплина «Петербурговедение» способствует тому, чтобы 
каждый студент смог воспринимать городские объекты, музейные экспозиции, семейные 
реликвии, городские и семейные традиции как значимое наследие, необходимое всем 
петербуржцам, в том числе и лично ему. При изучении этого курса у студентов 
продолжается формирование устойчивого познавательного интереса к городу, 
объясняются его уникальные особенности, освещаются проблемы сегодняшнего дня и 
перспективы дальнейшего развития Петербурга. 

Содержание дисциплины дает возможность студентам углубить и расширить 
имеющиеся у них знания: 

 о конкретных памятниках и традициях разных эпох, раскрывающих одну из граней 
петербуржского наследия в области истории, экономики, образования, науки, 
культуры; 

 о знаменитых и рядовых создателях петербургского наследия – представителях 
различных эпох, разных сословий и национальностей, об условиях их жизни, 
проблемах, схожих и отличающихся от современных, о путях преодоления этих 
проблем; 

 об особенностях этики поведения петербуржца, что необходимо студентам для 
формирования чувства гордости за свою малую Родину. 
Изучение дисциплины «Петербурговедение» способствует дальнейшему 

формированию у студентов необходимого им умения ориентироваться в реальном 
городском пространстве, воспринимать разнообразные памятники культурного наследия 
как многоплановые источники информации, применять знания о городе в повседневной 
жизни. 

Методы и формы обучения традиционны, но сопутствующим и содействующим 
фактором является собственно история и удобное месторасположение Университета 
промышленных технологий и дизайна. Такие объекты, как, например, Большая Морская и 
Садовая улицы, Вознесенский и Невский проспекты, Дворцовая, Сенатская и Исаакиевская 
площади являются для студентов этого университета уникальными 
достопримечательностями в шаговой доступности. 

Во время лекционных и практических занятий в университете возможны и реальны 
такие формы организации обучения, как занятие-игра, беседа, конкурс, семинар, квест, 
пешеходная прогулка, экскурсия. 

Студенты с удовольствием проводят викторины и виртуальные экскурсии, готовят 
доклады, выполняют презентации, составляют кроссворды, осуществляют проекты. 

А какие актуальные этические ценности можно формировать у студентов при 
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изучении курса «Петербурговедение»? 
Философское определение категории этика очень широкое, но в общем это 

нормы поведения, мораль и нравственность человека или какого-либо класса людей. 
Существует профессиональная этика, деловая этика, этика семейных отношений, светская 
этика и др. Следует помнить, что соблюдая этические нормы, можно найти необхоимый 
баланс для комфортного существования, осознать грань между добром и злом, научиться 
быть справедливым и милосердным, толерантным и патриотичным. 

С категорией «этика» коррелируется понятие этикета [4]. Этикет – это группа норм 
или правил поведения в общественных местах. Вот некоторые из них: 

 уступать место в транспорте пожилым людям; 

 придерживать двери; 

 культурно вести себя в общественных местах, не шуметь; 

 соблюдать правила этикета за обеденным столом и пр. 
Разве это не в менталитете петербуржца? А религиозная этика! Для церковных 

традиций характерны свои моральные ценности, ведь религия и этика неразрывно связаны 
друг с другом. Религиозная этика представляет собой систему нравственных устоев, 
характеризующих поведение и сознание человека. Они опираются на церковные 
заповеди, но не ограничиваются ими. Кроме взаимоотношений внутри общества этика в 
религии устанавливает моральные правила и нормы взаимоотношений между человеком и 
Богом, возможность прощения, исцеления и веры людей в божественное начало. 

Но вероисповеданий и конфессий множество, и не всегда они существовали и 
существуют мирно. Петербург – пример веротерпимости и толерантности. Достаточно 
пройти по Невскому проспекту от Садовой улицы до реки Мойки (примерно 800 м), и на 
этом участке можно увидеть Армянскую церковь Св. Екатерины, католический собор Св. 
Екатерины, Казанский Кафедральный собор, Собор Воскресения Христова, Лютеранскую 
церковь Петра и Павла, шведскую церковь Св. Екатерины, финскую церковь Св. Марии, 
голландскую Реформаторскую церковь. Никогда за всю историю Санкт-Петербурга не 
было ни еврейских погромов, ни армянских чисток, ни других межконфессиональных 
столкновений. Существуют и другие составляющие понятий этики, морали, 
нравственности. Например, этика политического лидера, благотворительность, 
экологическая этика, морально-этические проблемы войны, насилие и государство, 
предпринимательская этика, корпоративная этика, этические аргументы против смертной 
казни. 

Все перечисленные виды этики можно иллюстрировать историей Санкт-
Петербурга в курсе «Петербурговедение». Рассмотрим морально-этические проблемы 
войны. Разве не может появиться у современного студента чувства гордости за свой город, 
за свою Родину, если он узнает, что Петербург – крепость, на территорию которой 
никогда не ступала нога захватчика. 10 мая 1710 года Петр Первый издал приказ с такими 
словами: «Оборону Флота и сего места держать до последней силы и живота, яко 
наиглавнейшее дело». Четыре раза шведы, французы в 1812 году, англичане и французы в 
Крымскую войну, немцы в Первую Мировую, белогвардейцы в Гражданскую и фашисты 
в Великую Отечественную Войну пытались взять Петербург-Петроград-Ленинград, но ни 
разу приказ основателя города не был нарушен. Блокада Ленинграда в годы Великой 
Отечественной Войны – ярчайший пример патриотизма, жертвенности и героизма 
жителей нашего города. 

Несколько удачных докладов было сделано студентами по теме «Этический аспект 
преступления и наказания». Здесь и история Северного общества декабристов, и 
покушения на императоров Александра II и Александра III, и арест с высылкой из 
Петербурга Николая II и членов его семьи. Этическая проблема «Насилие и государство» 
обсуждалась на диспуте «Кровавое воскресенье в Петербурге». 

Широкий простор студенческой активности в рамках курса «Петербурговедение» 
дает тема «Этика политического лидера» на примере ленинградцев А. Н. Косыгина, 
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А. А. Собчака, В. В. Путина, Д. А. Медведева, В. И. Матвиенко, Д. Н. Козака, 
С. В. Степашина, С. М. Миронова. 

К сожалению, в настоящее время насаждается культ развлечений и 
потребительства, эрзац-культуры, ложных жизненных ценностей. Вместо пламенных 
патриотов, хороших матерей и отцов символами становятся деньги, гламур, успех любой 
ценой. Наш народ рискует превратиться в бездумное население, в то время как 
консолидируется мусульманский мир, крепнет растущий Китай, проявляют имперские 
амбиции США. На этом фоне представляется чрезвычайно актуальным опыт 
формирования этических ценностей и патриотизма у будущих педагогов в Санкт-
Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна на 
базе изучения дисциплины «Петербурговедение». Эта дисциплина преподается в 
университете уже 17 лет. За это время накоплен большой положительный опыт работы. 
Анализ творческих отчетов студентов позволяет сделать вывод, что изучение дисциплины 
«Петербурговедение» действительно помогает будущим педагогам профессионального 
образования приобрести устойчивый познавательный интерес к Санкт-Петербургу, дает 
возможность сознательно приобщиться к петербургскому наследию в области истории, 
экономики, образования, науки и культуры, а самое главное, формирует у студентов 
широкий спектр этический ценностей, в том числе и патриотизм. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме, затрагивающей этнопедагогические аспекты 

якутской традиционной культуры воспитания, ориентированной на возрождение традиционных ценностей, 
имеющих огромное общечеловеческое значение. В статье рассматриваются методы воспитания детей. 
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INFLUENCE OF FOLK TRADITIONS IN THE EDUCATION OF 
CHILDREN OF THE YAKUT FAMILY 

 
Annotation. The article is devoted to the actual problem affecting the ethnopedagogical aspects of the 

Yakut traditional culture of education, focused on the revival of traditional values that have enormous universal 
significance.  

Keywords: Yakut family, the tradition of the people, culture, raising a child. 

 
Традиции и обычаи семей требуют бережного сохранения и развития в сознании 

людей с учетом тех изменений, которые происходят в действительности. «Традиции, 
завещанные нашими предками, придают действиям сегодняшних людей дополнительную 
силу, блокируя образование состояния потерянности и связанное с этим чувство 
неуверенности. Необходимы сохранение, защита тех традиций, которые являются 
носителями стабильных ценностей» [1, с. 20]. 

Актуальность данной статьи состоит в том, что использование народных традиций 
в настоящее время все больше утрачивается. Современный народ должен учиться ценить и 
уважать педагогическую сокровищницу мудрости, которая на протяжении 
многочисленных веков от отца к сыну, от поколения к поколению передавалась и дошла 
до наших времен. Таким образом, столетиями уточнявшиеся, проверявшиеся временем 
источники образования и воспитания национальной ориентированности способствуют 
формированию у народа внутреннего духовного взгляда на мир. Самыми эффективными 
материалами воспитания являются национальные традиции, легенды, обычаи, загадки, 
песни, поговорки, пословицы и др. 

Цель статьи: рассмотреть национальные традиции и их роль в воспитании детей в 
якутской семье. 

Немаловажное значение в воспитании ребенка представляет единый порядок 
существования семьи: равноправие супругов, доброжелательные и уважительные 
отношения между членами семьи, общий уклад и семейные традиции, единство 
требований взрослых к ребенку. 

В. В. Аммосова считает, что основными методами воспитания детей в семье 
являются семейно-бытовые традиции. Под семейными традициями подразумевается 
социальные установки, система ценностей семьи, взаимные отношения между членами 
семьи и окружающими им людьми, высоконравственные идеалы, потребности семьи [2]. 

У народов Севера существуют свои обычаи и традиции. И до поселения русского 
народа в XVI веке существовали свои принципы воспитания детей. Этот принцип 
складывался в процессе исторического развития. Многовековой опыт развития семейного 
воспитания в Якутии накапливался в жестокой борьбе за выживание. Из якутской 
литературы известно, что у народов Севера особое внимание уделялось физическому 
здоровью и духовному развитию. Исторически существовали две приоритетные задачи: 

 подготовка ребенка к будущей самостоятельной трудовой деятельности; 

 продолжение традиций и культуры своего народа. 
Согласно исследованиям Л. И. Афанасьева и О. П. Маркова национально-

психологические особенности народа cаха, живущего в суровых природно-климатических 
условиях, способствовали формированию собственной системы народного воспитания 
детей. Значимым в системе якутского воспитания является убеждение народа в том, что 
ребенок обязан выбрать будущую профессию самостоятельно после пробы себя в 
различных видах деятельности. С этой целью молодым людям организовывали 
разнообразные испытания для пробы себя в земледелии, ремеслах, охоте, рыболовстве 
и др. [3, c. 250–253]. 

Девочек, прежде всего, учили матери. Воспитывали такие качества, как 
целомудренность, скромность и стыдливость. Это считалось основой морали. Девочек 
мать учила шить, готовить, помогать по хозяйству. С ранних лет учили быть 
хранительницей очага и домашнего уюта. 
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Для определения особенностей традиционного якутского воспитания 
использовался опросник В. Г Павлова [5]. В ходе исследования принимали участие 35 
человек (родителей). 

Проанализировав методы воспитательного влияния родителей на детей, мы 
выявили, что большая доля внимания уделяется труду как источнику народного 
воспитания (89 %). С самых малых лет ребенка приобщают к труду в игровой форме, при 
этом учитываются возрастные особенности. В якутской семье такими занятиями являются 
животноводство, земледелие, огородничество, охота и рыболовство, которые развивают у 
детей физическую силу и выносливость. Основным методом воспитания является 
непосредственное участие детей в ведении домашнего хозяйства. 

Согласно данным исследования 75 % родителей уделяют внимание развитию 
мышления, речи и памяти своих детей. Этому способствуют передающиеся из поколения 
в поколение якутские легенды, сказки, загадки, олонхо и тойук. Ярко 
продемонстрированные высоконравственные образы героев закрепляются и в реальной 
жизни. Поступки героев влияют на взаимоотношения детей с родными людьми и своим 
народом, превращаясь в нравственные эталоны, которыми регулируются желания и 
поступки ребенка. 

Выявлены также такой метод воспитания, как «гуманный человек» (100 %). 
Воспитание гуманного человека занимало ведущую роль в жизни якутов. Такие качества, 
как доброжелательность, гостеприимство, трудолюбие, гуманизм, честность, правдивость, 
щедрость, приветливость, воспитывались у детей с ранних лет. Нравственность и 
духовность являются ядром гуманного человека. 

Таким образом, проведенная нами исследовательская работа по рассмотрению 
национальных традиций и их влияния на воспитание детей в якутской семье показала, что 
выработанные веками неписаные правила и традиции, отраженные в устном народном 
творчестве и хозяйственном укладе народа, оказывают значительное влияние и в наши 
дни. Родители в процессе семейного воспитания должны широко использовать народные 
традиции, игры, сказки и пословицы для более бережного сохранения традиций якутского 
народа. 
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ВЛИЯНИЕ ИЗУЧЕНИЯ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ 

НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ РЕБЕНКА 
 
Аннотация. В статье описано, в каком возрасте ребенок легко воспринимает информацию, точнее 

протекает процесс его социализации, а также перечисленно несколько особенностей изучения китайского 
языка. Указано, как в наше время важно изучение китайского языка и как оно влияет на кругозор ребенка, 
приводит ли к положительному результату социализации теоретическое и практическое изучение культуры 
Китая. По опросу выявлено, как студенты института относятся к влиянию изучения китайского языка и 
культуры на социализацию ребенка. 

Ключевые слова: китайский язык, изучение китайского языка, социализация ребенка, культура 
Китая, преимущество китайского языка. 

 
THE INFLUENCE OF LEARNING CHINESE AND CULTURE  

ON CHILD SOCIALIZATION 
 

Annotation. The article presents the age at which a child easily perceives information, or rather the process 
of socialization proceeds, and several features of learning Chinese. As it is important in our time to learn Chinese, 
and how it affects the outlook of the child. Does theoretical and practical study of the culture of China lead to a 
positive result of socialization? According to the survey revealed that as students of the institute relate to the 
influence of learning Chinese language and culture on the socialization of the child. 

Keywords: Chinese language, learning Chinese, child socialization, China’s culture, Chinese advantage. 

 
В последнее время Китай стал достаточно уверенно занимать ведущие места в 

экономике мира, этим самым он расширил количество контактов и связей между своей 
страной и другими участниками рынка. Особенно тесный и длительный исторический 
контакт Китай поддерживает с Россией. 

На данном этапе развития экономики между нашими странами крепкие 
стратегические связи, поэтому для лучшего понимания и контактирования просто 
необходимо учить китайский язык, его культуру и традиции. С этими же китайско-
российскими экономическими отношениями можно связать и необходимость подготовки 
специалистов высокой квалификации в различных сферах и отраслях, владеющих 
китайским языком. Таким образом, изучение китайского языка перспективно, и поэтому 
обучение ребенка китайскому языку с ранних лет не принесет никакого убытка. Культура 
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данного языка очень многообразна, богата и глубока, что очень сильно расширит 
кругозор ребенка. 

Культура Китая отличается богатством материальных и духовных ценностей, 
которые не менялись на протяжении тысячелетий. Несмотря на влияние извне и 
завоевания, культура Китая сохранила свою неповторимость и самобытность. Поэтому, 
изучая культуру данной страны, он узнает не только о ней, но и об истории Китая и мира, 
что способствует расширению мировоззрения. 

Культура Китая включает в себя обычаи и традиции, музыку, танцы, живопись, 
язык, кухню, одежду и прикладное искусство. Особо следует отметить китайскую 
письменность. Китайская письменность одна из древнейших в мире и по-своему 
уникальна, т. к. сегодня в Китае пишут с помощью того же самого алфавита, что и пять 
тысяч лет назад. Писание китайских иероглифов – каллиграфия – один из видов искусств, 
который учит быть усидчивым, сосредоточенным, терпеливым и спокойным. В Китае этой 
деятельности детей учат с малых лет. Из этих фактов ясно, что обучение данному виду 
искусства принесет детям в дальнейшем только хорошие результаты, а также позволит 
красиво рисовать. 

Китайский язык сейчас очень востребован. Во многих школах не только Якутска, 
но и в других городах России, уже изучают этот язык как третий основной после 
английского. Поэтому важно знать, как влияет изучение китайского языка на 
социализацию ребенка. 

Приобщение обучаемых к чужой культуре через усвоение языка – самый 
распространенный путь интеграции мирового сообщества. При этом встает проблема 
дидактической культуросообразности, который предполагает развитие внутренних 
механизмов личностного, культурного развития ребенка. Мы исследуем процесс 
реализации принципа дидактической культуросообразности в преподавании китайского 
языка в Институте зарубежной филологии и регионоведения Северо-Восточного 
федерального университета им. М. К. Аммосова. Нам было необходимо создать 
педагогические условия, обеспечивающие приобщение студентов к китайской культуре 
через усвоение китайского языка на занятиях китайского языка [2, с. 101]. 

А. Г. Корнилова отмечает в своей статье «Социализация личности как составная 
часть профессиональной подготовки педагога», что социализация личности представляет 
собой многогранный процесс активного участия человека в освоении культуры 
социальных отношений, в формировании определенных социальных ролей и функций 
для развития саморегуляции и становления самосознания и активной жизненной позиции 
[3, с. 98]. 

Социализация представляет собой совокупность условий и возможностей 
развития личности, целенаправленно создаваемых различными субъектами 
педагогического процесса и формируемых социокультурной средой, в которой находится 
личность. Социокультурная среда – часть культурно-образовательного пространства, с 
помощью которого осуществляется: социализация – процесс развития индивида при его 
взаимодействии в ходе жизнедеятельности с социокультурной средой, обогащающей его 
как самореализующуюся личность; инкультурация – процесс освоения индивидом 
способов мышления и действий личности в образовательном процессе [1, с. 12]. 

Нами были использован следующий метод исследования: опрос про 
положительное влияние изучения китайского языка и культуры на социализацию ребенка 
среди студентов группы Б-АПО-18 кафедры английской филологии Института 
зарубежной филологии и регионоведения ФГАОУ ВО «СВФУ им. М. К. Аммосова». В 
опросе принялиучастие 18 студентов. На вопрос «влияет ли изучение китайского 
языка и культуры на социализацию ребенка положительно?» они ответили 
следующим образом: 

 да – 44,4 %; 

 нет – 11,1 %; 
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 затрудняюсь ответить – 11,1 %. 
Таким образом, больше половины опрошенных студентов считают, что изучение 

китайского языка и культуры влияет положительно. В этой группе китайский язык 
преподается как второй иностранный языка с осени 2018–2019 учебного года. Мы считаем, 
что дополнительно более подробно следует рассмотреть влияние на социализацию 
ребенка культуры Китая в целом, с которой связаны важные исторические события 
страны. 

В свете изложенного материала можно сделать вывод, что изучение любого языка 
является одним из главных аспектов развития и социализации ребенка. Исследование 
подтвердило, что изучение китайского языка и культуры влияет положительно на 
социализацию ребенка. 
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ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ  

ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО 
ИНСТРУМЕНТА (ХОМУС) 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема этнокультурного воспитания младших 

школьников. Ярким примером культуры нашего народа является музыкальный инструмент хомус. Народные 
музыкальные традиции являются одной из составляющих в развитии культуры детей. В настоящее время у 
многих школьников проявляется определенный интерес к изучению игры на народных инструментах. Это 
отражается в осознании ценностей, нравственных ориентиров, правил и норм поведения, заключенных в 
произведениях народного творчества. При этом происходит формирование национальной 
самоидентификации и национального самосознания. 

Ключевые слова: этнокультурноре воспитание, младший школьник, музыкальный инструмент 
хомус. 

 
ETHNOCULTURAL EDUCATION OF YOUNGER SCHOOL STUDENTS  
IN THE PROCESS OF STUDYING MUSICAL INSTRUMENT – HOMUS 
 
Annotation. This article addresses the issue of ethnocultural education of younger students. A vivid 

example of the culture of our people is a musical instrument Khomus. Folk musical traditions are one of the 
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components in the development of children's culture. At present, many schoolchildren have a certain interest in 
learning to play folk instruments. This is reflected in the awareness of the values, moral guidelines, rules and norms 
of behavior contained in the works of folk art. When this occurs, the formation of national identity and national 
identity. 

Keywords: ethnocultural education, junior schoolchild, musical instrument Khomus. 
 

В настоящее время у многих школьников проявляется определенный интерес к 
изучению игры на народных инструментах. Это отражается в осознании ценностей, 
нравственных ориентиров, правил и норм поведения, заключенных в произведениях 
народного творчества. При этом происходит формирование национальной 
самоидентификации и национального самосознания. Использование традиций и обычаев 
в формировании этнокультурного воспитания у школьников позволяет оказать влияние 
на социальное, духовное, психическое, нравственное, физическое развитие. 

Понятие «этнокультура» сложилось на рубеже XX–XXI веков и стало широко 
применяться как речевое сокращение понятия «этническая культура», не имея при этом 
четкого определения. Поэтому данный термин встречается в основном в современных 
исследованиях [1]. 

Этнокультурное воспитание – это деятельность, направленная на повышение 
этнической осведомленности, формирование основ национального самосознания и 
положительной этнической идентичности через усвоение ценностных ориентаций своего 
народа и обеспечивающая успешное вхождение ребенка в контекст мировой культуры. 

На территории современной Якутии хомус считается музыкальным инструментом 
номер один. 

Версия происхождения хомуса, его назначение трактуются учеными по-разному. 
Главная версия, что Хомус имеет тюркоязычные корни из стран Азии. Есть версия, что 
коренные народности имели костяные, деревянные разновидности хомуса. Также есть 
объяснение, что варганы могли дополнительно прийти вместе с русскими казаками. 

В старину народ саха воспевал на хомусе красоту якутской природы после долгой 
зимы, изливал тоску по солнечным летним дням. Музыка хомуса уносила якутов в дальние 
страны, в мир сказочных богатырей Олонхо, помогала пережить все мучения и тяготы, 
пробуждала стремление к жизни и терпеливому ожиданию лучших времен и позитивных 
перемен [2]. 

Национальный музыкальный инструмент хомус как этнокультурное наследие 
народа саха играет главную роль в духовно-нравственном воспитании детей и взрослых. 
Доктор филологических наук И. Е. Алексеев пишет, что ребенок-школьник с хомусом в 
руке – это показатель цельной духовности, глубокого творческого потенциала и, наконец, 
обладатель ключа общения со своими сверстниками на разных континентах земли. 

Нами был разработан комплекс занятий по обучению игре на хомусе, которые 
сопровождаются рассказами о значении того или иного звука. 

Цель: воспитание и развитие личности через усвоение базовыхз национальных и 
этнокультурных ценностей, через обучение игры на хомусе. 

В качестве примера представляем сценарий одного из занятий на тему «Хомус 
Абылаана» (чарующий звук хомуса). 

Занятие состоит из пяти этапов. 
1 этап. Экскурсия в Музей хомуса. Изучение истории и мастеров хомуса. 
2 этап. Увлечение, привитие любви к хомусу: прослушивание выступлений, 

произведений мастеров-исполнителей, рисование содержания музыки. 
3 этап. Мастер-класс по игре на хомусе. Все ученики должны принести с собой 

хомус. Хомусист рассказывает о правилах игры на хомусе, о том, как его правильно 
держать. Показывает несложные звуки для игры на инструменте. 

4 этап. Первоначальные навыки игры: способы извлечения звука, простейшие 
приемы дыхания, удары основные и переменные. 

5 этап. Обобщение полученных знаний. 
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Основными формами места организации деятельности являются занятия в классе, 
также посещение музеев и выставок, виртуальные путешествия, экскурсии, утренники, 
участие в народных праздниках. Предусматривается групповая, коллективная и 
индивидуальная работа учащихся. В целом для занятий по изучению этнокультурного 
наследия характерным является создание эмоционально-положительной атмосферы. 

Музыкальный инструмент хомус как средство воспитания, обучения и развития 
подрастающего поколения обуславливается необходимостью приобщения к 
общечеловеческим ценностям через освоение этнических традиций якутского народа, 
формирование у нравственно-эстетических идеалов, присущих истинно гражданским и 
патриотическим ценностям, развитие творческих и интеллектуальных способностей [3]. 

Этнокультурное воспитание определяется введением в воспитательный процесс 
знаний о родной народной культуре, социальных норм поведения, духовно-нравственных 
ценностей; знакомством с культурными достижениями других народов; использованием 
опыта народного воспитания с целью развития у молодежи интереса к народной культуре, 
воспитания дружеского отношения к людям разных национальностей. 

Таким образом, этнокультурное воспитание на основе изучения народного 
музыкального инструмента не только раскрывает многообразие культур, но и пробуждает 
в учащихся интерес к истории и традициям своего родного народа. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГУМАНИСТИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

У СТУДЕНТОВ С ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТЬЮ 
 
Аннотация: В статье предоставлено исследование, в котором выявлена доминирующая 

направленность личностей студентов, и приведен анализ гуманистического мировоззрения. Представлены 
рекомендация, которая могла бы улучшить педагогический процесс и поменять его в положительную 
сторону. 
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Annotation. The article provided a study in which we identified the dominant orientation of individuals, 
that is, students, and an analysis of the humanistic worldview. We wrote a recommendation that could improve the 
pedagogical process and change it in a positive way. 

Keyword: objective beauty, humanistic worldview. 

 
Актуальность данной темы заключается в том, что в нынешнем системе 

образования есть такие учителя, которые безответственно относятся к гуманизму, этим 
самым они могут негативно повлиять на педагогический процесс. У некоторых студентов 
с педагогической специальностью, может быть, были учителя, которые унижали и 
оскорбляли своих учеников, и такое действие естественно оставляет осадок у студента. Мы 
бы хотели своей работой донести нашим студентам, что гуманистическое мировоззрение 
является важнейшим фундаментом формирования идеального мира, существования 
жизни. 

Цель: сформировать гуманистическое мировоззрение у студентов с 
педагогической специальностью. 

Объект исследования: студенты первого курса групп ФП-И-18 и ФП-М-18. 
Предмет исследования: формирование у студентов гуманистического 

мировоззрения. 
Гипотеза: если мы сформируем гуманистическое мировоззрение у студентов, то 

наша система образования будет работать качественно, эффективно, а главное – идеально. 
Задачи исследования. 

1. Определить гуманистическое мировоззрение. 
2. Провести анкетирование студентов. 
3. Найти правильный способ формирования гуманистического мировоззрения. 

Практическая значимость: данная работа понадобится системе образования. 
Чтобы дать определение понятию «гуманистическое мировоззрение», мы должны 

понять, что такое гуманизм и мировоззрение. 
По словам О. В. Пастушковой, которая является автором статьи «Гуманизм и 

индивидуализм», гуманизм — это принцип, по которому люди соединяют свои 
различные социальные, культурные, экономические и политические интересы, 
основываясь на ценностях человеческой свободы, достоинстве и на понимание друг друга. 
Гуманизм, по ее словам, становится подлинным только тогда, когда люди 
взаимодействуют друг с другом, проявляя человечность и гуманность [4]. 

По мнению Л. А. Иткуловой, мировоззрение – это своеобразная матрица, которая 
дает фундаментальные направления нравственной жизни всего человечества. Она считает, 
что мировоззрение является ядром духовной и моральной жизни всего человечества [2]. 

Теперь мы понимаем, что гуманистическое мировоззрение – это совокупность 
взглядов, воззрений на все, что нас окружает, основывающееся на гуманизме. 

Почему же студентам с педагогической специальностью нужно иметь 
гуманистическое мировоззрение? Это им нужно, потому что наша система образования 
основывается на идеях гуманистического развития [1]. Мы считаем, что именно 
гуманистическое мировоззрение способно дальше развивать наш мир к лучшему [3]. 

Мы провели анкетирование студентов, которое определяет доминирующую 
направленность личности. Провели опрос среди студентов групп ФП-И-18 и ФП-М-18 
СВФУ (17 участников). Наши результаты показали, что никто не имеет гуманистического 
мировоззрения. Это очень плохо, но некоторые учащиеся склонны к гуманизму. 

Рекомендация. Система образования должна добавить предмет студентам с 
педагогической специальностью, который мог бы сформировать гуманистические 
компоненты мировоззрения. Наш мир должен стремиться к гармонии, и чтобы это 
быстро сделать, мы должны добавить в систему предмет «Литература», но предмет мы 
должны преподавать по определенным принципам – это сострадание, гуманизм, 
объективная красота. Мы выделили эти слова, т. к. многие люди делят красоту, т. е. для 
многих красота субъективна, но это губит нас, наш мир, и чтобы учитель эффективно 
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работал, он должен сформировать в голове, что красота объективна. Объективная 
красота – это совокупность сострадания и страдания, в которой понятие «сострадание» 
помогает избавиться от страдания. Чтобы приблизиться к такому понятию объективной 
красоты, мы бы порекомендовали романы Федора Михайловича Достоевского: «Братья 
Карамазовы», «Идиот», «Преступление и наказание». Эти произведения могут сильно 
повлиять на личностные качества студентов, т. к. эти произведения идеально подходят для 
психоанализа. 

Мы должны стремиться к нормальному развитию человечества, и чтобы это 
быстро сделать, студенты с педагогической специальностью должны сформировать 
гуманистическое мировоззрение, ведь учителя работают в школе, где они формируют 
личность, а это человек под руководством учителя, который имел бы гуманистическое 
мировоззрение, мог бы сформировать убеждения, тем самым ребенок смог бы 
приблизиться к такому же мировоззрению, как и учителя. Наша система образования 
должна серьезно подумать над этим проблемой, ведь мы должны стремиться к 
идеальному, чтобы лучше жить на планете, чтобы мы жили в нормальном обществе, где 
не было бы войны и предотвратили бы многие страдания всего человечества. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения, затронута ценность этнопедагогических традиций. Приведены примеры занятий 
и мероприятий, направленных на формирование духовно-нравственных качеств. 

Ключевые слова: этнопедагогика, духовно-нравственное воспитание, народные традиции, 
дошкольное воспитание. 

 

SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF PRESCHOOLERS BY MEANS 
OF ETHNOPEDAGOGICAL TRADITIONS 

 
Annotation. This article discusses the problem of spiritual and moral education of the younger generation, 

touches upon the value of ethno-pedagogical traditions. Examples of topics and activities aimed at the formation of 
spiritual and moral qualities are given. 

Keywords: ethnopedagogy, spiritual and moral education, folk traditions, pre-school education. 

 
В настоящий момент в нашей республике, стране остро стоит вопрос о 

возрождении народных традиций в связи с процессом утраты культурных ценностей 
народа, всеобщей обезличенностью культуры, что отрицательно может отражаться на 
воспитании подрастающего поколения. Общими стараниями общества можно 
противостоять данным процессам, возрождая и используя наилучшие традиции народов 
страны. Ценности нравственного воспитания представляются весьма актуальными в 
современном мире. Особенности нравственного воспитания, проявляющиеся в 
литературных памятниках народа, могут успешно использоваться в воспитательной 
деятельности родителей. 

В ФГОС ДО в пункте 1.4 раздела «Общие положения» отмечается, что одним из 
основных принципов дошкольного образования является «приобщение детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства». Стандарт направлен 
на решение следующей задачи: «объединения обучения и воспитания в целостный 
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 
и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества» [1].  

Исходя из общей теории Ушинского, все педагоги могли создавать свои 
национальные системы просвещения – украинскую, чукотскую, грузинскую, татарскую, 
якутскую, чувашскую и т. п. Таким образом, просветители-демократы нерусских народов 
считали закономерным перенесение положений Ушинского о русской системе 
воспитания в любую национальную педагогическую систему, т. е. принимали его 
педагогику как науку, обогащающую истинами первостепенной важности все народы 
страны. Тем более что и сам Ушинский понимал важность духовного сотрудничества 
народов в составе единого государства [4, с. 164]. 

Согласно М. М. Прокопьевой «жизнь ставит перед нами задачу обстоятельного 
изучения и реализации ценного этнопедагогического опыта, накопленного якутским 
народом в ходе многовековой практики воспитания» [3]. 

Этнопедагогика – наука, предметом изучения которой является народная 
педагогика как традиционная практика воспитания и обучения, исторически сложившаяся 
у различных этносов. 

Наиболее важным периодом в нравственном становлении личности является 
дошкольный возраст. Именно в этот период ребенок обладает особой восприимчивостью 
к информации, передаваемой от окружающих, ему прививается интерес и любовь к 
отечественной культуре, начинается активное личностное и интеллектуальное развитие. 
Следовательно, в этом возрасте очень значимо привить ребенку нравственные качества: 
чувства ответственности, эмпатии, вежливого отношения, уважения к взрослым, а также 
бережного отношения к окружающей среде. 

Этнокультурное воспитание дошкольников Е. С. Бабунова объясняет так: 
«целенаправленный процесс приобщения детей к народной художественной культуре, 
содействующей усвоению традиций, обычаев, основ нравственности, развитию лучших 
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черт ребенка, его творческого потенциала; обеспечивающий положительный и 
устойчивый эмоциональный фон развития» [2]. 

Практическая часть работы была проведена на базе ЦПиУД «Изумрудный город» в 
Якутске. Одной из главных задач является воспитание детей с учетом возрастных 
особенностей, уважения и любви к Родине, семье и окружающей природе. 

Перед нами были поставлены следующие задачи. 
1. Подобрать диагностические методики для определения уровня 

сформированности духовно-нравственного воспитания дошкольников. 
2. Разработать комплекс занятий и мероприятий для духовно-нравственного 

воспитания средствами этнопедагогических традиций на основе регионального 
компонента. 

Для определения уровня освоения нравственных норм детьми была проведена 
методика, разработанная Г. А. Урантаевой и Ю. А. Афонькиной, «Изучение осознания 
детьми нравственных норм». Диагностика состоит из двух частей и проводилась 
индивидуально с каждым ребенком. Приняли участие 14 детей в возрасте от 3 до 4 лет. 

Первая часть диагностики: ребенку предлагается 3 незаконченных предложения, 
описывающих нарушение или выполнение нравственных правил с учетом возрастных 
особенностей. Ребенку объясняли так: «Я буду рассказывать истории, а ты их закончи». 
Каждый ответ был фиксирован. После первого этапа диагностики выяснилось, что 4 
(29 %) ребенка обладают высоким уровем знаний о нравственных нормах, 7 (50 %) детей 
имеют средний уровень, 3 (11 %) – низкий уровень. 

Вторая часть диагностики: «Метод отбора литературных персонажей по 
нравственным нормам». Ребенку предлагалось расставить картинки персонажей из сказок 
так, чтобы с одной стороны лежали положительные герои, а с другой отрицательные. По 
результатам диагностики было выявлено, что из 14 детей высокий уровень имеют 7 (50 %) 
детей. Средним уровнем обладают 6 (43 %) детей, и низким – 1 (7 %) ребенок. 

По результатам диагностики обозначили уровни сформированности духовно-
нравственного воспитания дошкольников. 

Высокий уровень. Ребенок имеет общие представления о нормах и правилах 
поведения, пытается им следовать. Осознанно выбирает и реализует в игровых и 
режимных моментах способы бесконфликтного действия. 

Средний уровень. Ребенок обладает основными правилами и нормами поведения, 
понимает их значение. Не всегда осознает необходимость следования им, реализует их 
только в знакомых ситуациях. 

Низкий уровень. Ребенок не владеет способами бесконфликтного 
взаимодействия; прогнозирует развитие и последствия тех или иных поступков в ситуации 
только при помощи взрослого человека, зачастую вступает в конфликтные ситуации. 

В связи с ранее поставленной задачей был разработан план мероприятий и НОД 
на основе регионального компонента, которые входят в перспективный план 
дошкольного образовательного учреждения, состоящий из нескольких тематических 
недель. Ниже представлены темы недель: 

 «Якутия – мой родной край» – включает беседы, чтение сказок, разучивание стихов 
народных писателей, знакомство с национальными якутскими играми, 
изобразительную деятельность и т. д.; 

 «Широкая Масленица» – проведение народных подвижных игр, чтение русского 
фольклора, отгадывание загадок, просмотр и разбор мультфильмов; 

 «Музей и дети» – знакомство с бытом народов саха, посещение Музея 
им. Е. Ярославского; 

 «Моя семья»; 

 «Праздник Ысыах». 
Таким образом, возрождение культурного наследия нашей страны начинается с 

воспитания чувства гордости и любви к своей Родине, своей национальности у 



Современное образование: традиции и инновации. № 2/19           227 

подрастающего поколения. Залогом гармоничного развития личности является 
воспитание детей, сочетающее в себе духовное богатство, моральную чистоту, 
физическое совершенство и крепкое здоровье. Богатый опыт, приобретенный в 
историческом развитии народа, должен использоваться в воспитательном процессе 
подрастающего поколения, т. к. содержит нравственно ценные идеи, народную мудрость, 
которые могут быть широко применены родителями и воспитателями. 
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Аннотация. Данная статья посвящена студентам, которые испытывают сложности в общении со 
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Внутригрупповые взаимоотношения имеют формальную и неформальную 
структуру. Они могут определяться как социальным статусом человека, его позицией в 
системе формальных отношений, так и чувствами, которые люди испытывают друг к 
другу в процессе совместной деятельности. 

Межличностные отношения – это взаимные ориентации, которые складываются у 
индивидов, находящихся в контакте. Выделяется более десятка крупнейших направлений, 
занятых изучением межличностных отношений. X. Блэлок и П. Уилкин разрабатывали 
бихевиоральный подход, основанный на теории диадического взаимодействия (1979); 
изучением специфических условий взаимодействия, которые повышают или снижают 
эффективность межличностного кооперирования, занимались Г. Оллпорт (1950), 
К. Стефан (1985), С. Кук (1956); исследование межличностных отношений в сфере 
управления организацией проводили Г. Левитт (1978), Р. Лайкерт (1967), Р. Браун (1978); 
исследования влияния меньшинства как источника инноваций в обществе принадлежат 
С. Московией (1976), Д. Левайн (1980), М. Доме и Э. Ван Эвермет (1980); опирались на 
индивидуальные потребности теории социальной идентичности У. Дуаз (1973), 
Г. Джерард и М. Хойт (1974), Г. Тэджфел (1971), Д. Тернер. 
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Актуальность данной темы состоит в том, что когда первокурсник поступает в 
институт, его ждет совершенно новый мир взаимоотношений с группой, курсом и 
преподавательским составом. Весь период обучения в вузе его ожидает постоянное 
межличностное общение молодежи в аудиториях. В группе очень много студентов с 
разными взглядами, интересами, мнениями, национальностью и языковым барьером. 
Подружиться со всеми в группе невозможно, но можно иметь хорошие деловые 
отношения, прийти к согласию. 

Объект исследования: студенты внутри группы. 
Предмет исследования: внутригрупповые отношения. 
Цель: помочь улучшить отношения с одногруппниками. 
Гипотеза: если помочь студентам наладить отношения с одногруппниками, то им 

будет легко находиться в своей группе со своими одногруппниками. 
Задачи: 

 изучение межличностных отношений между одногруппниками; 

 проведение опроса внутри группы; 

 сделать анализ по данному опросу. 
Новизна исследования заключается в предположении, что на межличностные 

взаимоотношения учащихся значительное воздействие оказывает психическая обстановка 
в группе, разделение ролей, характерные черты межличностного взаимодействия. 

Практическая значимость: данная работа может быть полезна студентам для 
улучшения отношений со своей группой. 

С целью выявления внутригрупповых отношений среди современных студентов 
был проведен социальный опрос среди первокурсников Физико-Технического Института 
группы ФП-18. В данной группе 17 студентов, но в опросе приняли участие только 13. 
В данной группе большинство разговаривают на своем родном якутском языке, 
русскоязычных тут только двое. 

Известно, что в ходе групповой жизни возникают и закрепляются определенные 
групповые нормы и ценности, которые в той или иной степени должны разделять все 
участники. Сегодня этот процесс в вузе идет достаточно сложно. И поэтому отношения в 
студенческих группах складываются неоднозначно. Так, 77 % ответили, что у них 
хорошие отношения с группой, а 23 % ответили, что нормальные, и никто не выбрал 
ответ «затрудняюсь ответить» и «плохие». Также 77 % ответили, что со всеми общаются в 
группе, 23 % ответили, что нет. 

Во многом хорошее отношение зависит от того, насколько члены группы 
соблюдают групповые нормы. В случае, если члены группы исполняют требования 
группы, группа поощряет их – повышается статус. Если же поведение членов группы не 
соответствует принятым нормой группы, то группа в большей степени нацелена на 
наказание. 

Особенно бывает сложно новому члену группы, который адаптируется к 
непривычной для него системе отношений. Ему придется либо принять нормы и 
ценности этой группы, либо отказаться от них. 

Однако проведенный опрос позволил выявить в этом отношении интересный 
факт. На вопрос «как влияют ваши одногруппники на вашу жизнь?» почти половина 
(46 %) ответили, что «нейтрально»; и только чуть меньше половины (38 %), что 
«положительно», а 15 % – «никак», но никто не выбрал вариант «отрицательно». Это 
позволяет говорить о том, что сегодня в студенческих группах особых групповых норм и 
не существует: в большинстве случаев каждый в группе сам по себе. Если одногруппнику 
понадобится помощь, то 62 % безусловно протянут руку помощи, а 23 % – в зависимости 
от ситуации, и 15 % ответили, что помогут лишь тогда, когда они сами попросят, и, к 
счастью, никто не выбрал ответ «никогда». 

На вопрос «почему вы общаетесь со своими одногруппниками?» 38 % 
ответили, что они друзья, 15 % – по вопросам учебы, 15 % выбрали вариант «общие 
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интересы», а 31 % опрошенных выбрали ответ «другое». Поскольку большую часть 
времени студенты проводят в вузе, то общаются они там же, а встречаются они после вуза 
редко. Так ответили 31 % из опрашиваемых. 23 % ответили «не очень часто» и почти 
половина (46 %) ответили, что они видятся часто. Можно догадаться, что это те студенты, 
которые живут в общежитии. 

Поразил ответ на вопрос «нравится ли вам ваша группа?» все (100 %) ответили 
«да». Это дает нам прекрасно понять, что в этой группе межличностные отношения 
хорошие. Было задание оценить по шкале от 1 до 5 насколько они близки со своими 
одногруппниками, и средняя оценка составляет 3,69, что весьма даже не плохо. 

Студенты, поступая в вуз, распределяются по учебным группам. И практически все 
члены группы присутствуют в одной и той же группе на протяжении многих лет. Но в 
групповых отношениях все ведут себя по-разному: одни хорошо общаются со всеми, кто-
то тихо сидит наедине с самим собой, а кто-то пытается не общаться с группой, потому 
что он опасается не очень благоприятных последствий. Поэтому взаимоотношения в 
группах формируются не так уж и гладко. На вопрос о частоте возникновения 
конфликтов в группе 77 % ответили, что конфликтов пока не было, а 23 % сказали 
«редко». В ходе исследования выяснилось, что 54 % познакомились при поступлении, а 
46 % – на занятиях, и никто не выбрал ответ, что уже были знакомы. 

 

 
Исходя из данной диаграммы можно сказать, что взаимоотношения в этой группе 

не плохие. Даже можно сказать, что они дружелюбные. 
Будущим первокурсникам хотелось бы дать несколько советов, чтобы улучшить 

отношения в группе: 

 не будь высокомерен;  

 не провоцируй конфликты с первых же дней в вузе; 

 не бойся одногруппников – им тоже страшно; 

 будь проще и все наладится; 

 ищи единомышленников; 

 будь самим собой; 

 подружись со старостой; 

 улыбайся всем; 

 помоги им, и они помогут тебе; 

 не будь националистом, ну или хотя бы не выставляй это на всеобщее 
обозрение; 

 всегда придерживайся золотой середины. 
И самое главное – будь добр ко всем, и люди к тебе потянутся. Не надо 

выпендриваться – выскочек никто не любит. 
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По итогам опроса среди группы ФП-18 можно сказать, что это очень дружелюбная 
и хорошая группа. Все ожидания насчет этой группы оправдались. Не было видно ни 
единого намека на национализм. Студенческая группа – это такая общность, в которой 
молодые люди взаимосвязаны длительным учебным процессом. Но на их отношения 
оказывает влияние не только учебная деятельность, но и то, что представляет из себя 
каждая студенческая группа. 
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В период обучения в педагогическом вузе значимую роль играет высокая степень 

формирования у студентов мотивации к осваиванию разработки стартап-проекта [3]. 
Поскольку на сегодняшний день большую популярность и широкое распространение 
обрело создание бизнес-проектов (стартапов) по своей специальности. Стартап – это 
недавно созданная компания, которая находится на этапе развития и строит свою 
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концепцию на основе инновационных идей или только что возникших технологий. 
Создатель термина «стартап» Стивен Бланк дает следующее определение: промежуточная 
структура, направленная на поиск и реализацию модели бизнеса, способной к 
расширению. В переводе с английского языка термин означает «старт процесса», его 
начало. При этом касается он только тех перспективных проектов, которые запускаются с 
нуля. 

А понятие мотивация понимается как стимулирование или толчок к различным 
действиям; психофизиологический процесс, регулирующий поведение человека – 
направленность, активность, возможность человека удовлетворять свои потребности. 
Наиболее подробным является определение мотива, представленное Л. И. Божович, 
согласно которому в качестве мотивов могут выступать предметы внешнего мира, 
представления, идеи, чувства и переживания, словом, все то, в чем нашла воплощение 
потребность. 

Отметим, что мотивация к разработке стартап-проекта – это движущая сила, 
которая обращает внимание студента на активное осваение знаний, умений, навыков. 
Такого рода мотивация может стимулироваться разными источниками: внутренними 
(потребность в активности, социальная потребность), внешними (учебными ситуациями), 
личностными (утверждение своей личности, удовольствие, успех). 

Мотивационная сфера или мотивация в общепсихологическом контексте 
рассматривается как стержень личности, которому свойственны направленность, 
ценностные ориентации, установки, социальные ожидания, притязания, эмоции, волевые 
качества и другие социально-психологические характеристики. В данное время студенты, 
которые поступают в учебное заведение, руководствуются разными мотивами [2]. 

Цель исследования: изучение мотивов разработки стартап-проекта у студентов 
педагогического вуза. 

Анализ литературы показал, что в последние годы мотив «получение диплома об 
окончании вуза» является приоритетом для студентов, т. е. ценностью являются не знания, 
а диплом о высшем образовании. 

После окончания вуза выпускники не работают по специальности [1]. Мы провели 
наблюдение по Методике изучения мотивов по разработке стартап-проекта студентов 
педагогических специальностей, адаптированной М. М. Калашниковой, В. Н. Косыревым, 
О. В. Щекочихиным. 

В данной методике составлена следующая градация мотивов. 
1. К этому обязывает меня мой долг. 
2. Чтобы добиться полных и глубоких знаний, в том числе и для разработки 

стартап – проектов. 
3. Не хочу подводить группу. 
4. Нравится получать хорошие оценки. 
5. Хочу стать хорошим учителем. 
6. Чтобы избежать нареканий. 
7. Не хочу быть хуже других. 
8. Этого хотели родители. 
9. Нравиться быть студентом. 
10. Нужен диплом о высшем образовании. 
11. Все учатся, и я тоже. 
12. Просто интересно. 

Выборка была представлена студентами вуза 3–4-х курсов и составила 46 человек. 
В результате проведенных исследований наиболее значимыми мотивами обучения 
студентов являются: 45 % – мотив № 2 (чтобы добиться полных и глубоких знаний, в том 
числе и для разработки стартап-проектов), 20 % – мотив № 10 (нужен диплом о высшем 
образовании), 35 % – мотив № 5 (хочу стать хорошим учителем). Наименее значимыми 
мотивами для данной выборки студентов являются следующие: 69% –мотив № 3 (не хочу 
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подводить группу), 20 % – мотив № 12 (просто интересно), 11 % – мотив № 6 (чтобы 
избежать нареканий). 

Таким образом, выдвинутое предположение о том, что приоритетом для студентов 
является мотив «получение диплома об окончании вуза» оказалось неверным. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что студенты заинтересованы в 
своей деятельности, в том числе и в разработке стартап-проекта, что доказывает нам 
осознанное, целеустремленное поступление в вузы студентов и что профориентационная 
работа в школах проводится систематически и качественно. 

Ведь своевременное выявление профессиональных интересов и склонностей 
является важным прогностическим фактором удовлетворенности своей профессией в 
будущем. 

Высокая мотивация наблюдается благодаря правильности выбора профессии, 
будущей деятельности и ее востребованности. Также она тесно связана со 
стимулированием, и это является предпосылкой эффективного процесса обучения. 
Стимулом может стать финансирование в виде получения грантов, повышенной 
стипендии, усиление материального стимулирования, поощрение, инновационные 
методы обучения, доверительные отношения студента и преподавателя, творческий 
подход к процессу обучения со стороны преподавателя, реализация субъектно-субъектной 
позиции. 
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Annotation. This article studies the features of psycho-emotional States of students in the structure of 
personality, namely, the levels of physical, indirect and verbal forms of aggression, the total forming the index of 
aggressive reactions, resentment and suspicion, forming the index of hostility. 

Keywords: psycho-emotional States, physical, indirect and verbal types of aggression, aggressive reactions, 
hostility index. 

 
Изучение психоэмоциональных состояний является одним из основных разделов в 

изучении структуры личности. Агрессия и аттракция – один из основных вопросов, 
изучаемых на курсе «Психология». Различные авторы в своих исследованиях, 
монографиях по-разному определяют агрессию и агрессивность: как врожденную 
реакцию человека для «защиты занимаемой территории» (Лоренц, Ардри); как установку к 
господству (Моррисон); как реакцию личности на враждебную человеку окружающую 
действительность (Хорни, Фромм), как теории, связывающие агрессию и фрустрацию 
(Миллер, Дуб, Доллард). 

Агрессивность обладает качественной и количественной характеристикой. Как и 
всякое свойство, она имеет различную степень выраженности: от почти полного 
отсутствия до предельного развития. Каждая личность должна обладать определенной 
степенью агрессивности. Отсутствие ее приводит к пассивности, ведомости, 
конформности и т. д. Чрезмерное развитие ее начинает определять весь облик личности, 
которая может стать конфликтной, неспособной на сознательную кооперацию и т. д. 
Сама по себе агрессивность не делает субъекта сознательно опасным, т. к., с одной 
стороны, существующая связь между агрессивностью и агрессией не является жесткой, а с 
другой – сам акт агрессии может не принимать сознательно опасные и неодобряемые 
формы. Часто враждебность и агрессивность сочетаются, но нередко люди могут 
находиться во враждебных отношениях, однако никакой агрессивности не проявляют. 
Бывает и агрессивность без враждебности, когда обижают людей, к которым никаких 
враждебных чувств не питают. 

Исходя из этого, можно разделить проявления агрессии на два основных типа: 
первый – мотивационная агрессия как самоценность, как кратковременное 
эмоциональное состояние, реакция на внешние и внутренние раздражители. Второй – 
инструментальная агрессия как средство (подразумевая при этом, что и та, и другая 
могут проявляться как под контролем сознания, так и вне его, и сопряжены с 
эмоциональными переживаниями (гнев, враждебность)). В изучении данной темы, нас 
интересует мотивационная агрессия как деструктивно влияющая на личность. Определив 
уровень таких деструктивных тенденций, можно с большой степенью вероятности 
прогнозировать возможность проявления открытой мотивационной агрессии. 
Следовательно, агрессивность – относительно устойчивая черта личности, 
выражающаяся в готовности к агрессии, а также в склонности воспринимать и 
интерпретировать поведение другого как враждебное. В силу своей устойчивости и 
вхождения в структуру личности, агрессивность способна предопределять общую 
тенденцию поведения. Следовательно, под агрессией мы подразумеваем личностную 
черту, которая формируется под воздействием социально-психологических факторов. 

Также мы руководствуемся биологическим подходом в анализе агрессии, 
положением, согласно которому агрессивное поведение по своей природе инстинктивное. 
Согласно этому подходу агрессия возникает потому, что люди генетически 
запрограммированы на подобные действия. Итак, любой индивид на генном уровне 
рождается с агрессией. Следовательно, природа агрессии – врожденная, при этом 
выделяется два его подвида по продолжительности протекания: кратковременная – 
инструментальная, долговременная – мотивационная. 

В практической части основной нашей задачей было выявление особенностей 
психоэмоционального развития, от кратковременных до долговременных. Для 
исследования обозначенной задачи, нами была использована методика Басса-Дарки. При 
составлении опросника использовались следующие принципы: индекс враждебности 
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включает в себя 5-ю и 6-ю шкалу, а индекс агрессивности (как прямой, так и 
мотивационной) включает в себя шкалы 1, 3, 7. По Е. И. Рогову, физическая, косвенная и 
вербальная агрессия вместе образуют суммарный индекс агрессивных реакций (АР), а 
обида и подозрительность – индекс враждебности (ИВ). 

В исследовании принимали студенты ПИ, ИЗФиР и ИЯКН (124 человека). В ходе 
проведения данной методики, мы получили, следующие данные, представленные в 
таблицах ниже. 

 

Результаты в баллах 

Интерпретация 

Физическая агрессия Косвенная агрессия 

Вербальная агрессия Раздражение 

Негативизм Подозрительность 

Чувство вины Обида 

1 0–20 0 
Низкий уровень 

2 20–30 0–14 

3 31–41 15–25 
Средний уровень 

4 42–52 26–36 

5 53–63 37–47 
Повышенный уровень 

6 64–74 48–58 

7 75–85 59–69 Высокий 

8 86–96 70–80 

Очень высокий 9 97 и более 81–92 

10 
 

92 и более 

 

Стены 
Результаты в баллах 

Интерпретация 
Агрессивность Враждебность 

1 0–17 0 
Низкий уровень 

2 18–27 0–14 

3 28–38 15–25 
Средний уровень 

4 39–49 26–36 

5 50–60 37–47 
Повышенный уровень 

6 61–71 48–58 

7 72–82 59–69 Высокий 

8 83–93 70–80 

Очень высокий 9 94 и более 81–92 

10 
 

92 и более 

 
Итак, согласно проведенным исследованиям у студентов 1–2-х курсов, преобладает 

уровень физической, косвенной и вербальной видов агрессии, суммарно образующих 
индекс агрессивных реакций (АР), а обида и подозрительность – индекс враждебности 
(ИВ) – стоят на низком уровне. Также в ходе опроса испытуемые опосредованно 
проанализировали свои психоэмоциональные состояния, выявили входящие в группу 
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риска виды агрессии, составляющие общий индекс враждебности. Аттракция как 
результат социализации и саморазвития личности студента будет рассмотренна нами в 
следующем исследовании по природе психоэмоциональных состояний в структуре 
личности. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ  

ЮНЫХ БОРЦОВ В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРОВ 
 
Аннотация. Проведено исследование свойств нервной системы юных спортсменов, занимающихся 

вольной борьбой, по психомоторным показателям Е. П. Ильина (теппинг-тест). Учет полученных данных 
позволит рационально построить тренировочную программу юных борцов в соответствии с типом и 
особенностями их нервной системы. Определены адаптированные методы саморегуляции с использованием 
ПРТ (психорегулирующей тренировки) как средства усовершенствования учебно-тренировочного процесса. 

Ключевые слова: юные спортсмены, вольная борьба, учебно-тренировочный сбор (процесс), 
физические нагрузки, нервная система, психологическая подготовка, саморегуляция. 

 
DETERMINATION OF YOUNG WRESTLERS’ NERVOUS SYSTEM 

CHARACTERISTICS DURING THE TRAINING PROCESS 
 
Annotation. The paper examines the properties of young free-style wrestlers’ nervous system according to 

psychomotor parameters of E. P. Ilyin (Tapping test). The data will provide rational training program for young 
wrestlers in accordance with the type and characteristics of their nervous system. The paper defines the adapted 
methods of self-regulation by means of psycho-regulatory training to improve the training process. 

Keywords: young athletes, free-style wrestling, training process, physical activity, nervous system, 
psychological preparation, self-regulation. 

 

Общеизвестно, что проблемой свойств нервной системы юных спортсменов, 
занимающихся вольной борьбой, посвящено много литературы, но в истории развития 
вольной борьбы в Якутии разработано небольшое количество методических программ 
тренировочного процесса без учета психологической подготовки юных спортсменов, 
занимающихся вольной борьбой. Проблема развития скоростно-силовых качеств юных 
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вольников изложена у таких авторов, как Ю. Я. Киселев, В. В. Находкин, 
И. И. Портнягина. 

Как отмечает Е. П. Ильин, лица с подвижностью нервных процессов, в отличие от 
инертных, предпочитают работу, сочетающую в себе высокий темп, разнообразие 
рабочих действий, поэтому однообразная работа быстро вызывает у них состояние 
монотонии. Ю. Я. Киселев считает, что лица с сильной нервной системой лучше 
выдерживают экстремальные условия [2]. 

Целью исследования является анализ и совершенствование учебно-
тренировочного процесса с учетом свойств нервной системы юных борцов. Для 
выявления и исследования свойств нервной системы по психомоторным показателям 
юных спортсменов, занимающихся вольной борьбой, нами была использована методика 
Е. П. Ильина. Теоретический анализ научной литературы; диагностика свойств нервной 
системы юных спортсменов, занимающихся вольной борьбой, по психомоторным 
показателям Е. П. Ильина (теппинг-тест). Экспериментальные исследования по 
договоренности проводились на базе Отдела психофизиологии центра спортивной 
медицины и реабилитации ГБУ РС (Я) «Школа высшего спортивного мастерства» Якутска, 
в котором приняли участие 22 юных спортсмена 2000–2002 г. р., находящиеся на стадии 
спортивного совершенствования. 

Для определения свойств нервной системы спортсменов-борцов и для тренировки 
реакции и быстроты тонкой моторики рук нами была использована методика «теппинг-
тест», которая отражает реальную картину учебно-тренировочной деятельности – это 
приемы (захваты, броски, перевороты, подсечки и т. п.). 

В экспериментальной группе (11 спортсменов) юным борцам были предложены 
такие методы саморегуляции, как ауторегулирование дыхания; релаксация; настроение на 
положительный результат в предстоящем соревновании; психомышечная тренировка; 
психологические методы и средства восстановления. Данные методы саморегуляции 
использовались в экспериментальной группе в течение двух недель в тренировочном 
процессе и помогли юным спортсменам борцам сконцентрировать свое внимание на 
выполнение техники, настрое на самой борьбе и в улучшении показателей свойств 
нервной системы (таблицы 1 и 2). Контрольная группа (11 спортсменов) протестирована в 
Центре спортивной медицины и реабилитации в учебно-тренировочном процессе. Они 
делали специальные упражнения по вольной борьбе без применения психологических 
методов, влияющих на контроль психических состояний юных спортсменов. 

Таблица 1. Экспериментальная группа юных спортсменов, занимающихся 
вольной борьбой 

№ 
п/п 

Разряд Пол Возраст Тип 
нервной 
системы 

Сила 
нервной 
системы 

Ч-та 
движ. за 

0–5 с. 

Ч-та 
движ. 

за 6–
10 с. 

Ч-та 
движ. 

за 11–
15 с. 

Ч-та 
движ. 
за 16–
20 с. 

Ч-та 
движ. за 
21–25 с. 

1 Спортсмен 1 М. 14 Вып. Сильная 40 42 44 39 36 

2 Спортсмен 2 М. 16 Вып. Сильная 45 46 47 41 38 

3 3 М. 16 Р Средняя 38 36 36 35 36 

4 4 М. 15 Р Средняя 33 34 34 33 32 

5 5 М. 16 Вып. Сильная 36 38 41 35 33 

6 6 М. 16 П Средне-
слабая 

42 42 43 43 37 

7 7 М. 16 П Средне-
слабая 

42 42 43 43 37 

8 8 М. 16 Вог. Средне-
слабая 

38 46 46 48 47 

9 9 М. 15 Вып. Сильная 41 41 43 42 39 

10 10 М. 16 Р Средняя 32 29 28 33 29 

11 11 М. 16 Н Слабая 38 33 33 33 33 
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Таблица 2. Контрольная группа юных спортсменов, занимающихся вольной 
борьбой 

№ 
п/п 

Разряд Пол Возраст Тип 
нервной 
системы 

Сила 
нервной 
системы 

Ч-та 
движ. за 

0–5 с. 

Ч-та 
движ. 

за 6–
10 с. 

Ч-та 
движ. 

за 11–
15 с. 

Ч-та 
движ. 
за 16–
20 с. 

Ч-та 
движ. за 
21–25 с. 

1  Спортсмен 
12 

М.  15 Вып.  Сильная 37 40 43 35 33 

2  Спортсмен 
13 

М.  14 Вып.  Сильная 45 46 47 41 38 

3  14 М.  15 Вып.  Сильная 38 39 42 38 37 

4  15 М.  15 Н.  Слабая 36 29 29 29 29 

5  16 М.  14 Р Средняя 35 36 35 33 34 

6  17 М.  15 П Средне-
слабая 

40 41 41 40 34 

7  18 М.  15 Вог Средне-
слабая 

40 47 46 46 45 

8  19 М.  15 П Средне-
слабая 

41 41 42 42 38 

9  20 М.  14 Н Слабая 34 28 28 28 28 

10  21 М.  16 Вог Средне-
слабая 

36 41 42 42 44 

11  22 М.  15 Р Средняя 41 39 39 40 41 

Получили следующие результаты: выпуклый тип (Вып.) нервной системы в 
экспериментальной группе (первая команда) в теппинг-тесте показали 4 исследованных 
спортсменов-вольников (36,4 %); выпуклый тип свидетельствует о наличии у 
исследованных вольников сильной нервной системы; ровный тип (Р) характеризует 
нервную систему исследованных юных спортсменов-вольников как нервную систему 
средней силы (таких оказалось большинство – 27,2 %); данный тип показали 6 юных 
вольников; нисходящий тип нервной системы (Н) составляет 9,1 % и был выявлен у одного 
спортсмена, что говорит о слабости его нервной системы; промежуточный тип (П) 
расценивается как средне-слабая нервная система и была выявлена у двух юных 
спортсменов – 18,2 % исследованных вольников данной группы показали такой результат; 
вогнутый тип (Вог.) говорит о средне-слабой нервной системе и был выявлен у 9,1 % 
исследованных вольников. 

В контрольной группе (вторая команда) выпуклый тип нервной системы показали 3 
спортсмена, что составляет 27 %; ровный тип показали 2 юных спортсмена, что составляет 
18,2 %; нисходящий тип показали 2 вольника (18,2 %); промежуточный тип показали 3 юных 
борцов, что составляет 27,2 %; вогнутый тип был выявлен у 1 спортсмена, что составляет 
9,1 %. 

У исследуемых спортсменов наблюдается преобладание нервной системы средней 
силы, у большинства исследуемых преобладает сильная нервная система. Более высокие 
результаты, т. е. сильный тип нервной системы, показали юные борцы из 
экспериментальной группы, что составляет 36,4 %. Юным спортсменам с 
неуравновешенной нервной системой необходимо уделять внимание воспитанию 
ответственного отношения к тренировкам, произвольно уменьшать эмоциональное 
возбуждение перед борьбой. Таким спортсменам нужно использовать методы 
саморегуляции, изложенные в данной статье. 
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Рассматриваемая нами проблема в настоящее время является актуальной. Семейное 

благополучие влияет не только на формирование самооценки подростка, но и в целом на 
его развитие, формировании мировоззрения, успешности в обучении, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. 

Самооценка, по мнению многих исследователей, – «это оценка человеком самого 
себя: своих качеств, возможностей, способностей, особенностей своей деятельности. 
Самооценка формируется в единстве двух составляющих ее факторов: рационального, 
отражающего знания человека о себе, и эмоционального, отражающего то, как он 
воспринимает и оценивает эти знания, в какой общий итог они складываются». 

Вопросы самооценки подростков изучались многими зарубежными и 
отечественными исследователями: Б. Н. Алмазовым, Л. И. Божовичем, Л. С. Выготским, 
Э. Фроммом, К. Хорни, Э. Эриксоном и др. 

Так, как утверждает Э. Фромм, «характер ребенка является копией характера 
родителей и в основном развивается в ответ на их характер» [3]. 
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Американский психолог К. Хорни считает, что «при частых конфликтах в семье, 
переживая ребенок получает травму, в результате этого он становится неуверенным, 
ранимым и обидчивым, неспособным к самозащите ценности для других» [2]. 

Б. Н. Алмазов в своей работе выделил типы неблагополучных семей: 

 семьи, не занимающиеся воспитанием своих детей, чаще это неполные 
семьи; 

 семьи с невысоким уровнем общего развития родителей, которые не могут 
оказывать помощь своим детям в учебе; 

 семьи, тратящие больше времени на поддержание материального 
благополучия. Часто это конфликтные семьи, которые обычно 
демонстративно конфликтны, неуравновешенны. 

 нравственно-деформированные семьи и педагогически некомпетентные 
семьи. Последствия: безнадзорность, бродяжничество, безынициативность, 
способствующие появлению трудных детей [1]. 

Отечественные исследователи по изучаемой проблеме утверждают, что «именно в 
подростковом возрасте ребенок воспринимает себя как личность, которой присущи 
определенные психические качества, включенные в определенную систему социальных 
отношений. Знания подростка о себе приобретают обобщенный характер. Сравнивая себя 
с другими детьми, он выделяет и усваивает нормы и образцы взаимоотношений, начинает 
строить свою линию поведения». 

Как известно, самооценка подростка формируется на основе тех моральных 
ценностей и требований, которые существуют в кругу сверстников. И когда у подростка 
меняется круг общения, может поменяться и самооценка. Это связано с тем, что у него еще 
не укрепилось мировоззрение, которое является опорой при оценке своих возможностей, 
способностей, черт характера и проч. Из-за этого могут возникнуть трудности во 
взаимоотношениях с окружающими, что помешает ребенку хорошо учиться, развиваться. 

Задача родителей заключается в выявлении этих трудностей вовремя, поддержке и 
помощи подростку. Но в частности, воспитание подростка зависит от того, в какой семье 
он растет. В нашем случае мы рассматриваем особенности самооценки подростков в 
неблагополучных семьях. 

Изучив труды современных исследователей, под неблагополучными семьями мы 
будем понимать семьи, имеющие низкий социальный статус, где родители не справляются 
с возложенными на них функциями. 

Ребенку в такой семье неуютно, ребенок испытывает нехватку внимания и любви, а 
иногда даже чувствует себя небезопасно. Личность ребенка разрушается и он попадает в 
категорию «трудных». Это усугубляется на фоне семейных скандалов, разводов, пьянства и 
наркомании. И все это порождает насилие, агрессию, отрицательные эмоции, жестокость, 
ребенок теряет чувства собственного достоинства и уверенности в себе. 

С целью выявления уровня самооценки подростков, воспитывающихся в 
неблагополучных семьях, нами проведено исследование по методике самооценки 
Дембо-Рубинштейна (в модификации А. М. Прихожан). Участие приняли 30 
подростков, из них 10 детей, живущих в неблагополучных семьях, 20 – это дети из 
благополучных семей. Возраст – 12–14 лет. 

По данной методике будет выявлен уровень развития личностных качеств: 
развитие предлагаемых качеств (самооценка); уровень притязаний (удовлетворенность 
личностными качествами). После инструкции каждому респонденту дается бланк 
методики, в котором предлагаются семь линий: здоровье; ум и способности; характер; 
авторитет у сверстников; умение многое делать своими руками, умелые руки; внешность; 
уверенность в себе. Дети отмечали удовлетворенность развитием данных качеств 
крестиком (х) или чертой (-). 

По итогам исследования получены результаты, на основе которых можно 
констатировать тот факт, что у большинства подростков из неблагополучных семей 
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(60 %) уровень самооценки находится ниже среднего уровня. Средний уровень 
самооценки – у 40 % подростков. Это указывает на то, что неблагополучие семьи 
негативно влияет на формирование самооценки подростков, ведет к расстройству 
психического развития, агрессивному, девиантному поведению. У подростков из 
благополучных семей низкий уровень самооценки наблюдается лишь у 17 % детей, 
средний – у 40 %, высокий – у 43 % детей. Это объясняется тем, что у этих подростков в 
семье доминирует доверительное взаимоотношение, родители проявляют интерес к 
жизни ребенка, любят, понимают, поддерживают его. 

Таким образом, для каждого человека семья – это источник формирования 
личностных качеств детей. От семейного воспитания зависит очень многое: личностное 
развитие, отношение ребенка к окружающему, взаимоотношения и т. д. Педагогам и 
родителям необходимо помнить о том, что для повышения уровня самооценки 
подростков нужно любить их, доверять и помогать. 

 
Список литературы: 
1. Алмазов Б. Н. Психология проблемного детства. М., 2009. 
2. Хорни К. Невроз и рост личности. М., 2008. 
3. Фромм А. Азбука для родителей. М., 2004. 

 
 

УДК 159.98 
Попова Вероника Вячеславовна, 

студентка 1-го курса, группа ФП-М-18, 
Физико-технический институт, ФГАОУ ВО «СВФУ им. М. К. Аммосова», 

Якутск, Россия 
Буртахова Сандаара Александровна, 
студентка 1-го курса, группа ФП-М-18, 

Физико-технический институт, ФГАОУ ВО «СВФУ им. М. К. Аммосова», 
Якутск, Россия 

 
Popova Veronica Vyacheslavovna, 

1st year students, FP-M-18 group, 
Institute of Physics and Technology, 

FSAEI of HE “Northeastern Federal Univercity them. M. K. Ammosov”, 
Yakutsk, Russia 

Burtahova Sandaara Aleksandrovna, 
1st year students, FP-M-18 group, 

Institute of Physics and Technology, 
FSAEI of HE “Northeastern Federal Univercity them. M. K. Ammosov”, 

Yakutsk, Russia 
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Еще с древних времен стоял вопрос взаимосвязи почерка с личностными 
характеристиками человека. Графология с успехом применяется в бизнесе, медицине, 
спорте, педагогике и в других областях. Нам показалась, что проблема, изучаемая данной 
наукой, актуальна, и мы решили заняться ею поподробнее. Поэтому графология стала 
основой нашего исследования, а объектом исследования стал почерк наших 
одногруппников. 

Цель исследования: выявить взаимосвязь почерка и личностных характеристик 
человека. 

Задачи: 
1. Познакомиться с наукой «графология». 
2. Проанализировать почерк одногруппников. 
3. На основе сравнения и тестирования установить процент достоверности 

полученных результатов. 
Гипотеза: характер человека можно определить по его почерку. 
Объект исследования: почерк одногруппников. 
Предмет исследования: взаимосвязь почерка и личностных характеристик 

человека. 
Методы исследования: тест, анализ почерка, сравнительный анализ. 
На земле живет около 7 млрд людей, и все они отличаются друг от друга 

личностными характеристиками. И у каждого имеется свой почерк и характер. Стоит сразу 
заметить, что описание почерка дает возможность сделать вероятные выводы, но не 
точные утверждения. 

Почерк – это манера писать, характер начертаний букв в письме. 
Характер – это неповторимое, индивидуальное сочетание устойчивых 

психологических черт личности, показывающих отношение человека к окружающему 
миру, выражающееся в его поведении и поступках. 

Виды почерка: 

 крупный почерк; 

 мелкий почерк и т. д. 
Что говорит почерк о характере. 
1. Наклон. Данный критерий указывает на отношение к людям, также на уровень 

эмоциональности хозяина почерка. 
2. Нажим. Данный критерий указывает на эмоции, которые преобладают у 

человека. 
3. Размер. Размер меняется с возрастом, а также в зависимости от текущего 

физического состояния. 
4. Подпись. Подпись дает достаточно много сведений о характере ее обладателя. 
Методы определения. 
1. Тест на черты характера по почерку. 
2. Анализ текста. 
3. Сравнение результатов теста и анализа текста. 
Пользуясь данной информацией, мы проанализировали почерк группы ФП-18 

(11 человек) и получили следующие результаты, отображенные на рисунке 1. 
Результаты. Хорошее логическое мышление имеет 81 % студентов, спокойных и 

уравновешенных выявлено 72 %, бережливых – 54 %, энергичных – 36 %, дружелюбных – 
36 %. 

Для достоверности результата мы провели специальный тест, результаты которого 
представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 1. Результат анализа 

 

 
Рисунок 2. Результат теста 

 
Результаты. Черты характера сошлись у 81 % студентов, что показывает 

достоверность полученных данных. 
По результатам теста и анализа почерка можно сделать вывод, что почерк и 

характер совпадают более чем на 50 %. 
Таким образом, можно сделать вывод, что почерк во многом зависит от характера 

человека, и они тесно связаны друг с другом. 
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ПРИЧИНЫ СТРЕССА У СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ  

И СТАРШИХ КУРСОВ 
 

Аннотация. Данная статья посвящена студентам, которые чувствуют стресс во время учебы. Было 
проведено тестирование на счет проблемы стресса и его устранения. Тест прошли студенты ФГАОУ ВО 
«СВФУ им. М. К. Аммосова». В результате выявилось, что большинство студентов испытывают стресс. 

Ключевые слова: стресс, студент. 
 

CAUSES OF STRESS IN JUNIOR AND SENIOR STUDENTS 
 

Annotation This article is devoted to students who feel stress during their studies. The testing was carried 
out at the expense of the problem of the stress and resolve it. NEFU students passed the test. M. K. Ammosov. As 
a result, it was revealed that the majority of students are under stress. 

Keywords: stress, student. 
 

Стресс присутствует в жизни каждого человека, поскольку наличие импульсов 
стресса во всех сферах жизни и деятельности человека не вызывает сомнений. Например, 
стресс во время сессии занимает одно из первых мест среди причин психического стресса 
у студентов. Студенческая жизнь полна чрезвычайных и стрессовых ситуаций, поэтому 
студенты часто испытывают стресс и психическое напряжение. 

Цель исследования: изучить причины стресса среди студентов младших и 
старших курсов. 

Задачи: 

 проанализировать психолого-педагогическую литературу по проблеме 
исследования; 

 выявить уровни эмоционального напряжения у студентов младших и старших 
курсов; 

 провести анализ эмоционального стресса у студентов младших и старших курсов. 
Для того чтобы понять причины возникновения стресса у студентов, можно 

использовать тест на стресс Ю. В. Щербатых. Данный тест позволяет определить 
основные причины стресса. 

Щербатых называет большое количество методов борьбы со стрессом, 
связанных с психологией. Сам человек может контролировать свои эмоции с помощью 
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дыхания, медитации. Религия способна помочь человеку справиться с любыми 
трудностями. 

Исследование проводилось среди студентов ФГАОУ ВО «СВФУ им. 
М. К. Аммосова». 

Опрос прошли 32 студента. Результаты опроса представлены в таблицах ниже. 
Таблица 1. Ответы на вопросы: что является причиной вашего стресса? 

какие приемы снятия стресса вы практикуете? 

Варианты ответа Количество студентов Процент 

Сон 23 21 % 

Общение с друзьями или 
любимым человеком 

19 17 % 

Прогулка на свежем воздухе 12 11 % 

Физическая активность 10 9 % 

Поддержка или совет 
родителей 

9 8 % 

Хобби 9 8 % 

Сигареты 8 7 % 

Перерыв в работе или учебе 7 6 % 

Алкоголь 7 6 % 

Телевизор 2 2 % 

Таблица 2. Ответы на вопрос: насколько сильно вы волнуетесь перед 
экзаменами (оцените по 10-балльной системе)? 

Вариант ответа Количество студентов Процент 

10 6 19 % 

9 1 3 % 

8 8 25 % 

7 3 9 % 

6 3 9 % 

5 5 17 % 

3 2 6 % 

1 2 6 % 

0 1 3 % 

Когда как 1 3 % 

 
15 % опрошенных ответили, что основными причинами стресса являются 

неумение правильно организовать свой режим дня, большая учебная нагрузка и неумение 
правильно распорядиться ограниченными финансами. Это показывает, что большинство 
студентов несамостоятельны. Такое бывает, когда ребенок резко отдаляется от родителей. 
Эта проблема актуальна среди первых курсов. Чтобы это предотвратить надо научиться 
организовывать свой режим дня. Составлять режим дня желательно самостоятельно, 
ориентируясь на собственные ощущения касательно распределения задач во времени. 
Ведь уровень активности у всех разный. Одни могут быстро переключаться с одного вида 
деятельности на другой. Вторым требуется более спокойный и размеренный темп. Это 
следует учитывать при создании графика. Также причиной стресса является неправильное 
распределение бюджета. Чтобы это предотвратить, даже если ваша семья достаточно 
обеспеченная, не стоит говорить, что вы можете распоряжаться стипендией по своему 
усмотрению. Старайтесь покрывать с нее хотя бы часть своих обязательных расходов, 
например, проезд, ксерокопии, покупку канцтоваров. Так вы быстрее научитесь грамотно 
распоряжаться финансами. 

Опрос также показал, что приемом снятия стресса у большинства студентов 
является сон. Полноценный сон восстанавливает душевные и физические ресурсы 
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организма. Поэтому это один из наиболее важных факторов борьбы со стрессовыми 
ситуациями и хорошего самочувствия в целом. 

Оказывается, большинство студентов, несмотря на разницу курсов, волнуются 
перед экзаменом. 

Таким образом, сделаем вывод, что стресс присущ каждому студенту. Просто он 
проявляется с разных сторон. Способы для его снятия порой бывают очень просты. 
Обычные прогулки, общение с друзьями, сон могут помочь расслабиться и не волноваться 
перед экзаменом. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРЕЖИВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОБЛЕМ ПОДРОСТКАМИ, ИМЕЮЩИМИ РАЗЛИЧНЫЕ УСЛОВИЯ 
СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 
Аннотация. В статье раскрывается содержание переживания психологических проблем 

подростками, проживающими в сельской и городской среде. Проводится сравнительный анализ 
переживания психологических проблем школьниками, проживающими в условиях сельской и городской 
среды. 

Ключевые слова: переживание, подростковый возраст, условия социализации, отношение к 
будущему, отношение к себе. 

 
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE EXPERIENCE OF PSYCHOLOGICAL 

PROBLEMS OF ADOLESCENTS WITH DIFFERENT CONDITIONS OF 
SOCIALIZATION 

 
Annotation. The article reveals the content of psychological problems experienced by adolescents living in 

rural and urban environments. A comparative analysis of psychological problems experienced by schoolchildren 
living in rural and urban environments is carried out. 

Keywords: experience, adolescence, conditions of socialization, attitude to the future, attitude to yourself. 
 

Актуальность изучения психологических проблем, переживаемых людьми в 
конкретный социально-экономический период, состоит в том, что при этом определяется 
«психологическая цена», которую люди платят за социально-психологическую 
адаптацию. В этот период жизни социальные стрессоры действуют на фоне 
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нормативного, возрастного кризиса, поэтому подростки становятся наиболее 
восприимчивой частью общества. Подростки примеряют к себе различные социальные 
роли, впервые пытаясь выступить в качестве субъекта взрослого мира, пробуют себя в 
конкретных жизненных обстоятельствах. Они проживают на себе многие социальные 
сдвиги и обостренно чувствуют их последствия. Они находятся в постоянном поиске 
нравственных ориентиров, связанных с переоценкой смысла жизни. 

Эти поиски, пробы, проблемы и выборы нередко закрепляются как привычные 
поведенческие стереотипы или черты личности, сохраняясь и проявляясь затем в течение 
всей жизни. Отмеченное обстоятельство еще в большей мере актуализирует 
необходимость знаний о тех психологических проблемах, которые переживают 
подростки. В своих работах М.Козакевич, С. Г. Вершловский, В. Б. Тарабаева, 
Е. Ю. Мещеркина, В. Е. Каган, Д. Р. Винер, Ю. Мель, Е. П. Крупник, Р. А. Тагирова и 
другие раскрывают проблему направленности влияния социально-экономических условий 
на жизнь подростков и юношей, взаимосвязи жизненных ориентаций с различными 
личностными характеристиками человека. 

Цель исследования: изучение психологических проблем подростков, имеющих 
различные условия социализации. 

В соответствии с поставленной целью в данном исследовании решались 
следующие задачи: 

 определить различия в уровнях фиксированности на проблемах у подростков из 
сельских и городских сред; 

 выявить различия проблем у подростков в зависимости от половой 
принадлежности. 
Объект исследования: подростки, обучающиеся в основной 

общеобразовательной школе. 
Предмет исследования: особенности переживания психологических проблем 

старшими подростками. 
Гипотеза: выраженность осознания противоречий в жизненной ситуации, 

старших подростков будет различаться в зависимости от условий социализации. 
Для эмпирического исследования была сформирована выборка респондентов, 

обучающихся в 10 классах школ с углубленным изучением иностранных языков и 
математики, информатики и физики. Всего 48 респондентов, в возрасте от 15 до 16,5 лет. 

На основании анализа эмпирических данных проведенного исследования 
установлено, что среди всех опрошенных респондентов преобладают такие проблемы, как 
проблемы с развитием общества (3,31), проблемы с самим собой (2,98) и проблемы, 
связанные с будущим (2,89). 

Наиболее схожими в количественном отношении являются проблемы, связанные с 
проведением досуга, несмотря на существенную разницу в возможностях города и села. 
Но в итоге существует весомая разница между типами поселения. Наиболее волнующими 
для городских школьников являются проблемы, связанные со школой, с самим собой и со 
здоровьем, т. е. проблемы, направленные на самого себя. У сельских жителей 
преобладают следующие проблемы: проблемы, связанные с досугом, отношением к 
будущему и проблемы развития общества – проблемы, направленные не на самого себя, а 
на окружающий мир. 

На гистограмме 1 отражен сравнительный анализ выраженности переживания 
психологических проблем подростками в зависимости от типа поселения. 
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Гистограмма 1. Сравнение выраженности психологических проблем у 

респондентов, проживающих в различных типах поселения 
 
Результаты испытуемых, проживающих в условиях сельского типа поселения, по 

все параметрам, кроме последнего, превышают результаты испытуемых с городским 
типом поселения. Различия достоверны на уровне статистической значимости (p < 0,05). 
Можно утверждать, что сельские школьники более остро переживают психологические 
проблемы. 

Процесс половой дифференциации является социально обусловленным явлением, 
начинается с момента определения пола ребенка и фиксации пола в виде присвоенного 
ребенку имени (мужского или женского). С этого момента начинается процесс обучения 
ребенка ролевому поведению в соответствии с полом, где будут отражаться культурные 
особенности общества, включая и стереотипы. Таким образом, быть мужчиной или 
женщиной – это значит не только быть человеком с определенной анатомией, но и 
следовать определенным социокультурным ожиданиям, предъявляемым обществом к 
человеку. Поэтому мы и предположили, что в зависимости от пола также будут различия в 
переживании психологических проблем. Распределение выраженности переживания 
психологических проблем подростками в зависимости от пола показывает, что у девушек 
преобладают такие проблемы, как проблемы, связанные с отношением к будущему; 
проблемы, связанные со школой; проблемы, связанные самим собой. У юношей: 
проблемы, связанные с проведением досуга; проблемы, связанные со здоровьем; 
проблемы, связанные со школой. 

Достоверного уровня различия в выраженности проблем, связанным с полом, не 
обнаружено, отличия несущественные. Подростки обоих полов обеспокоены 
проблемами, связанными со школой. В то же время девушек больше волнуют проблемы 
межличностных отношений, проблемы с самим собой. Юноши больше озабочены 
проблемами, связанными с проведением досуга. 

Поставленные задачи исследования получили решение в следующих тезисах: у 
подростков из школ повышенного уровня образования в уровнях озабоченности 
психологическими проблемами существуют различия. Можно допустить, что причиной 
различия между старшими подростками может быть их направленность, т. е. гуманитарное 
и техническое направления. Наиболее волнующими для городских школьников являются 
проблемы, связанные со школой, с самим собой и со здоровьем. У сельских жителей 
преобладают следующие проблемы: проблемы, связанные с досугом, отношением к 
будущему и проблемы развития общества – проблемы, направленные не на самого себя, а 
на окружающую среду. 

Уровни озабоченности проблемами у подростков в зависимости от пола 
практически не отличаются. Подростки обоих полов практически в одинаковой степени 
обеспокоены будущим. В то же время девушек больше волнуют проблемы 
межличностных отношений, чем парней. 

Таким образом, гипотеза, поставленная в работе, нашла свое подтверждение. 
Выраженность осознания противоречий в жизненной ситуации старших подростков 
различается в зависимости от условий их социализации. 
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Аннотация. Статья посвящена особенностям социализации современных подростков. 

Проведенное исследование способствовало выявлению уровня адаптации и социализации школьников. 
Авторы отмечают необходимость своевременного и целенаправленного выявления уровня социализации 
школьников. 
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деятельность. 
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SOCIALIZATION OF TEENAGERS IN THE MODERN CONDITIONS 
 
Annotation. The article reveals the features of the socialization of modern teenagers. The study helped to 
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В традиционной образовательной системе обучающийся выступает как объект 

воздействий педагога и занимает роль наблюдателя и потребителя. Механическая 
передача знаний, умений, навыков приводит к отчуждению обучающегося от творческой, 
активной деятельности в процессе образования, впоследствии и от его творческой 
жизнедеятельности. Одним из путей преодоления и решения данной проблемы выступает 
социализация – процесс становления личности во взаимодействии с окружающей 
средой, усвоение индивидом системы ценностей, норм, установок, присущих социальной 
общности, а также самореализация и саморазвитие. 

Окружающая социальная среда многомерна, охватывает общественно-
политическую, социально-экономическую, культурную жизнь страны. Современное 
общество функционирует и развивается в условиях глобализации – взаимопроникновения 
в ее жизнь политических, идеологических, культурологических, образовательных и других 
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идей, которые многие сферы жизни возводят в ранг общемировых образцов. В результате 
человек, с одной стороны, включается в область общечеловеческой практики и 
жизнедеятельности, с другой стороны, приобретает навыки и умения адаптироваться к 
конкретным условиям быта и труда [3]. 

Социализация детей в современных ᅟусловиях ᅟстановится ᅟеще ᅟбольшей 
проблемой, ᅟпоскольку ᅟИнтернет ᅟначал играть ᅟсущественную ᅟроль ᅟв ᅟэтом 
процессе. ᅟСовременный ᅟребенок ᅟстановится ᅟпользователем ᅟИнтернета ᅟеще ᅟв 
дошкольном ᅟвозрасте, ᅟа ᅟвсемирная ᅟглобальная ᅟсеть ᅟ– ᅟэто ᅟисточник 
информации, ᅟкоторый ᅟтаит ᅟв ᅟсебе ᅟне ᅟтолько ᅟблаго, ᅟно ᅟи ᅟнесет 
некоторую ᅟопасность. ᅟПостепенно ᅟпроисходит ᅟне ᅟтолько ᅟотчуждение ᅟдетей 
от ᅟродителей, ᅟно ᅟи ᅟдетей ᅟдруг ᅟот ᅟдруга, ᅟпоскольку ᅟиз-за ᅟвторжения 
социальных ᅟсетей ᅟначинается ᅟискажение ᅟпроцесса ᅟсоциализации ᅟза ᅟсчет 
подмены ᅟреальных ᅟотношений ᅟсоциализации ᅟвиртуальными. 

Исследование ᅟбыло ᅟпроведено ᅟна ᅟбазе ᅟ6 ᅟкласса МБОУ «Малыкайская 
СОШ им. Мегежегского» ᅟв ᅟцелях ᅟвыявления ᅟуровня ᅟадаптации ᅟи  социализации 
школьников. ᅟВсего ᅟв ᅟисследовании ᅟприняло ᅟучастие ᅟ20 ᅟучащихся, ᅟиз ᅟних 
10 ᅟмальчиков ᅟи ᅟ10 ᅟдевочек. 

В ᅟкачествеᅟинструмента ᅟисследования ᅟбыла ᅟвыбрана ᅟпроективная 
методика ᅟД. ᅟЛампена «Дерево» ᅟв ᅟадаптации ᅟЛ. П. ᅟПономаренко [2]. 
Задание ᅟбыло ᅟпредложено ᅟв ᅟформе ᅟрассказа, ᅟкоторый ᅟнезаметно ᅟподводит 
ребенка ᅟсделать ᅟвыбор ᅟᅟтой ᅟпозиции, ᅟс ᅟкоторой ᅟон ᅟотождествляет ᅟсебя, 
либо, ᅟнаоборот, ᅟкем ᅟшкольник ᅟхотел ᅟбы ᅟвидеть ᅟсебя. ᅟБлагодаря ᅟтому, что 
дети ᅟс ᅟрадостью ᅟпогружаются ᅟв ᅟпроективную ᅟдеятельность ᅟданной методики, 
можно ᅟбез ᅟзатруднения ᅟвыявить ᅟособенности ᅟпротекания ᅟсоциальной 
адаптации ᅟкак ᅟу ᅟшкольников, ᅟкоторые ᅟнедавно ᅟперешли ᅟв ᅟкласс, ᅟтак ᅟи  у 
детей, ᅟобучающихся ᅟв ᅟклассе ᅟс ᅟначала ᅟмомента ᅟобучения ᅟв ᅟшколе. ᅟДля 
получения ᅟболее ᅟдостоверных ᅟрезультатов ᅟшкольникам ᅟне ᅟбыло ᅟпредложено 
подписывать ᅟсвою ᅟработу ᅟдо ᅟконца ᅟдиагностики. 

Интерпретация ᅟрезультатов ᅟпроводилась ᅟс ᅟпомощью ᅟспециально 
подготовленной ᅟформы. ᅟОна ᅟразработана ᅟс ᅟучетом ᅟопыта ᅟпрактического 
применения ᅟметодики ᅟи ᅟсравнения ᅟее ᅟрезультатов ᅟс ᅟнаблюдениями ᅟза 
поведением ᅟучеников, ᅟданных, ᅟполученных ᅟот ᅟродителей ᅟи ᅟклассного 
руководителя, ᅟиз ᅟбеседы ᅟсо ᅟшкольником. 

Всего ᅟв ᅟметодике ᅟимеется ᅟ10 ᅟуровней ᅟсоциализации, ᅟно ᅟв ᅟнашей 
работе ᅟмы ᅟбы ᅟхотели ᅟотметить ᅟте ᅟуровни, ᅟна ᅟкоторые ᅟпреимущественно 
обратили ᅟсвое ᅟвнимание ᅟреспонденты. 

1. Установка ᅟна ᅟпреодоление ᅟпрепятствий. ᅟВ ᅟреальном ᅟположении 
данный ᅟуровень ᅟбыл ᅟвыявлен ᅟу ᅟ26 % ᅟучащихся. ᅟИдеально ᅟ– ᅟ11 %. ᅟИз 
полученных ᅟрезультатов ᅟи ᅟнаблюдений ᅟможно ᅟпредположить, ᅟчто ᅟмногие 
дети ᅟиспытывают ᅟтрудности ᅟв ᅟобучении ᅟи ᅟв ᅟобщении ᅟсо ᅟсверстниками. 

2. Мотивация ᅟна ᅟразвлечение. ᅟУчащийся ᅟначальной ᅟшколы ᅟдолжен 
уметь ᅟпоставить ᅟна ᅟпервый ᅟплан ᅟпозицию ᅟшкольника, ᅟуметь ᅟудовлетворять 
свои ᅟпотребности ᅟне ᅟв ᅟигре, ᅟа ᅟобучаясь ᅟв ᅟшколе. ᅟЗдесь ᅟследует  
отметить, ᅟчто ᅟидеальное ᅟположение ᅟбыло ᅟвыбрано ᅟу ᅟ19 % ᅟвсех 
респондентов. ᅟДанный ᅟвыбор ᅟможно ᅟобъяснить ᅟтем, ᅟчто эту ᅟпозицию 
выбрали ᅟдети, ᅟу ᅟкоторых ᅟих ᅟреальное ᅟположение ᅟустановлено ᅟна 
преодоление ᅟпрепятствий. ᅟПо ᅟмнению ᅟЛ. И. ᅟБожович, ᅟположительное 
отношение ᅟмладших ᅟшкольников ᅟк ᅟучению ᅟпостепенно ᅟослабевает.. 

Переломным ᅟмоментом, ᅟкак ᅟправило, ᅟявляется ᅟ3 ᅟкласс. ᅟУ ᅟмногих 
детей снижается ᅟстарательность в обучении, школьные обязанности ᅟначинают их 
тяготить, появляются новые потребности и мотивы [1]. 
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3. Завышенная ᅟсамооценка, ᅟустановка ᅟна ᅟлидерство. ᅟЭтот ᅟуровень 
является ᅟлидирующим ᅟу ᅟреспондентов. ᅟПри ᅟнаблюдении ᅟза ᅟклассом ᅟможно 
отметить, что ᅟв ᅟнем ᅟимеется ᅟдостаточное ᅟколичество ᅟсильных ᅟучащихся-
лидеров. ᅟКак ᅟправило, ᅟк ᅟним ᅟтянутся ᅟдругие ᅟдети, ᅟкоторые ᅟчасто 
неосознанно ᅟкопируют ᅟих ᅟповедение. ᅟПоэтому ᅟмы ᅟсчитаем ᅟнеудивительным 
то, ᅟчто ᅟданное ᅟидеальное ᅟположение ᅟбыло ᅟвыбрано ᅟ30 % ᅟреспондентов, ᅟу 
которых ᅟреальное ᅟположение ᅟсоответствует ᅟтаким ᅟуровням, ᅟкак ᅟустановка ᅟна 
преодоление ᅟпрепятствий, ᅟкомфортное ᅟсостояние, ᅟкризисное ᅟсостояние ᅟи ᅟдр. 
Многие ᅟлидеры, ᅟнаоборот, ᅟидеальным ᅟположением ᅟсчитают ᅟподдержку 
другого, ᅟотстраненность, ᅟзамкнутость ᅟили ᅟкомфортное ᅟсостояние. 

4. Комфортное ᅟсостояние. ᅟПоследним ᅟхотелось ᅟбы ᅟотметить ᅟуровень 
комфортного ᅟсостояния. К ᅟнашему ᅟудивлению, ᅟданный ᅟответ ᅟвыбрали ᅟне  так 
много ᅟреспондентов, ᅟкак ᅟпредполагалось (несмотря ᅟна ᅟто, ᅟчто ᅟисследование 
проводилось ᅟв ᅟ6 классе). 

Успешная социализация школьника является важной составляющей в процессе 
обучения, ведь только благодаря этому ребенок может полностью раскрыть свои 
способности, коммуникативные навыки и успешно войти в учебный процесс. Но не всегда 
можно удержать ее в течение всего периода обучения. Из полученных нами результатов 
можно сделать вывод, что проблема социализации школьника является актуальной и не 
может быть отодвинута на второй план. Поэтому мы считаем, что необходимо 
систематически диагностировать и выявлять различными методиками (определение 
уровня самооценки, социометрия, школьная мотивация и т. д.) состояние учащихся, 
составлять психолого-педагогические характеристики на каждого ребенка. Проблема 
стоит особенно остро в современных условиях из-за все большей подмены реальных 
отношений детей друг с другом виртуальными. Поэтому считаем, что необходимо 
целенаправленно и своевременно выявлять уровень социализации школьника, чтобы 
избежать проблем с дальнейшим обучением и развитием ребенка. 
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В структуре личности одно из центральных психологических образований - это 

профессиональная мотивация. При этом высокой является потребность в специалистах с 
развитой профессиональной мотивацией. Достаточно сложным процессом является 
формирование профессиональной мотивации, так как он требует использования 
специальных педагогических и психологических обоснованных методов его развития. 

Исследование данной проблемы связано с общими исследованиями мотивации в 
отечественной науке, которыми занимались Леонтьев А.Н., Рубинштейн С.Л., Божович Л. 
И. В зарубежной психологии этими вопросами занимались Маслоу А., Аткинсон Дж. 
Исследованию мотивации отдельных видов деятельности посвящены работы таких 
авторов, как Орлов Ю. М., Реан А. А., Телегина Э. Д. и других. 

Мотивация труда исследовалась в большом количестве работ, в результате чего 
был накоплен обширный материал, который требует обобщения на новом уровне 
методологии. Среди самых актуальных проблем является проблема составляющих 
компонентов в трудовой деятельности.  

Анализ сочетания разных компонентов в составе профессиональной мотивации 
был представлен в работах Бодрова В. А., Лариной Е. А., и других исследователей. В ряде 
работ описывается структура мотивационной сферы. В частности, в исследованиях 
Трошиной Н. П. и Бойцова Н. В. выделены единицы в профессиональной мотивации и 
определены основные связи между ними. Но эти авторы определяют отдельные стороны 
мотивации и отдельные связи между компонентами, не выводя их ранжирование [1]. 

Мотивация профессиональной деятельности представляет собой систему личных 
диспозиций, которые направляют, побуждают и регулируют деятельность субъекта на 
рабочем месте в пределах определенной должности. [4] Это определение мотивации 
профессиональной деятельности базируется на методологии системного подхода, а также 
на работах Леонтьева Д. А., Маркова А. К., Бодрова В. А. и других. В то же время для 
анализа мотивации профессиональной деятельности системный подход является 
недостаточным. Для описания мотива и мотивации профессиональной деятельности 
необходим метасистемный подход. 

Личностная метасистема определяется как высшая по отношению к системе 
мотивации, при этом она включается в систему мотивации, так как в процессе мотивации 
задействованы практически все личностные структуры. Таким образом, метасистемный 
уровень располагается внутри системы мотивации и в то же время находится на вершине 
ее структурных уровней организации. Метасистемный подход объясняет, как сфера 
мотивации определяет деятельность и поведение личности. 

В связи с этим можно отметить, что не мотивационный уровень непосредственно 
определяет всё поведение и деятельность, а обеспечивается это на основе 
воспроизводимости и представленности в мотивационном уровне метасистемы, а именно, 
на личностном уровне. В связи с этим на основе метасистемного подхода к анализу 
мотивации профессиональной деятельности можно дать целостное описание и создать 
модель мотивации поведения личности в целом [3].  

Карпова Е. В. выделяет пять уровней организации мотивационной сферы 
профессиональной деятельности: метасистемный уровень, уровень системной 
организации, уровень подсистем, компонентный и элементный уровни. [2] 

Метасистемный уровень мотивации профессиональной деятельности связан с 
интегральной категорией, такой как личность. Формирование личностной структуры, 
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регуляция ею взаимодействия с окружающим миром происходит под воздействием 
различных факторов, в том числе и профессиональной среды. Личностная система 
включает в себя систему мотивации профессиональной деятельности, в которую 
включены внешняя и внутренняя мотивация и ее факторы, мотивация безопасности и 
достижения, мотивация самореализации, подсистема мотивационных стереотипов, 
подсистема антимотивации и рабочей мотивации. В свою очередь данная подсистема 
включает в себя сочетание компонентов нижележащего уровня, которые представлены 
мотивами. 

Под мотивами понимается интегральное системное психологическое образование 
личности, которая определяет побуждение человека к поступкам и действиям (Е.П. 
Ильин). Согласно сложившимся представлениям в современной психологии, уровень 
мотивов в системе мотивации профессиональной деятельности может быть представлен 
разными классами психических явлений. Это говорит о том, что многие личностные 
образования, качества и процессы могут выступать как личностная принадлежность к 
метасистемному уровню и как функция мотивов, которые определяют деятельность и 
поведение. В связи с этим мотивационная сфера становится функциональным 
объединением личностных образований, которые могут играть побудительную роль. 

В качестве мотивов исследователями выделяются установки, потребности, 
ценности, интересы, увлечения, идеалы, намерения, эмоции, убеждения, идеи, цели, 
мировоззрение, ожидания и стремления. Среди этих понятий можно выделить ряд 
основных категорий, с которыми наиболее часто связаны функции мотива. В число таких 
категорий по отношению к профессиональной деятельности входят интересы, установки, 
цели деятельности, ценностные ориентации, результаты деятельности и эмоциональные 
состояния.  

В свою очередь, компонентный уровень подтверждает тот факт, что системе 
свойственно включать в себя образования, компоненты, которые обладают качествами 
специфического целого. Другими словами, компонентные образования определяются как 
элементы, которые прошли этап психологического обогащения и представляют собой 
необходимые части для создания компонентных образований.  

На элементном уровне мотивация профессиональной деятельности включает в 
себя внутренние и внешние определители, а именно, потребности и стимулы. При этом 
инициация мотивационного процесса осуществляется на основе внутренних побуждений. 
В связи с этим мотивация профессиональной деятельности определяется изначальной 
актуализацией потребностей личности, которые могут быть удовлетворены в 
профессиональной деятельности. 

Таким образом, профессиональная мотивация – это возникающий и 
поддерживаемый в ходе деятельности интерес к ее содержанию. Профессиональная 
мотивация определяется как комплекс личностных особенностей, которые вместе 
представляют субъектную активность.  Для того, чтобы профессиональная мотивация 
появилась, необходимо выбирать мобилизующие задания, которые дают возможность 
получить максимально возможные результаты, а также соответствуют имеющимся 
профессиональным умениям, знаниям и навыкам. Профессиональная мотивация 
связывается с положительной установкой на качество выполнения трудовых заданий. При 
этом она должна поддерживаться на основе положительных эмоций. Если существует 
профессиональная мотивация, то даже ошибки и неудачи в работе приводят к 
актуализации стремления поиска активных стратегий для преодоления проблем.  

Для развития профессиональной мотивации получил высокое признание в 
организации учебного процесса и практической деятельности студентов такой метод как 
тренинг. Тренинг представляет собою специально организованный метод интерактивного 
обучения, обеспечивающий формирование системы общих и профессиональных 
компетенций.[5].  
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На основе анализа зарубежных и отечественных источников можно выделить ряд 
оснований для классификации педагогических тренингов. Анализируя тренинги по цели 
их проведения, можно выделить обучающие тренинги, тренинги личностного роста, 
тренинги повышения коммуникативной и профессиональной компетентности. Также 
тренинги могут классифицироваться по составу участников группы. Классификация по 
возрасту - детские и взрослые тренинги, классификация по половому составу участников - 
мужские, женские и смешанные тренинги, по степени знакомства участников друг с 
другом и ведущими групп, по односторонности состава, по степени выраженности 
внешних связей группы (открытая, закрытая группы). Также тренинги могут 
классифицироваться по времени проведения, на основе чего выделяют кратковременные 
группы и марафонские группы. По периодичности проведения тренингов выделяют 
одноразовые и длительные тренинги.  

У тренингов имеются свои преимущества, но есть и определенные недостатки. К 
преимуществам тренинга можно отнести овладение за относительно короткий 
промежуток времени конкретными компетенциями, возможность использования 
приобретенных знаний сразу после тренинга, сплочение коллектива и повышение 
мотивации персонала. Среди недостатков тренингов выделяют такие, как необходимость 
составления продуманных качественных программ тренинга и посттренинговое 
сопровождение. 

Тренинг дает возможность овладеть необходимыми компетенциями в ситуации 
активного общения и слушания. Таким образом, тренинг можно определить как 
специально созданную модель жизненной ситуации, на основе которой у человека 
появляется определенный опыт, он не боится совершать ошибки, так как осознают 
искусственно созданную ситуацию. 
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деятельности детей раннего возраста с задержкой речевого развития (ЗРР), описаны результаты 
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Annotation. In this study, the features of the subject-play activity of young children with speech 

development delay are analyzed, the results of experimental work with children with speech development delay are 
described. 

Keywords: speech development delay, subject-game activity, speech development. 

 
В настоящее время приоритетной задачей остается ранняя помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Количество детей с нарушением речи 
растет. Чаще всего это дети 2–3 лет, которые совсем молчат, либо имеют тихую, 
невнятную речь, крайне бедный активный словарный запас, или же у которых отсутствует 
фразовая речь. В современной логопедии под понятием задержка речевого развития 
обозначают речевые отклонения раннего возраста, замедление темпа, при котором 
уровень речевого развития не соответствует возрасту ребенка (Н. С. Жукова, 
Е. М. Мастюкова). Дети с задержкой речевого развития осваивают необходимые речевые 
навыки так же, как и дети без проблем в речевом развитии, но в более поздние сроки. 
У них позже, чем положено в среднестатистические сроки, появляется речь, и развивается 
она медленнее, чем у других детей. Все познавательные процессы ребенка – память, 
внимание, воображение, мышление, целенаправленное поведение – развиваются с 
прямым участием речи. ЗРР при отсутствии своевременно начатых коррекционных 
занятий будет тормозить и искажать весь ход психического развития ребенка. 
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Изучением связной речи детей в разное время были заняты исследователи 
Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, А. Н. Гвоздев, М. М. Кольцова, Д. Б. Эльконин, 
С. Н. Цейтлин, А. В. Запорожец, В. И. Селиверстов, С. Амондт, С. Вонг и др. 

Предметно-игровая деятельность – это использование игры и ее 
терапевтического воздействия для содействия в преодолении проблем в психическом и 
эмоциональном развитии и в минимизации отклонений речевого развития ребенка. 
Конечно, предметно-игровая деятельность с такими детьми требует особой организации, 
потому что у детей с проблемами речевого развития очень слабо выражена игровая 
мотивация. Их надо сначала вовлечь в игру: они либо не хотят играть, либо не в 
состоянии развернуть предложенную взрослым игру. Игра для них – это механическое 
повторение одних и тех же действий, чаще всего в одиночку, без выстраивания сюжета и 
воображаемой ситуации. Коллективные игры их не привлекают, они чаще всего тихо 
выпадают из них. Предметы для детишек с ЗРР не являются опорой в игре, не 
способствуют развертыванию сюжета. 

В конце раннего возраста наступает переход основных видов деятельности от 
предметной к игровой. Дети используют разные предметы в обыгрывании. 
В логопедической деятельности широко применяются игры разного характера и 
содержания. Игра «Кукольный театр» с куклой Бибабо направлена на формирование 
лексического строя речи. Игрушка на руке простым языком показывает сюжет, можно 
задавать вопросы, сделать сказку интерактивной – во время рассказа, дети могут выполнять 
задания, помогая героям сказки, поиграть в разгадывание загадок. Для формирования 
грамматического строя речи можно предложить игру «Грибочки», которая полезна для 
знакомства цветами, размером, понятиями пространственной ориентировки, а также 
хороша для развития мелкой моторики. Для развития связной речи можно играть в игры-
сказки с куклами-топотушками, с бумажным театром, на песочном столе с мелкими 
игрушками, играть в теневой и магнитный театр, читать сказки. 

Для определения особенностей предметно-игровой деятельности у детей раннего 
возраста с задержкой речевого развития мы провели диагностическое исследование. База 
исследования: частный детский сад «Винни-пух». В исследовании приняли участие 
20 детей в возрасте 2–3 лет: 10 детей с задержкой речевого развития (экспериментальная 
группа) и 10 детей с нормативным речевым развитием (контрольная группа). 

Для диагностики уровня развития навыков предметно-игровой деятельности была 
использована методика, разработанная Н. Ф. Губановой, где выявлялся уровень 
взаимодействия детей друг с другом и со взрослым в непродолжительной совместной игре 
и использования предметно-игровой среды. 

Для проведения диагностики детям предлагалось 10 игровых ситуаций, на 
основании которых выявлялась сформированность игровых умений. 

1. Уложим спать куклу Катю. 
2. Сварим суп для куклы Кати. 
3. Мама стирает белье. 
4. Мама лечит дочку Катю. 
5. Мама и дочка гладят белье. 
6. Мама и дочка идут в магазин за продуктами. 
7. Мама и дочка идут на прогулку. 
8. Мама и дочка встречают гостей. 
9. Мама играет с дочкой Катей. 
10. Мама и дочка убирают комнату. 
Все дети экспериментальной группы показали низкий уровень развития 

предметно-игровой деятельности. Они достаточно были сдержаны в эмоциях, с трудом 
взаимодействовали с окружающими, затруднялись в использовании предметов-
заместителей, не всегда могли самостоятельно подобрать игровой материал. 
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Дети контрольной группы (30 %) показали средний уровень. Они проявляли 
эмоциональные действия в игровом взаимодействие со взрослыми и сверстниками, 
отражали в игре действия с предметами и взаимоотношения с окружающими, но 
затруднялись в использовании предметов-заместителей, не всегда могли самостоятельно 
подобрать игровой материал. 70 % детей контрольной группы показали высокий уровень 
навыков общения. 

Таким образом, особенностями развития предметно-игровой деятельности у детей 
раннего возраста с задержкой речевого развития являются трудности взаимодействия с 
окружающими, недостаточное развития навыков использования предметов-заместителей, 
несформированность навыков самостоятельного подбора игрового материала. 
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF FAMILIES 
RAISING CHILDREN WITH HEALTH LIMITATIONS 

 
Annotation. This paper reviews goals, objectives, and principles of psychological and pedagogical support 

of families raising children with health limitations. 
Keywords: family, children with health limitations, psychological and pedagogical support. 

 
Семья – это особенная среда, в которой формируется характер ребенка, и каким он 

будет человеком в будущем, зависит от внутрисемейного климата, внутри которого 
происходят счастливые и несчастливые моменты жизни. Семья, которая имеет ребенка с 
теми или иными отклонениями в психологическом или физическом развитии, – это 
семья, которая имеет особый статус, особенности и проблемы которых определяются от 
состояния здоровья ребенка и решением его проблем с дефицитом общения с внешним 
миром, но самой важной специфической основой для семьи с особым ребенком является 
его болезнь [2, с. 105]. 

Для детей, имеющих отклонения в развитии, семья является важной основой, и она 
должна поддерживать, стать для них эмоционально-корректирующей поддержкой и 
опорой для формирования личности ребенка с особыми потребностями. Ребенок с 
ограниченными возможностями здоровья, воспитанный в любви и ласке в кругу семьи, 
адаптируется к условиям окружающей среды намного быстрее. Тем самым ребенок учится 
воспринимать и любить себя со всеми своими недостатками и достоинствами на разных 
этапах своего развития. Но родителям детей с ограниченными возможностями здоровья 
нужно оказать психолого-педагогическую поддержку и создать условие для адаптации 
ребенка [3, с. 98–99]. 

Важно подчеркнуть, что педагоги и психологи довольно часто применяют термин 
«сопровождение», для решения различных задач и ситуаций. 

Дмитрий Николаевич Ушаков в «Толковом словаре русского языка» определил 
этот термин следующим образом: «сопровождать – означает создавать параллельно с чем-
нибудь, сопутствовать чему-нибудь, следовать совместно с кем-нибудь, находясь рядом, 
ведя куда-нибудь или идя за кем-нибудь» [1, с. 105]. 

Цели и задачи сопровождения. 
1. Оказать поддержку семьям с детьми-инвалидами и с детьми с ОВЗ, 

испытывающими проблемы в процессе адаптации в социальной среде. 
2. Создать условие для уверенности ребенка-инвалида и ребенка с ОВЗ, чтобы 

облегчить ему жизнь для принятия активного участие во внешней среде. 
3. Помогать в оформлении документов для получения социальной поддержки, 

предусмотренных законодательством РФ. 
4. Защитить законные права и интересы семей, воспитывающих детей инвалидов и 

детей с ОВЗ. 
5. Предоставить социальную поддержку со стороны высококвалифицированных 

специалистов для социальной реабилитации ребенка в течение необходимого 
времени. 
Работа по сопровождению семьи с детьми ОВЗ строится на принципах: 

 открытости – это доверительный обмен информацией между педагогами-
психологами и родителями; 

 партнерства – это партнерские отношения между учреждениями, организациями, 
фондами и семьей ребенка; 

 командного междисциплинарного подхода – это комплексная деятельность с 
командой специалистов; 

 добровольности – доверительные отношения между организациями и семьей; 
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 конфиденциальности – неразглашение какой-либо информации о ребенке и о его 
семьи без их разрешения. 
Психолого-педагогическое сопровождение семей, воспитывающих детей с ОВЗ, – 

это основная задача, которая, прежде всего, направлена на ориентацию и актуализацию, 
коррекцию состояния семьи, обеспечение эффективности ее функционирования, 
особенно в трудные периоды, связанные с обучением и формированием ребенка с ОВЗ, 
что тем самым дает возможность создать коррекционно-развивающее пространство. 

В соответствии с российским законодательством каждый ребенок, независимо от 
региона проживания, состояния здоровья, способности к освоению образовательных 
программ, имеет право на качественное образование, соответствующее его потребностям 
и возможностям (ФГОС ДО для детей с ограниченными возможностями здоровья с 
1 сентября 2016 года). 

Опытно-экспериментальная работа по теме выпускной квалификационной работы 
«Психолого-педагогическое сопровождение семей, воспитывающих детей с ОВЗ» 
проводилась на базе Детского центра для детей дошкольного возраста «Звездочка» 
Якутска. В центре открыта группа компенсирующей направленности для детей 2–5 лет с 
ОВЗ. Основная образовательная программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного 
образования, особенностей образовательного учреждения, края, образовательных 
потребностей и запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения 
используемой в ДЦ «Звездочка» Примерной общеобразовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, 
Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Основные направления детского центра: 

 адаптированная программа; 

 педагог-психолог; 

 логопеды; 

 массажисты; 

 сотрудничество с психолого-медико-педагогической комиссией. 
Детский центр уделяет особое внимание непременному условию здорового образа 

жизни и успешного развития детей – правильному режиму. Правильный режим дня – это 
рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности 
и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима 
является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. В 
ДЦ «Звездочка» используется гибкий режим дня, в который могут вноситься изменения 
исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. 

В ДЦ создана доступная среда, центр оснащен коррекционно-реабилитационным 
оборудованием, осуществляется методическое, информационное сопровождение 
образовательного процесса. Большое внимание в центре уделяется работе по 
выстраиванию взаимоотношений сотрудничества с родителями воспитанниками 
(консультирование, отслеживание динамики развития воспитанника и др.). 
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ВЛИЯНИЕ НАРОДНЫХ СКАЗОК НА РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 
 
Аннотация. Cтатья посвящена проблеме изучения влияния народных сказок на развитие словаря у 

детей раннего возраста с задержкой речевого развития (ЗРР). В статье раскрывается педагогический опыт 
работы с детьми раннего возраста с ЗРР, проводимой на базе Республиканского центра психолого-медико-
социального сопровождения РС (Я) и детского сада «Чуораанчык» Чурапчинского улуса РС (Я). Авторами 
проведена коррекционная работа с детьми раннего возраста с ЗРР с использованием народных сказок и 
выявлена положительная динамика в развитии лексической стороны речи. 

Ключевые слова: развитие словаря, народные сказки, дети раннего возраста, задержка речевого 
развития. 

 
INFLUENCE OF NATIONAL FAIRY TALES ON DEVELOPMENT OF THE 

DICTIONARY IN CHILDREN OF EARLY AGE WITH A DELAY OF SPEECH 
DEVELOPMENT 

 
Annotation. Article is devoted to a problem of studying of influence of national fairy tales on 

development of the dictionary in children of early age with the delay of speech development. In article pedagogical 
experience with children of early age with the delay of speech development on the basis of the Republican center 
psychologic – medicin-social maintenance of the Sakha (Yakutia) Republic and Chuoraanchyk kindergarten of the 
Churapchinsky district of the Sakha (Yakutia) Republic reveals. Authors carried out correctional work with children 
of early age with national fairy tales and positive dynamics in development of the lexical party of the speech is 
revealed.  

Keywords: development of the dictionary, national fairy tales, children of early age, delay of speech 
development. 

 
В последнее время все более актуальной проблемой становится ранняя коррекция 

недостатков развития ребенка. Это обосновывается высоким процентом новорожденных, 
родившихся с неблагополучным состоянием здоровья. Исходя из положения 
Л. С. Выготского о том, что первичное нарушение непосредственно вытекает из 
биологического характера болезни, можно предположить, что дети с осложненным 
медицинским анамнезом составляют резерв коррекционной работы дефектологов, 
психологов, логопедов [1, c. 420]. Данные специальной психологии говорят о том, что 
среди различных форм аномалий психического развития в раннем онтогенезе наиболее 
распространенными являются нарушения речи. Ранний возраст в жизни каждого ребенка 
является наиболее ответственным периодом: в это время развиваются сенсорные и 
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моторные функции, эмоциональная сфера, ориентировочно-познавательная 
деятельность, речь, закладываются личностные особенности. У многих детей 
наблюдаются отставания речевого развития. 

В настоящее время в логопедии нет единой системы определений речевых 
нарушений, особенно для детей раннего и младшего дошкольного возраста. Чаще их 
обозначают так: задержка речевого развития (ЗРР), нарушение речевого развития, 
недоразвитие речи, которые по своим проявлениям во многом схожи. В данной 
возрастной группе наиболее широко используется общий эмпирический диагноз – 
задержка речевого развития, который означает отставание от возрастной нормы речевого 
развития в возрасте до 3 лет. Дети с ЗРР овладевают навыками речи так же, как и другие 
дети, однако возрастные рамки значительно сдвинуты. 

О. Е. Грибова [2, c. 48], перечисляет следующие признаки значительной задержки 
речевого развития: если ребенок в год мало издает звуки; если ребенку уже полтора, а 
простых слов, например, «мама» или «дай» он не говорит и не понимает простых слов – 
своего имени или названий окружающих предметов. Ддя детей раннего возраста с ЗРР 
характерно: стойкий речевой негативизм, бедность словаря, непонимание смысла слов, 
необдуманное употребление слов в тексте. Одной из выраженных особенностей речи 
детей с ЗРР является более значительное, чем в норме, расхождение в объеме пассивного 
и активного словарей. А. В. Короткова считает, что «бедность словаря проявляется, 
например, в том, что дети с ЗРР раннего возраста не знают многих слов: названий посуды, 
цветов, диких животных, птиц, инструментов, профессий, частей тела и частей предметов 
и др.» [3, с. 24]. 

В воспитании тех или иных качеств личности, развитии словаря немаловажное 
значение имеет использование средств народной педагогики, возможности которой 
практически неисчерпаемы. Народная сказка является замечательным средством народной 
педагогики. Идеи, воспетые и сбереженные в фольклоре, не утратили своего значения и в 
настоящее время. К. Д. Ушинский писал: «это первые и блестящие попытки русской 
народной педагогики, и я не думаю, чтобы кто-нибудь был в состоянии состязаться в этом 
случае с педагогическим гением народа» [4, c. 424]. Сказки являются первой и 
немаловажной ступенью в познании окружающего мира, они помогают детям постигнуть 
окружающую их действительность, дают детям простор для воображения. Сказка имеет 
собственный язык – лаконичный, выразительный, ритмичный. Благодаря этому создается 
особый фантастический мир, в котором все представлено ярко, запоминается сразу и 
надолго, влечет к себе ребенка. Увлекательность сюжета, образность и забавность делают 
сказки весьма эффективным педагогическим средством. 

Е. И. Тихеева отмечает, что читая сказку, педагог учит детей замечать 
художественную форму, выражающую содержание. Дети приучаются не только замечать 
богатство родного языка, но постепенно осваивают его, обогащают свою речь образными 
выражениями, литературными оборотами, учатся пользоваться ими при выражении своих 
мыслей и чувств. Ребенок усваивает родную речь, прежде всего подражая живому 
разговорному языку окружающих, который он слушает и образцам которого следует 
[5, c. 111]. 

Мы провели опытно-экспериментальную работу по развитию словаря у детей 
раннего возраста с ЗРР с использованием народных сказок. Оно проводилось в ГБОУ 
РС (Я) «Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения» и в 
службе ранней помощи МБДОУ «ЦРР Детский сад Чуораанчык» Чурапчинского улуса. 
В исследовании приняли участие 20 детей: 10 детей экспериментальной группы и 10 детей 
контрольной группы. Были проведены диагностические методики с целью выявления 
уровня развития словаря у детей раннего возраста с ЗРР по методикам Е. А. Мастюковой 
и А. Г. Московкиной: «Что это?», «Называние предмета по его описанию», «Понимание 
сходных по звучанию слов». По итогам констатирующего этапа имеем следующие 
результаты в экспериментальной группе: высокий уровень отсутствует (0 %); средний 
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уровень выявлен у 3 детей (30 %); низкий уровень – у 7 детей (70 %). В контрольной 
группе имеем следующие показания: высокий уровень отсутствует (0 %); средний уровень 
показали 4 детей (40 %); низкий уровень – 6 детей (60 %). Таким образом, на 
констатирующем этапе исследования было выявлено, что в обеих группах наблюдается 
ограниченный словарный запас, слова употребляются не по назначению, грубые ошибки 
наблюдаются в обобщении, понимании сходных по звучанию слов. Это вызвало 
необходимость проведения коррекционно-логопедической работы с использованием 
народных сказок в данном направлении. 

Комплекс логопедических занятий был проведен на базе ГБОУ РС (Я) 
«Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения» в службе 
ранней помощи города Якутска с экспериментальной группой, в которую входит 10 детей 
раннего возраста с ЗРР. Основной целью данного эксперимента являлось развитие 
словаря у детей раннего возраста с ЗРР с использованием народных сказок. Для этого 
нами были созданы следующие условия: подобраны народные сказки с наглядным 
материалом, соответствующим возрасту и уровню речевого развития детей; занятия 
проводились с постепенным усложнением содержания коррекционно-логопедического и 
лексического материала; учитывались особенности речевых нарушений данной категории 
детей. Нами была составлена программа логопедических занятий по темам, например, 
сказки «Теремок», «Колобок», «Репка» и др. 

По итогам контрольного этапа мы имеем следующие результаты в 
экспериментальной группе: высокий уровень показал 1 ребенок (10 %); средний 
уровень – 6 детей (60 %); низкий уровень обнаружен у 3 детей (30 %). В контрольной 
группе имеем следующие показания: высокий уровень не выявлен (0 %); средний 
уровень – 5 детей (50 %); низкий уровень – 5 детей (50 %). Таким образом, можно 
предположить, что использование народных сказок в развитии словаря у детей раннего 
возраста с ЗРР является одним из важнейших направлений деятельности логопеда, 
которое обеспечивает развитие речи и дальнейшее психическое развитие ребенка в 
целом. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ ОБЩЕНИЯ У ДЕТЕЙ 
РАННЕГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация. В статье раскрывается особенности формирования навыков общения у детей раннего 

возраста с задержкой речевого развития (ЗРР). Методика диагностического обследования развития общения 
ребенка со взрослым. Сделан анализ опытно-экспериментальной работы по выявлению развития навыков 
общения. 
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FEATURES OF FORMATION OF COMMUNICATION SKILLS IN 
CHILDREN OF EARLY AGE WITH A DELAY IN SPEECH DEVELOPMENT 

 
Annotation. The article reveals the features of the formation of communication skills in young children 

with delayed speech development. Methods of diagnostic examination of the development of communication 
between a child and an adult. An analysis of experimental work to identify the development of communication skills. 

Keywords: delayed speech development, early age, communication skills, rate of development, history. 

 
Период наиболее интенсивного развития организма как в физическом, так и 

психическом плане называется ранним возрастом. Первые годы жизни являются периодом 
особенно благоприятным для освоения речи. Основным показателем общего развития 
ребенка является проявление речи. 

Советский психолог Л. С. Выготский рассматривает речь как основное средство 
развития личности, управления поведением человека (сначала внешне, затем внутреннее) 
[1, с. 78]. Р. С. Немов отмечает, что речь – это система используемых человеком звуковых 
сигналов, письменных знаков и символов для представления, переработки, хранения и 
передачи информации [5, с. 29]. 

Советский и российский лингвист, психолог, доктор психологических наук и 
доктор филологических наук А. А. Леонтьев рассматривает речь как деятельность, где 
выделяет ее компоненты: цели, мотивы, речевые действия и средства. Одной из 
особенностей речевой деятельности, свойственной детям раннего возраста, является 
слияние целей и мотивов речевого общения, а также перемещение речевого мотива в 
какую-либо деятельность, к примеру, в игровую. Использование разнообразных видов 
деятельности формирует у ребенка потребность в овладении речью. Наличие мотива – 
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важное условие как для восприятия речи, так и для активного пользования ею в общении. 
В результате этого речь быстро становится объектом наблюдений ребенка[4, с. 56]. 

Исследователи выделяют разное количество этапов в становлении речи детей и 
указывают различные возрастные границы каждого. Отставание в речи от нормы развития 
детей до 4 лет называется задержкой речевого развития (ЗРР). При диагнозе ЗРР 
ребенок может говорить, но по сравнению со сверстниками очень слабо. 

Г. В. Чиркина, О. Е. Громова указывают, что термин «задержка речевого развития» 
применяется для описания раннего речевого развития большой группы детей, у которых 
отклонения от нормального речевого онтогенеза достаточно выражены, однако тип 
речевого нарушения еще не определен. Задержка речевого развития в раннем возрасте 
может иметь как темповый, так и стойкий характер. При темповой задержке речевого 
развития этого не отмечается. Л. С. Цветкова рассматривает задержку речевого развития 
как системное нарушение, затрагивающее в различной степени все психические процессы 
и требующее воздействия не только на симптом (речевое растройство), но и на причину, 
на механизм недоразвития [7, с. 63]. 

О. Е. Грибова выделяет следующие признаки задержки речевого развития: 

 в 4 месяца отсутствует эмоциональная реакция на жесты взрослых, ребенок не 
улыбается и не оживляется; 

 в 8–9 месяцев отсутствует лепет (ба-ба-ба, па-па-та и т. д.); 

 в 1,5 года отсутствует понимание и употребление простых слов («мама» или «дай»), 
своего имени или названий окружающих предметов, не способен выполнить 
простейшие просьбы («иди сюда», «сядь»); 

 в 2 года речь состоит только из нескольких отдельных слов и отсутствует 
подражание; 

 в 2,5 года активный словарный запас составляет менее 20 слов и подражаний; не 
знает названий окружающих предметов и частей тела: не может по просьбе 
показать не знакомый предмет или принести что-либо, находящееся вне поля 
зрения; не употребляет в речи фразы, состоящие из двух слов; 

 в 3 года не употребляет простые предложения (подлежащее, сказуемое, 
дополнение), не понимает простых объяснений или рассказов о событиях в 
прошлом или будущем [2, с. 54]. 
Речь в раннем возрасте выполняет прежде всего коммуникативную функцию. 

Умение общаться со взрослыми, со свестниками благоприятно сказывается на 
психическом развитии ребенка. 

Для выявления особенностей общения у детей раннего возраста с ЗРР мы провели 
опытно-экспериментальную работу на базе ГБУ РС (Я) «Республиканский центр 
психолого-медико-социального сопровождения», Частный детский сад «Белоснежка» 
Якутска.  

На констатирующем этапе целью нашего исследования было выявление уровня 
развития навыков общения у детей с нормативным развитием и с задержкой речевого 
развития. В исследовании приняли участие 10 детей 2–3 лет жизни с задержкой речевого 
развития: 6 мальчиков и 4 девочек. Контрольную группу составили дети с нормативным 
развитием речи (10 человек: 3 мальчиков и 7 девочек).  

Эксперимент состоял из следующих этапов: на предварительном этапе мы 
сделали выбор методик по изучению состояния речевого общения детей с задержкой 
речевого развития, а также провели беседу с педагогами и родителями. 

Педагогическое обследование уровня развития мотивационно-личностной сферы 
предполагает изучение особенностей взаимодействия ребенка с окружающими его 
взрослыми и сверстниками. В ходе работы по созданию диагностического 
инструментария адаптированы и модифицированы следующие методики и 
рекомендации: методика диагностического обследования развития общения ребенка со 
взрослым, методика обследования развития предметной деятельности по параметру 
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включенности предметной деятельности в общение (Е. О. Смирнова, Л. Н. Галигузова, 
Т. В. Ермолова, С. Ю. Мещерякова) [6]. 

Данная методика состоит из 4 ситуаций. 
1-я ситуация «Пассивный взрослый», где ребенку предлагалось два вида 

деятельности – общения и действий с предметами, а также выявлялся уровень 
инициативности ребенка в общении и предметной деятельности. 

2-я ситуация «Индивидуальная предметная деятельность» – определялся 
уровень развития предметной деятельности ребенка. 

3-я ситуация «Ситуативно-деловое общение», где определяли уровень 
ситуативно-делового общения ребенка со взрослым и выявляли зону ближайшего 
развития в предметной деятельности. 

4-я ситуация «Незнакомый предмет» – выявляли особенности познавательной 
активности ребенка в ситуации, стимулирующей его исследовательскую деятельность, 
поиск решения незнакомой задачи и уточняли характер общения со взрослым. 

Уровень развития навыков общения по 4 ситуациям определялся по 3 критериям, 
где на высоком уровне были дети, чья включенность в общении была активной. Средний 
уровень определялся, когда дети инициативность проявляли не во всех ситуациях. Низкий 
уровень отмечался у тех детей, чья включенность в общении была пассивной, мало 
инициативной. 

В ходе исследования у детей экспериментальной группы, было отмечено, что 
высокий уровень развития навыков общения не был выявлен ни у одного ребенка с ЗРР, 
что составило 0 %. 

Средний уровень показали 7 детей (70 %). Во время обследования мы отметили, 
что дети проявляют инициативу не во всех пробах. Средства общения у детей 
характеризуется неполным составом средств общения и нечастым их использованием. 
Некоторые дети понимали нашу речь, правильно выполняли просьбы, но были 
безынициативны. 

Низкий уровень показали 3 детей (30 %). У этих детей с ЗРР отсутствует фразовая 
речь. Они пользовались жестами, мимикой, отдельными лепетными словами и 
звукокомплексами. Понимание речи носило ситуативный характер. Они отказывались 
выполнять задания. 

У детей контрольной группы 7 детей (70 %) показали высокий уровень, они 
активно проявляли инициативу в общении. Средний уровень показали 3 детей (30 %). 
Они понимали речь, выполняли инструкции, но были мало инициативны. Низкий 
уровень не отмечался. 

Таким образом, нами экспериментально было доказано, что уровень развития 
навыков общения детей 2–3 года жизни с задержкой речевого развития значительно 
отстает от развития речи детей с нормативным речевым развитием. Наблюдения 
показывают, что дети раннего возраста с ЗРР испытывают трудности в общении со 
взрослыми и со свестниками. 
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СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ФФНР 
 
Аннотация. В представленной статье рассматривается вопрос об особенностях развития слуховой 

памяти у детей старшего дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР). 
Для этого был сделан анализ психолого-педагогической литературы разных авторов. Работа включает в себя 
описание организации, проведения и результатов практического исследования состояния слуховой памяти у 
старших дошкольников с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 
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conduct and results of practical research of the state of auditory memory in older preschoolers with phonetic-
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Среди разнообразных речевых расстройств в детском возрасте часто встречается 

фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это нарушение процессов 
формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 
речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 
Изучением этой проблемы занимались такие авторы, как Р. Е. Левина, Р. И. Лалаева, 
Т. В. Волосовец, Т. Б. Филичева, В. К. Орфинская. В многочисленных исследованиях 
Н. А. Никашина, А. К. Маркова, Г. И. Жаренкова, Л. Ф. Спирова, Г. А. Каше и др. 
утверждали, что в преобладающем большинстве случаев причиной дисграфии и 
дислексии является несовершенство фонематического восприятия и, как следствие, 
несформированность навыков звукового анализа и синтеза. 

Проблема формирования фонематических процессов у дошкольников с ФФНР 
является актуальной. В связи с тем, что развитие этих процессов положительно влияет на 
становление всей речевой системы, а раннее выявление детей с ФФНР и оказание им 
логопедической помощи в специально организованных условиях помогает 
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корректировать речевую функцию у дошкольников, предотвращая возникновение 
дисграфии и дислексии [1, с. 32]. 

В логопедической практике ФФНР у детей может проявляться в нескольких 
формах: 

 легкие фонетические нарушения речи выражаются как в дефекте произношения 
отдельных звуков, так и их групп без других сопутствующих проявлений; 

 средняя степень фонетико-фонематических нарушений характеризуется тем, 
что ребенок неправильно произносит звуки речи и недостаточно их различает, 
не улавливает акустической и артикуляционной разницы между 
оппозиционными звучаниями. Отмечается недостаточное овладение анализом 
звукового состава слова, специфические ошибки при чтении и письме, часто – в 
устной речи при неправильном воспроизведении слогов в слове; 

 тяжелая форма выражается в том, что нарушение распространяется не только на 
звуковую сторону речи. Отсутствует умение различать звуки речи, нет 
правильности слогового оформления слов, есть проблемы со словарем, 
грамматикой языка, связной речью. Если такому ребенку не будет своевременно 
оказана логопедическая помощь, он в дальнейшем не сможет полностью 
овладеть грамотной устной и письменной речью [3, с. 144]. 

Следует отметить, что недоразвитие фонематических процессов зачастую 
соотносится с недостатками развития слуховой памяти. Многие ученые отмечают, что 
именно слуховая память играет существенную роль в становлении речи ребенка. Кроме 
того, слуховая память имеет существенное значение в процессе расширения словарного 
запаса ребенка. 

Специфика старшего дошкольного возраста (5–6 лет) заключается в том, что 
процессы памяти на данном этапе не обладают произвольностью, и дошкольник не 
может целенаправленно решать задачу запоминания определенной информации. 
Процессы памяти функционируют независимо от его воли и сознания. Это 
детерминирует следующую закономерность: более высока вероятность того, что 
дошкольник зафиксирует в памяти нечто красочное и необыкновенное, чем то, что для 
него неинтересно. 

Таким образом, для развития слуховой памяти необходимо также формировать у 
дошкольника возможность сосредотачивать внимание на чем-либо, а также умение 
внимательно слушать. 

Формирование и развитие памяти у старших дошкольников, так же, как и 
формирование других психических процессов, происходит в процессе деятельности. 
Память теснейшим образом связана с речью. Развитие памяти положительно сказывается 
на коррекции речевого недоразвития. Согласно исследованиям П. П. Блонского в ходе 
онтогенетического развития осуществляется овладение ребенком четырех 
последовательных форм памяти: моторной (память-привычка), аффективной, образной и 
вербальной. При этом каждая из обозначенных форм памяти не замещает, а дополняет 
другие, расширяя потенциал фиксации и воспроизведения информации [2, c. 37]. 

При изучении группы детей с нарушениями речи Е. М. Мастюкова отмечает 
снижение вербальной памяти, при этом указывая на имеющуюся у них зависимость между 
выраженностью нарушений памяти и тяжестью органического синдрома. В своих 
исследованиях Е. В. Жулина и О. В. Трошина выявили прямую зависимость 
особенностей вербальной памяти от степени и характера речевого недоразвития. По их 
мнению, при сниженных показателях слухоречевой памяти у детей с общим 
недоразвитием речи остаются относительно сохранными возможности логического, 
смыслового запоминания [5, c. 220].  

У детей с нарушениями речи наблюдаются следующие особенности слухоречевой 
памяти: смысловая память преобладает над механической; наблюдается снижение 
функции слухоречевой памяти; низкий уровень отсроченного воспроизведения и 
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продуктивности запоминания при относительной сохранности смыслового, логического 
запоминания. 

Для выявления взаимосвязи уровня развития памяти, а именно скорости 
запоминания материала и психологической готовности, использовали следующие 
методики: «10 слов», разработанную А. Р. Лурия, «Повторение цифр» – субтест 
Д. Векслера, «Запомни пару» – М. У. Калкинс. На основании полученных протоколов 
исследования был проведен сравнительный анализ развития слуховой памяти у детей с 
нормативным речевым развитием и у детей с ФФНР. Всего в исследовании принимали 
участие 20 детей старшего дошкольного возраста. 

В результате исследования выявили, что у восьми детей экспериментальной группы 
отмечается низкий уровень развития слуховой памяти. Задания выполняли с 
затруднением, плохо шли на контакт, закрывались в себе, если что-то не получалось, 
быстро уставали. Двое детей экспериментальной группы показали средним уровень 
развития слуховой памяти. У них отмечалась незначительная сложность в запоминании и 
воспроизведении слов. Дети шли на контакт, но когда ошибались, расстраивались, у них 
снижалась концентрация внимания. Восемь детей контрольной группы показали высокий 
уровень запоминания и воспроизведения слов. У них имеется достаточный объем 
слуховой памяти. Дети самостоятельно выполняли задания, легко переключались с одного 
задания на другое. Двое детей контрольной группы показали средний уровень развития 
слуховой памяти.  

Полученные результаты, а также изучение особенностей развития слуховой памяти 
у старших дошкольников с ФФНР позволили сформулировать следующие выводы: 
снижен объем памяти, характерно наличие отклонений по сравнению с нормой; заметно 
снижена слуховая память и запоминание; присутствует снижение уровня смысловой и 
образной памяти, в отличие от нормы. 

ФФНР является сложной и серьезной проблемой на пути овладения навыками 
письма и чтения, что может привести к развитию патологий лексико-грамматической 
системы у детей школьного возраста. Ранняя диагностика детей с ФФНР и своевременная 
коррекция нарушений речи способствует полному устранению недостатков 
звукопроизношения. Логопедическая работа с детьми с ФФНР должна проводиться до 
поступления в школу, т. к. это позволит быстро освоить письменную речь. Процесс 
преодоления фонетико-фонематического недоразвития осуществляется благодаря 
целенаправленной работе логопеда по исправлению дефектов звукопроизношения, а 
также фонематического недоразвития. Дети, поступающие в группы с фонетико-
фонематическим недоразвитием, должны усвоить объем основных знаний, умений и 
навыков, который необходим для успешного обучения в общеобразовательной школе 
[7, с. 5]. 
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Одним из определяющих факторов психического развития ребенка раннего 

возраста, важнейшим фактором формирования его личности, согласно концепции о 
генезизе общения ребенка М. И. Лисиной и периодизации психического развития 
Д. Б. Эльконина, являются его общение со взрослыми и ведущая предметная деятельность 
[3, с 12]. 

Вопросами развития речи детей раннего возраста в отечественной педагогике 
занимались А. Н. Гвоздев, О. Е. Громова, А. В. Запорожец, М. И. Лисина, Ю. А. Разенкова 
и др. 

Вопросы оказания коррекционной помощи детям с ОВЗ являются одними из 
приоритетных направлений в области образования. Актуальность проблемы раннего 
вмешательства в процесс развития детей с ОВЗ обусловлена следующими факторами: 
растет количество детей дошкольного возраста с различными нарушениями, в том числе, 
сопровождающимися отставанием в речевом развитии, которые в дальнейшем нередко 
приводят к тяжелым системным нарушениям развития как в дошкольном, так и в 
школьном возрасте. Исходя из этого в соответствии с ФГОС дошкольного образования 
сегодня существует потребность в формировании коммуникативных навыков у детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях дошкольного образовательного 
учреждения. 

Как отмечает Ю. А. Разенкова, система ранней помощи – фундамент 
отечественного образования, создание которого позволит принципиально более 
эффективно корригировать и предупреждать развитие дальнейших отклонений в 
психическом развитии ребенка [2, с. 3]. 

В раннем возрасте различные нарушения развития по своим внешним 
проявлениям еще не дифференцированы, часто имеют схожие проявления. Но 
нарушение развития речи в той или иной степени сопровождает любой дефект [4, с. 8]. 

Нарушения коммуникации могут проявляться в изолированном виде, но чаще 
всего они встречаются в комбинированных формах с другими проблемами в раннем 
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развитии, что очень затрудняет дифференциальную диагностику. Стойкие нарушения в 
области вербальной коммуникации у детей раннего возраста могут спровоцировать 
развитие различных отклонений, в том числе поведенческих, которые в дальнейшем 
серьезно затрудняют коррекционную работу. В этой связи логопедический аспект раннего 
вмешательства является неотъемлемой частью медико-психолого-педагогического 
предупреждения нарушений развития в детской популяции [4, с. 11]. 

На современном этапе роль развития и обучения детей раннего возраста является 
наиболее актуальной проблемой в дефектологии. На кафедре специального 
(дефектологического) образования педагогического института ФГАОУ ВО «СВФУ им. М. 
К. Аммосова» проводится подготовка студентов-магистрантов по программе «Психолого-
педагогическое сопровождение детей раннего возраста с проблемами в развитии». 

Педагогическую практику магистранты проходят на базе службы ранней помощи, а 
также там ведется научно-исследовательская работа по магистерской диссертации, 
направленная на изучение вопросов развития детей раннего возраста с ОВЗ. Наше 
научное исследование направлено на изучение особенностей развития коммуникативных 
навыков детей раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

В ходе изучения данной проблемы мы выявили, что развитие коммуникативных 
навыков детей раннего возраста с ОВЗ имеет такие особенности, как медленный темп 
развития, ограниченное понимание речи, бедность словаря и замена активного словаря 
жестами, голосовыми реакциями, и обусловлена первичным нарушением развития. 
Исходя из вышесказанного, мы предполагаем, что развитие коммуникативных навыков 
детей раннего возраста с ОВЗ будет эффективно при условии: мотивированного речевого 
общения с детьми в процессе практической деятельности; формирования у детей раннего 
возраста с ОВЗ потребности в речевом общении; использования игр и игровых средств 
как инструмента взаимодействия для развития речи и общения. 

Для исследования выше названных особенностей нами были использованы методы 
наблюдения, методика «Изучение свободного общения» Г. А. Урунтаева, а также на основе 
бесед, разработанных Ю. В. Филипповой, был составлен ряд вопросов беседы, 
позволяющей оценить уровень знаний детей о правилах поведения в общении со 
сверстниками и взрослыми. 

Количественный и качественный анализ показал, что объем активного и 
пассивного словаря детей раннего возраста с ОВЗ ниже и имеет более замедленный темп 
развития, чем у их сверстников в норме, также наличие замены активного словаря 
жестами, голосовыми реакциями и усеченными словами и снижение коммуникативно-
познавательной потребности в общении. 

Эти нарушения выражаются в невнимательности детей, малообщительности со 
сверстниками и со взрослыми; также было выявлено, что дети раннего возраста с ОВЗ не 
могут последовательно излагать свои желания и зачастую при определенном понимании 
обращенной речи не являются инициаторами общения с другими детьми. 

Одним из важнейших факторов коррекционно-развивающей работы по развитию 
коммуникативных навыков детей раннего возраста с ОВЗ является необходимость учета в 
процессе работы основных положений: 

 создание условий нахождения ребенка раннего возраста с ОВЗ в речевой 
среде, которая будет обеспечивать постоянное, непрерывное восприятие 
ребенком речи окружающих; 

  использование в общении с ребенком естественных и специально 
созданных бытовых или игровых ситуаций, стимулирующих общение; 

 использование различных методов и приемов развития коммуникативных 
навыков с учетом возрастных и психо-физических особенностей ребенка 
раннего возраста. 

На основе полученных результатов исследования нами был составлен и разработан 
перспективный план работы по развитию коммуникативных навыков с детьми раннего 
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возраста с ОВЗ. Коммуникация является одним из важнейших способов получения 
информации о внешнем мире и способом формирования личности ребенка, ее 
познавательной и эмоциональной сфер, что особенно значимо для коррекции 
недостатков развития общения у детей с ОВЗ. Любое ограничение здоровья оказывает 
негативное влияние на развитие коммуникативной деятельности детей. Эта проблема 
требует разностороннего, комплексного подхода в организации коррекционно-
воспитательной работы с учетом возрастных, специфических и индивидуальных 
особенностей детей. 

В процессе коррекционно-развивающей работы по формированию и развитию 
коммуникативных навыков детей раннего возраста с ОВЗ нами были использованы 
различные речевые упражнения и игры: логоритмические, коммуникативные, сюжетно-
ролевые, жестово-двигательные. За период проведения исследования у детей раннего 
возраста с ОВЗ улучшился процесс взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 
обогатился словарь, улучшилось понимание речи. Игра способствовала комплексному и 
плавному развитию словаря, снятию барьеров в общении и общему улучшению 
атмосферы в группе. 

Таким образом, было выявлено положительное воздействие применения игр в 
работе с детьми раннего возраста. Игры способствуют развитию у детей навыков 
общения, сотрудничества, а также развивают умение подражать эмоционально-
тактильным и вербальным способам взаимодействия. 
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теоретические аспекты адаптации детей раннего возраста с ОВЗ. Описано проведение исследования для 
выявления уровня адаптации детей раннего возраста с ОВЗ в ДОО. 
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PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR ADAPTATION OF CHILDREN OF 

EARLY AGE WITH DISABILITIES IN PRESCHOOL EDUCATIONAL 
ORGANIZATIONS 

 
Annotation. This article discusses the conditions for the inclusion of early age with disabilities in pre-

school educational institutions. The theoretical aspects of the adaptation of early age with disabilities are studied. A 
study has been described to identify the level of adaptation of early age with disabilities in a pre-school educational 
organization. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования для детей с ОВЗ рассматривается как неотъемлемая часть ФГОС общего 
образования, он должен стать базовым инструментом реализации конституционных прав 
на образование граждан с ОВЗ. Такой подход согласуется с Декларацией ООН о правах 
ребенка и Конституцией РФ. Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при 
условии вовремя начатого и адекватно организованного обучения и воспитания, 
удовлетворения как общих потребностей с нормально развивающимися детьми, так и их 
особых образовательных потребностей, заданных характером нарушения, их 
психического развития [3]. 

По утверждению О. А. Карабановой, «воспитывать и обучать ребенка с ОВЗ нужно 
с самых ранних лет. Включение детей с особенностями в развитии в жизнь детского 
сообщества, гибкое сочетание различных видов и форм занятий, четкое выстраивание 
индивидуальных траекторий развития каждого ребенка приводит к более быстрой и 
легкой адаптации и нормализации детей в детском саду, формированию у них 
социальных навыков» [2, с. 21]. 

Одним из важнейших факторов решения проблем включения детей раннего 
возраста с ОВЗ в условия ДОО является грамотная и ответственная позиция педагогов и 
родителей ребенка, помогающих малышу плавно влиться в детский коллектив. 

Целью условий включения детей раннего возраста с ОВЗ в образовательную среду 
является профилактика эмоционального неблагополучия и обеспечение условий для 
развития эмоционально-личностной сферы детей раннего возраста с ОВЗ в 
образовательную среду групп общеразвивающей направленности ДОО. 

Для успешной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в 
среду здоровых сверстников, как отмечают Н. Н. Малофеев и Н. Д. Шматко (Институт 
коррекционной педагогики РАО), необходимо соблюдать следующие условия: 
нормативно-правовое обеспечение; создание развивающей среды; программно-
методическое обеспечение; кадровое обеспечение и взаимодействие специалистов 
различных ведомств; психолого-педагогическое сопровождение. 

В настоящее время проблема трудностей адаптации детей с ОВЗ к дошкольной 
образовательной организации представляет собой немалый интерес для исследователей, 
что обусловлено высокой теоретической актуальностью вопроса и острой потребностью 
практики обучения и воспитания данной категории детей. 

Адаптация к ДОО – сложный период для детей с особенностями в развитии и для 
их родителей. Данную проблему изучали такие педагоги, как Е. И. Морозова, 
Т. А. Дубровская, М. В. Воронцова, С. Г. Шевченко, Е. А. Стребелева. Несмотря на 
разработанность методических рекомендаций в этой области, мало изучено, как 
происходит включение ребенка с ОВЗ в новую действительность, какие психологические 
трудности он испытывает в процессе адаптации, каким образом можно оценить его 
эмоциональное состояние в этот период, каковы психологические критерии 



Современное образование: традиции и инновации. № 2/19           273 

адаптационных возможностей ребенка с ОВЗ и каковы способы установления контакта 
взрослого с ним. 

На данный момент одним из ведущих направлений развития образования является 
включение детей раннего возраста с ОВЗ в общеобразовательные учреждения. 

Для проверки адаптации детей раннего возраста с ОВЗ нами были сформированы 
две группы: 

 10 детей раннего возраста с ОВЗ. У детей имеются самые разные диагнозы: ЗРР (3), 
ДЦП (2), тугоухость (2), РОП ЦНС (2), ЗПРР (1); 

 10 нормативно развивающихся детей раннего возраста. 
Также заполнялись анкеты и велись беседы с 20 родителями. 
Исследование проводилось в частной дошкольной образовательной организации 

«Звездочка» ИП С. Е. Мандаровой Первый филиал детского сада посещают 4 ребенка 
раннего возраста с ОВЗ, во втором филиале 6 детей раннего возраста с ОВЗ. 
Воспитательно-образовательную работу ведут воспитатели, логопед и педагог-психолог.  

Целью проведения эксперимента было выявление уровня адаптации детей раннего 
возраста с ОВЗ в ДОО в рамках контрольной и экспериментальной группы. Для 
проведения исследования использовались методики Е. А. Морозовой – изучение 
эмоционального состояния ребенка, а для родителей методика К. Л. Печоры – психолого-
педагогические параметры определения готовности поступления ребенка в ДОО. 

В процессе беседы с родителями мы выясняли какие сложности испытывает 
ребенок при адаптации, какие трудности испытывали сами родители, какие условия, 
созданные в детском саду или в семье, помогают быстрой адаптации ребенка. 

Проведение беседы подразумевала собой сбор информации для исследования 
ребенка и его семьи, об индивидуальных особенностях дошкольника. 

Рассмотрим результаты анкетирования родителей и наблюдения за детьми. 
Анализ опроса родителей детей раннего возраста с ОВЗ показал, что большинство 

детей раннего возраста с ОВЗ предпочитают игрушки, игру в одиночестве, и два родителя 
ответили, что ребенок не контактирует с другими детьми. А анализ опроса родителей 
нормативно развивающихся детей раннего возраста показал, что большинство из них 
предпочитает играть со сверстниками, а не с игрушками, т. е. у детей выражена 
потребность в общении. 

Определение готовности к поступлению в ДОО ребенка раннего возраста 
показало, что 80 % детей с ОВЗ и 20 % нормативно развивающихся детей не готовы к 
поступлению в ДОО – неблагоприятный прогноз адаптации. Дети с такими показателями 
проявляют капризность, не контактируют с другими детьми и имеют низкую 
приспосабливаемость к новому месту. 

10 % с ОВЗ и 30 % нормативно развивающихся детей условно готовы к 
поступлению в ДОО. Если создать психолого-педагогические условия для адаптации, эти 
дети быстро смогут привыкнуть к детскому саду. 

Далее 10 % с ОВЗ и 50 % нормативно развивающихся детей готовы к 
поступлению в ДОО, что указывает на благоприятный прогноз адаптации детей раннего 
возраста. Дети с данными показателями быстро привыкают к новому месту, 
заинтересованы в общении с другими детьми и имеют достаточный уровень 
самообслуживания. 

Наблюдение показало, что адаптация детей с ОВЗ и нормативно развивающихся 
детей проходит по-разному. Нормативно развивающиеся дети в большей степени легко 
проходят адаптацию, это выражается в игровой активности, хорошем сне и способности 
обслуживать себя самостоятельно. Из 100 % детей только у 20 % детей выявлена низкая 
адаптация. 

У большинства детей раннего возраста с ОВЗ выявлен низкий уровень адаптации. 
Это проявляется в отказе от общения с детьми и педагогами, в болезненном восприятии 
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разлуки с родителями, беспокойном поведении, частых слезах и капризах. Только у 
одного ребенка с ОВЗ из десяти наблюдение показало легкую адаптацию. 

Средний уровень адаптации наблюдается у 10 % с ОВЗ и 30 % нормативно 
развивающихся детей. У детей плохой аппетит и сон, они периодически вспоминают 
своих родных и зовут их, но в процессе вовлечения педагогами в совместную или 
игровую деятельность отвлекаются. 

Таким образом, исследование показало, что детям раннего возраста с ОВЗ 
требуется намного больше времени, специальных условий для адаптации в детском саду. 
Нужно учитывать особенности нарушения, необходимо создание естественной 
стимулирующей среды, в которой ребенок чувствует себя комфортно и защищенно. 
Наблюдения показывают, что значительная часть детей раннего возраста с ОВЗ 
испытывают трудности, связанные с привыканием к режиму, новым системам требований, 
новым социальным контактам, стилю общения. 

Включение детей раннего возраста с ОВЗ в жизнь детского сообщества, гибкое 
сочетание различных видов и форм занятий, четкое выстраивание индивидуальных 
траекторий развития каждого ребенка приводит к более быстрой и легкой адаптации и 
нормализации детей в детском саду, формированию у них социальных навыков. Имея 
возможность общаться с детьми группы, осваивать нормы поведения и взаимодействия, 
копировать и отрабатывать образцы разрешения конфликтов, решения возникающих 
проблем, дети с особенностями в развитии приобретают неоценимый социальный опыт, 
который станет основой их успешной адаптации в социум. 
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РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОНР 
В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация. Потенциальная возможность изобразительной деятельности как одно из основных 

средств развития словаря детей старшего дошкольного возраста. Статья посвящена актуальной на 
сегодняшний день проблеме развития словаря у старших дошкольников с ОНР. 
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potential of visual activity as one of the main means of development of the vocabulary of preschool children. 
Devoted to a topical problem of today: the development dictionary of the senior preschool children with the NRO. 
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Речь – сложная и специально организованная форма психической деятельности. 

Речь принимает участие в мыслительных процессах и является регулятором человеческого 
поведения. Речь организует и активизирует мышление детей, помогая им устанавливать 
смысловые связи между частями воспринимаемого материала и определять порядок 
необходимых действий (Г. А. Волкова) [1, с. 98]. Т. Б. Филичева и Г. В. Чиркина дают 
следующее определение общему недоразвитию речи: ОНР – различные, сложные 
речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 
речевой системы, относящихся к звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и 
интеллекте [4, c. 289]. 

 Развитие словаря, по мнению Р. И. Лалаевой, Н. В. Серебряковой, обусловлено 
знакомством ребенка с окружающим миром. По мере того как ребенок познает новые 
предметы, явления, признаки предметов и действий, обогащается его словарь. Познание 
окружающей действительности происходит в процессе неречевой и речевой деятельности 
при непосредственном взаимодействии с реальными объектами и явлениями, а также 
через диалог со взрослыми [3, с. 42]. Работа по развитию словаря занимает значительное 
место в общей системе речевого развития детей. Так, без расширения словарного запаса 
невозможно совершенствование их речевого общения. Основы методики развития 
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словаря дошкольников определены в работах М. М. Кониной, А. М. Леушиной, 
Л. А. Пеньевской, О. И. Соловьевой, Е. И. Тихеевой, А. П. Усовой, Е. А. Флериной и др. 

Словарь старшего дошкольника может рассматриваться в качестве национальной 
языковой модели, потому что к этому возрасту ребенок успевает усвоить все основные 
модели родного языка. В этот период формируется ядро словаря, которое в дальнейшем 
существенно не меняется. Несмотря на количественное пополнение словаря, основной 
каркас не изменяется (А. Н. Гвоздев) [2, с. 56]. 

Изобразительное искусство способствует разностороннему развитию личности 
ребенка, углублению представленийоб окружающем мире, приобретению знаний о 
предметах и явлениях, решению задач речевого развития детей, в том числе на развитие 
словаря [5, с. 124]. Большое значение занятий по изобразительной деятельности выделяли 
А. Н. Граборов, Т. Н. Головина, Л. В. Занков, И. М. Соловьев. 

Мы провели исследование на базе детского сада МДОУ № 7 «Остров Сокровищ» 
Якутска. В эксперименте участвовало всего 20 детей: 10 детей экспериментальной группы, 
10 детей контрольной группы. 

Педагогический эксперимент проходил в три этапа: констатирующий, 
формирующий, контрольный. Констатирующий этап эксперимента проводился с целью 
выявления уровня развития словаря детей старшего дошкольного возраста с ОНР. 

На констатирующем этапе нашего исследования мы использовали следующие 
методики: методика обследования словарного запаса детей старшего дошкольного 
возраста (И. А. Миронова); методика выявления уровня сформированности словаря у 
детей старшего дошкольного возраста. Качественный анализ данных показывает, что 
после проведения обследования по методикам И. А. Смирновой и Г. А. Волковой можно 
выделить специфические особенности развития словаря у старших дошкольников с ОНР: 
бедность словаря, неточное употребление слов по значению, недостаточность развития 
процессов обобщения. В словаре у детей преобладали существительные с конкретным 
значением, характерным являлась бедность глагольной лексики. 

Получив данные результаты обследования мы провели формирующий этап 
логопедической работы с целью развития словаря у старших дошкольников на базе 
кружка «Волшебная кисточка» с целью развития и обогащения словаря. Мы начали работу 
по рисованию, лепке и оригами по лексическим темам «Одежда», «Времена года», 
«Овощи», «Животные», «Транспорт», «Посуда», «Профессии» и др. В работе 
использовались карандаши, фломастеры, гуашь, акварель, пластелин, цветной картон и 
бумага, дидактические картинки, пособия. Нами было проведено 18 занятий по 
изобразительной деятельности с февраля по апрель 2019 года. Занятия проводились 2 
раза в неделю. 

Занятия по рисованию также были направлены на развитие координации, 
точности движений при рисовании мелких деталей, узоров; развитию переключаемости 
движений за счет использования разнообразных техник рисования. 

Занятия лепкой (из пластилина, теста, бумажной массы) способствовали развитию 
координации, переключаемости движений, выработке оптимального, равномерного темпа 
выполнения заданий, снятию напряжения тонуса мышц кисти руки, что позволяло 
достичь точного выполнения задания, выработке умения принимать заданную позу и 
удерживать ее необходимое количество времени. При занятиях аппликацией детям 
предлагались различные материалы для работы, что способствовало расширению объема 
движений, развитию координированности, ловкости, точности, переключаемости, 
синхронности движений. 

Во время занятия у детей обогащался словарь по средствам рассуждения, 
составления рассказа по своей работе, проведением игр и вывода проведенной темы. В 
речи детей уменьшилось количество лексических и грамматических ошибок, многие дети 
стали более самостоятельные в придумывании своих творческих рассказов по своим 
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работам на занятиях по изобразительной деятельности. Дети стали испытывать интерес к 
творческой словесной деятельности. 

Коррекционная работа строилась на принципе индивидуального подхода так, что 
все задания дифференцировались по сложности с учетом уровня развития словаря 
каждого ребенка. 

Проделав опытно-экспериментальную работу, мы увидели положительную 
динамику в развитии словаря у старших дошкольников: накопление словаря протекает с 
постепенным накоплением запаса слов, которые они умеют произносить в смысловой 
ситуации; слова относятся к лицам, игрушкам, изображениям на картинке; дети стали 
различать элементарный звуковой состав, уметь произносить слова, понимать лексическое 
значение слова. 
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РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ОНР 

С ИПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема развития связной речи у младших школьников с 

общим недоразвитием речи, т. к. она является одной из самых актуальных проблем в современной 
логопедической практике. Авторами представлены результаты исследования по выявлению уровня развития 
связной речи у младших школьников с общим недоразвитием речи, описана проведенная коррекционно-
логопедическая работа по развитию связной речи с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. Также представлены результаты повторного обследования. 

Ключевые слова: развитие связной речи, общее недоразвитие речи, информационно-
коммуникационные технологии, коррекционно-логопедическая работа. 
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DEVELOPMENT OF CONNECTIVE SPEECH IN YOUNGER STUDENTS 
WITH GENERAL UNDERDEVELOPMENT OF THE SPEECH WITH THE USE 

OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 
 
Annotation. In article the problem of development of the coherent speech in younger school students 

with the general underdevelopment of the speech as it is one of the most current problems in modern speech 
pathology practice is considered. Authors presented results of a research on identification of the level of 
development of the coherent speech at younger school students with the general underdevelopment of the speech, 
the carried-out correctional and speech pathology work on development of the coherent speech with use of 
information and communication technologies is described. Results of repeated inspection are also presented. 

Keywords: development of the coherent speech, general underdevelopment of the speech, information 
and communication technologies, correctional work. 

 

Основным залогом хорошего обучения детей в школе является сформированность 
связной речи, ведь именно от уровня владения связным высказыванием зависит 
дальнейшее обучение детей. Учебные действия, например, такие как адекватное 
восприятие и прочтение текстовых учебных материалов, а также умение давать полные 
ответы на поставленные вопросы и самостоятельно излагать свои мысли, требуют 
высокого уровня развития связного высказывания. По мнению С. Л. Рубинштейна, связное 
высказывание – это «адекватное речевое оформление мысли говорящего или пишущего 
человека, с точки зрения ее понятности для слушателя и читателя» [4, с. 468]. 

Одной из актуальных проблем развития речи школьника в современных условиях 
является уровень развития связной речи. От уровня владения навыками устной речи 
зависит дальнейшее овладение учащимися знаниями. У многих младших школьников 
выявляют общее недоразвитие речи, что затрудняет их овладение связной речью. 
Р. Е. Левина под общим недоразвитием речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и 
первично сохранным интеллектом определяла такую форму речевой патологии, при 
которой нарушается формирование каждого из компонентов речевой системы: 
звукопроизношения, словарного запаса, грамматического строя [3, с. 53]. 

Информационно-коммуникационные технологии открывают перед педагогом 
новые перспективы в поиске путей развития связной речи учащихся. О. И. Кукушкина 
определяет информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) как 
«совокупность методов, производственных процессов и программно-технических средств, 
интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, распространения, отображения и 
использования информации в интересах ее пользователей» [2, с. 3]. ИКТ в последнее 
время стали перспективным средством коррекционно-развивающей работы с детьми, 
имеющими нарушения речи. Применение ИКТ на уроках необходимо и мотивировано 
тем, что они позволяют эффективно организовать групповую и самостоятельную работу 
на уроке; способствуют совершенствованию практических умений и навыков учащихся; 
позволяют индивидуализировать процесс обучения; повышают интерес к урокам; 
активизируют познавательную деятельность учащихся; развивают творческий потенциал 
учащихся; делают урок более современным. 

Опытно-экспериментальное исследование по развитию связной речи у младших 
школьников с ОНР проводилось в три этапа, где каждый этап имеет свои цели и задачи. 
Констатирующий этап выявлял уровень развития связной речи у младших школьников с 
ОНР. Формирующий этап включал в себя работу со школьниками с ОНР 
экспериментальной группы с использованием ИКТ, направленную на развитие связной 
речи. Контрольный этап предполагал проведение повторного обследования по 
выявлению эффективности предложенной нами системы коррекционно-логопедической 
работы по развитию связной речи у младших школьников с ОНР. 

Опытно-экспериментальной базой явилась ГКОУ РС (Я) «Республиканская 
специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи». Для выявления уровня развития связной речи у младших школьников 
с ОНР нами были использованы следующие методики: тестовая методика диагностики 
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устной речи младших школьников Т. А. Фотековой [6, с. 15], выявление уровня устно-
речевого развития Л. П. Уфимцевой [5, с. 17–20], методика обследования связного 
высказывания В. П. Глухова [1, с. 264–266]. 

Результаты исследования в экспериментальной группе следующие: у 30 % 
учащихся развитие связной речи находится на среднем уровне, у 70 % – на низком, 
высокий уровень не выявлен. К типичным ошибкам обучающихся экспериментальной 
группы можно отнести: пересказ неполный, имеются значительные сокращения или 
искажение смысла, отмечались аграмматизмы. При выполнении задания «Составление 
рассказа по серии сюжетных картинок» выявлены такие ошибки: существенное искажение 
смысла или незавершенный рассказ, неадекватное использование лексических средств. 
В контрольной группе результат исследования показал, что у 40 % испытуемых выявлен 
средний уровень развития связной речи, 60 % испытуемых имеют низкий уровень, 
высокий уровень не выявлен. По результатам исследования констатирующего этапа в 
экспериментальной и контрольной группах можно сделать вывод, что у большинства 
детей в обеих группах выявлен низкий уровень связной речи. 

Для коррекционно-логопедической работы по развитию связной речи у младших 
школьников с ОНР нами был составлен календарно-тематический план, в котором 
использовали ИКТ. План включал три раздела по развитию связной речи: работа над 
словарем; работа над словосочетанием и предложением; работа над связной речью. 

Для работы над развитием словаря мы использовали мультимедийную 
презентацию, в которой отражались следующие задания: «Объясни значение слова», 
«Найди синоним слова», «Дай определение слову» и т. д. Также использовали 
мультимедийную презентацию и для работы над словосочетанием и предложением, 
которая имела задания: «Составление предложений из отдельных слов», «Деление текста, 
записанного без заглавных букв и точек, на предложения», «Соединение 2–3 простых 
предложений в одно сложное» и т. д. Для работы над развитием связной речи применяли 
мультимедийную презентацию, аудио и видеозапись: «Расскажи сюжет сказки», «Построй 
рассказ по плану», «Придумай название рассказу» и т. д. Во время выполнения заданий, 
учащиеся допускали следующие ошибки: неправильно переставляли слова в 
предложениях по смыслу, не могли дать определения словам, не умели расположить 
предложения в нужной последовательности, делали ошибки при согласовании слов и т. д. 

После проделанной работы по развитию связной речи у младших школьников с 
ОНР экспериментальной группы были выявлены следующие результаты: высокий 
уровень показали 10 % учащихся, средний уровень – 70 %, низкий уровень – 20 % детей. 
У детей контрольной группы высокий уровень не выявлен, средний уровень показали – 
50 % учащихся, низкий – 50 % детей. Положительная динамика развития связной речи 
убедительно доказала эффективность использования предложенной нами системы 
коррекционно-логопедической работы по развитию связной речи у младших школьников 
с ОНР с использованием информационно-коммуникационных технологий. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ  
С ОВЗ В УСЛОВИЯХ ДОУ 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается основное содержание и особенности организации 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
в условиях ДОУ. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, воспитанники с ограниченными 
возможностями здоровья, организация психолого-педагогического сопровождения воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья, комплексный системный подход. 

 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF CHILDREN WITH 
DISABILITIES IN THE CONDITIONS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL 

INSTITUTION 
 
Annotation. This article discusses the main content and features of the organization of psychological and 

pedagogical support of students with disabilities (HBS) in the conditions of preschool education. 
Keywords: psychological and pedagogical support, pupils with disabilities, organization of psychological 

and pedagogical support of pupils with disabilities, an integrated system approach. 
 

Результаты многолетних исследований по оценке состояния здоровья всех 
возрастных групп населения, в том числе и детей, свидетельствуют об ухудшении 
практически всех показателей их здоровья и развития. На сегодняшний день одной из 
актуальных проблем является осуществление психолого-педагогического сопровождения 
детей с ОВЗ в условиях групп компенсирующей направленности дошкольного 
образовательного учреждения. 

Для успешности развития детей с ОВЗ необходима правильная оценка их 
возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим 
проводится диагностика. Систематически проводятся психолого-педагогические 
консилиумы, в задачи которых входит комплексное обследование детей, имеющих 
особенности развития; организация коррекционно-развивающей работы; взаимодействие 
педагогов, специалистов и семьи. 

Ступени деятельности психолого-медико-педагогического консилиума 
дошкольного образовательного учреждения по сопровождению ребенка с ОВЗ. 

1. Осуществляется обследование ребенка с ОВЗ основными специалистами ПМПк 
(педагог-психолог, учитель-логопед), проводится мониторинг уровня развития 
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детей по образовательным областям (воспитатели группы, музыкальный 
руководитель, инструктор по физическому развитию). 

2. После обследования воспитанников проводят коллегиальное обсуждение 
полученных результатов. Завершающей частью этого этапа работы консилиума 
является оценка динамики развития и эффективности коррекционной работы, 
определение условий развития ребенка, составление индивидуального 
образовательного маршрута. 

3. Организация и сопровождение диагностического состояния развития каждого 
ребенка с ОВЗ для корректировки индивидуального образовательного маршрута. 
Составляется индивидуальный план коррекционно-развивающей работы, который 

реализуется в течение учебного года в соответствии с индивидуальным маршрутом 
сопровождения ребенка. 

Воспитателями группы и методистом ведутся карты индивидуального развития, что 
позволяет наблюдать степень динамики в развитии воспитанников на протяжении всего 
периода пребывания его в детском саду; выявлять наиболее эффективные формы и 
методы работы. 

Организация и направление коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ. 
Цель коррекционной работы – создание оптимальных психолого-педагогических 
условий для обеспечения недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
дошкольников с ОВЗ и оказании помощи детям этой категории в освоении основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Педагогами группы в сопровождении методиста проводятся занятия в 
соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом. В процессе 
образовательной деятельности сочетаются индивидуальный и дифференцированный 
подходы, что способствует активному участию детей в жизни коллектива.  

Игры, дидактические упражнения и игровые задания, направленные на коррекцию 
и развитие познавательных процессов, подбираются с учетом лексических тем, связанных 
сюжетной линией: подвижные, сюжетно-ролевые игры; коммуникативные игры, игры и 
задания на развитие произвольности, воображения; психологогимнастические игры. Для 
достижения наиболее положительной динамики особое значение имеет планомерная 
профилактическая и консультативная деятельность педагогов учреждения. 

Музыкальный руководитель: 

 формирует у детей с ОВЗ основы музыкальной культуры, развивает музыкально-
эстетическое сознание; 

 способствует созданию условий для эмоционально-психологического 
благополучия, охраны и укрепления здоровья детей. 
Инструктор по физическому развитию: 

 формирует начальные представления о здоровом образе жизни; 

 знакомит с физическими упражнениями на укрепление различных органов и 
систем организма; 

 взаимодействует с родителями для обеспечения полноценного развития детей. 
Педагог-психолог: 

 осуществляет психологическую поддержку детей с ОВЗ в адаптационный период; 

 проводит психодиагностическую работу; 

 разрабатывает индивидуальные развивающие и коррекционные программы; 

 проводит индивидуальные и подгрупповые занятия по эмоциональному и 
психическому развитию. 
Учитель-логопед: 

 систематически проводит необходимую профилактическую и коррекционно-
речевую работу с детьми в соответствии с их индивидуальными программами; 

 развивает мелкую моторику детей; 
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 развивает слуховое внимание и фонематический слух; 

 обогащает словарный запас, развивает связную речь. 
Работе с родителями детей с ОВЗ неслучайно уделяется достаточно большое 

внимание – их консультируют по выбору индивидуально ориентированных методов и 
приемов работы для детей с ограниченными возможностями. Только при совместной и 
непрерывной работе педагогов и семьи будет положительный результат. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях ДОУ – 
это целостная, системно-организованная деятельность психолога и педагогического 
коллектива, в процессе которой создаются психолого-педагогические условия для 
развития детей с ОВЗ. Психолого-педагогическое сопровождения ребенка с ОВЗ можно 
рассматривать как взаимодействие педагогов ДОУ, направленное на оказание психолого-
педагогической помощи детям с ОВЗ в решении их индивидуальных проблем, связанных 
с физическим и психическим здоровьем; успешным продвижением в обучении, 
воспитании и развитии; эффективной межличностной коммуникацией; жизненным и 
профессиональным самоопределением. 
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THE RELATIONSHIP OF THE APPARENT ANXIETY AND SCHOOL 
ANXIETY FOR CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION 

 
Annotation. This article explores the relationship between personal anxiety and school anxiety. The article 

reveals the characteristic features of personal and school anxiety. The author examines the impact of anxiety on the 
quality of educational activities and the emotional-volitional sphere, as well as on the communicative sphere of 
younger schoolchildren with mental retardation. 
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Тревога и тревожность представляют немаловажную значимость в формировании 
младших школьников. В случае, если у детей прослеживается индивидуальная 
тревожность, это оказывает влияние на уровень школьной тревожности. В последнее 
время требования к уровню изучения учебной программы увеличиваются, и поэтому 
степень школьной тревожности у младших подростков с задержкой психического 
развития растет [1]. 

Индивидуальная тревожность выражается не непосредственно в поведении, она 
означает индивидуальное неблагополучие личности, формирующее типичную 
жизненную обстановку, подавляющее нервную систему. 

Выделяют минусы высокого уровня индивидуальной тревожности: 

 человек с выраженным уровнем тревожности предрасположен принимать 
находящееся вокруг общество как заключающие в себе опасность и угрозу в 
существенно большей степени, чем человек с низким уровнем тревожности; 

 высокая степень тревожности угрожает психологическому самочувствию личности, 
содействует формированию предневротических состояний; 

 оказывает большое негативное влияние на результаты деятельности, в том числе на 
учебную успеваемость. 
Исходя с изученной теоретической информации, мы приняли решение изучить 

связь индивидуальной и школьной тревожности меньших подростков с задержкой 
психического развития. 

В исследовании приняли участие 20 обучающихся начальных классов с задержкой 
психического развития в возрасте от 8 до 10 лет, 2–4 классов Муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 17» Якутска. Тестирование детей проводилось индивидуально в кабинете психолога 
СОШ № 17 во время уроков и внеурочных занятий в течении 20–30 минут. Диагностика 
проводилось по методике «Шкала явной тревожности», которая предназначена для 
выявления тревожности как относительно устойчивого образования у детей 7–12 лет. 

 

 
Диаграмма. Показатель выраженности проявления тревожности младших 

школьников с задержкой психического развития 
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Проведенное нами исследование по шкале явной тревожности, предназначенной 
для выявления тревожности детей, позволило нам выделить уровни проявления 
тревожности детей с задержкой психического развития. 

По полученным нами количественным данным можно предположить, что 
младшие школьники с задержкой психического развития и трудностями обучения имеют 
разные показатели уровня тревожности. Наличие выраженной личностной тревожности 
наблюдается у 80 % детей, из них 60 % имеют несколько повышенную личностную 
тревожность, это связано с ограниченным кругом ситуаций, определенной сферой жизни, 
также у 20 % очень высокая личностная тревожность, эта группа детей находятся в группе 
риска. 

Согласно исследованию влияния личной тревожности младших школьников с 
задержкой психического развития мы пришли к выводу, что дети с повышенным и 
высоким уровнем тревожности ЗПР, уровнем явной тревожности также имеют 
выраженную школьную тревогу. Это можно объяснить тем фактом, что эмоциональное 
состояние младших школьников с СПП напрямую влияет на уровень учебной активности 
и, следовательно, на уровень школьной тревожности. Если у ребенка повышенный и 
высокий уровень личной тревоги, то он также будет подвержен страхам. 

Мы пришли к следующим выводам: 

 у младших школьников с задержкой психического развития степень явной 
тревожности оказывает большое влияние на степень школьной тревожности, 
ребята с индивидуальной беспокойством ощущают общешкольную тревогу, что 
характеризуется высокой и значительной тревожностью; 

 ребята с обычной степенью индивидуальной тревожности не ощущают степени 
повышенной школьной тревожности, обладают нормальным уровень 
тревожности, что говорит о хорошем психическом состоянии во время учебы и в 
целом в школьной жизни. 
 
Список литературы: 

1. Спиридонова Т. В., Ковтун Т. Ю. Влияние родителей на мотивацию пятиклассников в период 
адаптации к средней школе // Педагогика и психология семьи: современные вызовы, традиции и 
инновации: сборник материалов III Всероссийской научно-практической (с международным 
участием) конференции студентов, магистрантов, аспирантов и практических работников, 
посвященной юбилею доктора педагогических наук, профессора М. М. Прокопьевой. Якутск, 2018. 
С. 277–282. 

 
 

 

  



Современное образование: традиции и инновации. № 2/19           285 

___________________________________________________________________________ 
ИНФОРМАЦИЯ О ЖУРНАЛЕ 

___________________________________________________________________________ 
 
Научно-методический журнал «Современное образование: традиции и инновации» 

публикует статьи по проблемам теории и практики обучения и воспитания, сопровождения 
обучающихся в сфере образования (общего, дополнительного, профессионального, высшего), 
концептуальным и методологическим подходам в образовании, историческим аспектам и 
современным инновационным технологиям, проблемам и перспективам развития образования, 
результатам научных исследований, а также методические материалы и разработки для сферы 
образования. 

Научно-методический журнал «Современное образование: традиции и инновации» 
зарегистрирован Международным Центром ISSN (Париж), журналу присвоен номер 
ISSN 2313-2027. Периодичность выпусков – ежеквартально. Главный редактор – кандидат 
педагогических наук, доцент С. С. Акимов. Ответственный редактор – кандидат педагогических 
наук, доцент Н. Н. Кравченко. 

Редакционная коллегия: 
Горлушкина Н. Н., кандидат технических наук, старший научный сотрудник, доцент 

кафедры интеллектуальных технологий в гуманитарной сфере, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и 
оптики»  
(г. Санкт-Петербург); 

Кобзева О. В., кандидат психологических наук, доцент кафедра специальной педагогики и 
психологии, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Мурманский арктический государственный университет» (г. Мурманск); 

Пустыльник П. Н., кандидат экономических наук, кандидат технических наук, доцент, 
кафедра производственных и дизайнерских технологий, Институт компьютерных наук и 
технологического образования, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. 
А. И. Герцена» (г. Санкт-Петербург); 

Сивакова Ю. Н., кандидат психологических наук, доцент, кафедра иностранных языков и 
культуры речи, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы» (г. 
Санкт-Петербург); 

Скороходова Н. Ю., доктор психологических наук, профессор, профессор кафедры 
психологии, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Петрозаводский государственный университет» (г. Петрозаводск); 

Скотаренко О. В., кандидат экономических наук, доцент, кафедра экономики и управления, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Мурманский арктический государственный университет» (г. Мурманск); 

Шукова Г. В., кандидат психологических наук, старший научный сотрудник, заместитель 
директора по научной работе, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Психологический институт» Российской академии образования (г. Москва). 

Журнал приглашает к сотрудничеству авторов и принимает для публикации материалы по 
следующим направлениям (разделам): 

 современные теоретико-методологические подходы в сфере образования (общего, 
дополнительного, профессионального, высшего); 

 исторические аспекты образования, международный опыт; 

 проблемы современного образования: поиски, перспективы решения; 

 современные образовательные технологии в образовании; 

 инновации в образовании; 

 совершенствование педагогического мастерства; 

 актуальные исследования в образовании; 

 модели сетевого взаимодействия в образовании; 

 оценка качества образования; 



286  

 актуальные вопросы управления образованием; 

 дидактические основы современного образования.  

 организация внеучебной деятельности в образовательном учреждении. 
Статья должна включать: название, аннотацию, ключевые слова, основной текст статьи 

(постановка проблемы, актуальность, способы решения, опыт работы, результаты и выводы), 
Список литературы:. Статья должна соответствовать критериям написания научной статьи по 
содержанию (научность, новизна, актуальность, практичность, методичность, убедительность) и 
по форме изложения (логичность, ясность, оригинальность, полнота). 

 
Условия публикации 

Для публикации в журнале необходимо представить в редакционную коллегию 
следующие материалы: 

 публикуемую статью, подготовленную в соответствии с правилами оформления статей 
в электронном виде; 

 регистрационную форму автора. Если статья в соавторстве, то регистрационная форма 
выполняется на каждого автора и представляется одним файлом. 

Перечисленные документы необходимо отправить по электронному адресу: 
zhurnal.nauka@gmail.com. 

После получения указанных документов, в течение 3 рабочих дней вам ответят о 
получении вашей статьи. В случае если этого не произошло, просьба, во избежание непубликации 
вашей научной статьи, уточнить в редакции получение письма со статьей. 

После получения материалов редакционная коллегия рецензирует вашу статью (в течение 
5–10 дней), если статья успешно прошла рецензирование, вам будет отправлено письмо с 
информацией о стоимости и сроках оплаты. Оплата производится только после получения 
подтверждения о принятии статьи к публикации. 

Статья может быть подвергнута редакторской правке без изменения основного 
содержания. Редакция вправе отказать автору в публикации материала, имеющего низкую 
научную значимость или оформленного не в соответствии с требованиями, или представленного 
позднее указанных сроков. 

 
Правила оформления публикаций 

Материалы представляются в электронном виде на почту: zhurnal.nauka@gmail.com в 
отдельном файле с указанием в названии Ф. И. О., например, Петров П. П. _Статья. doc. 

Каждая статья должна иметь УДК (http://udc.biblio.uspu.ru). 
Формат страницы А4 (210 x 297 мм). Поля: верхнее, нижнее и правое – 2 см, левое – 3 см; 

интервал полуторный; отступ 1,25; размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman, стиль Обычный. 
На первой строке печатаются фамилия, имя, отчество автора, выравнивание по правому краю. 
Далее в именительном падеже: должность, подразделение, звания, степень, полное название 
организации, город, выравнивание по правому краю. При наличии соавторов схема написания 
повторяется. При наличии соавторов последовательность их расположения строго по алфавиту! 
После пропущенной строки печатается фамилия и инициалы авторов на английском языке, 
выравнивание по правому краю. Далее полное название организации, страна, город на английском 
языке, выравнивание по правому краю. После пропущенной строки печатается название статьи 
прописными буквами, шрифт жирный, выравнивание по центру. После пропущенной строки 
пишется аннотация (3–5 предложений) и ключевые слова (5–7 слов). После пропущенной строки 
печатается название статьи, аннотация и ключевые слова на английском языке. После 
пропущенной строки печатается основной текст статьи (постановка проблемы, актуальность, 
способы решения, опыт работы, результаты и выводы), Список литературы:. Статья должна 
соответствовать критериям написания научной статьи по содержанию (научность, новизна, 
актуальность, практичность, методичность, убедительность) и по форме изложения (логичность, 
ясность, оригинальность, полнота). 

Графики, рисунки представляются, как внедренный объект и входят в общий объем 
статьи. Каждый рисунок должен иметь подрисуночную подпись и располагаться в тексте после 
ссылки на него (например, (рис. 3) или «На рисунке 4 показана …»). 

Таблицы помещают также после ссылки на них в тексте (например, (табл. 1) или 
«Результаты опроса представлены в таблице 5»). Допускается использование шрифта меньшего 
размера (12 кегель, через 1 интервал) в тексте таблиц, схем, графиков, диаграмм и рисунков. 

http://www.kazanscience.ru/oformleniye
http://www.moluch.ru/pay/
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Номера библиографических ссылок в тексте даются в квадратных скобках. Источники и 
литература в списке перечисляются в алфавитном порядке, одному номеру соответствует 1 
источник, оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008. Ссылки расставляются вручную. Объем 
представляемого к публикации материала может составлять от 5 до 7 страниц. 

В редакцию принимаются тексты, подготовленные в формате Microsoft Word 
(расширение: doc, docx, rtf). 

Материалы статей должны быть тщательно выверены и отредактированы, принимаются 
только оригинальные, авторские статьи, ранее не опубликованные в других изданиях. 
Ответственность за соблюдение данного положения несет автор. 

Мнения авторов могут не совпадать с точкой зрения редакционной коллегии. При 
перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна. 

 
Условия оплаты 

Итоговая сумма оплаты определяется после рецензирования статьи редакционной 
коллегией. После принятия положительного решения редакционная коллегия высылает на 
электронную почту автору статьи сведения о стоимости и сроках оплаты, автор должен 
предоставить в редакцию отсканированную копию оплаченной квитанции. При несвоевременном 
подтверждении оплаты, публикация будет отклонена. 

Стоимость публикации (за одну страницу) 250 рублей 

Получение печатного экземпляра журнала, включая 
пересылку (за экземпляр) 

400 рублей 
 

Оплата производится только после получения подтверждения о принятии статьи к 
публикации! 

Регистрационная форма автора 
1. Фамилия, имя, отчество. 
2. Ученое звание, ученая степень, почетное звание. 
3. Город, (субъект РФ, для жителей РФ), страна. 
4. Место работы и должность (полностью). 
5. Телефон (служебный) с указанием кода города. 
6. Телефон (домашний) с указанием кода города или мобильный. 
7. Адрес электронной почты. 
8. Домашний адрес (с почтовым индексом). 
9. SPIN-код для автора статей (при его наличии). 
10. Название публикации. 
11. Предпочтительный вариант оплаты: 

 банковский перевод, 

 электронные деньги (Яндекс деньги), 

 оплата картой Visa/MasterCard. 
12. Количество необходимых экземпляров журнала. 

 
Банковские реквизиты для оплаты: 

ООО «СОВРЕМЕННАЯ МЫСЛЬ» (ООО «СМ») 
ИНН/КПП: 7816585220/781601001 
Расчетный счет 40702810255040002255 
Наименование банка получателя платежа: ГРКЦ ГУ Банк России по г. Санкт-Петербургу 
Наименование платежа: оплата за публикацию в журнал «Современное образование: 

традиции и инновации» 
БИК 044030653 
Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810500000000653  
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