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РАЗДЕЛ 1. 

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО 

И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
УДК 378:37.018.43 

Алимова Л.У., Аметова Э.Р. 

ЭЛЕМЕНТЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. В статье рассмотрена проблема дистанционного обучения. Проанализи-

рована сущность понятия «дистанционное обучение», охарактеризованы модели и формы, 

обозначены достоинства и недостатки дистанционного обучения, рассмотрены возмож-

ности внедрения его элементов в организациях высшего образования. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, высшее образование, модель, форма обучения. 

Alimova L.U., Ametova E.R. 

THE ELEMENTS OF DISTANCE 

LEARNINGIN HIGHER EDUCATION 

Annotation. The article deals with the problem of distance learning. The essence of the con-

cept of «distance learning» is analyzed, models and forms are characterized, advantages and dis-

advantages of distance learning are marked, possibilities of its elements introduction in the or-

ganization of higher education are considered. 

Keywords: distance learning, higher education, model, form of education. 

 

Постановка проблемы. Последние достижения в сфере научно-технического прогрес-

са, его влияние на все стороны жизни общества привели к существенным изменениям в 

системах образования большинства стран мира. В первую очередь это касается дистанци-

онного образования. Толчком для этого, безусловно, стал высокий уровень спроса на рынке 

образовательных услуг. Существование современного человека связано не только с удовле-

творением минимальных материальных потребностей, но и с наличием определенного ми-

нимального образовательного уровня. Обыденным становится постоянная потребность не-

прерывного обучения и совершенствование собственной профессиональной подготовки. 

При ориентации на традиционные подходы в обучении предоставление образовательных 

услуг тем, кто постоянно в этом нуждается, становится невозможным. 

За последние годы существенно возросла роль Интернета в удовлетворении потребно-

стей пользователей образовательных услуг. Наиболее распространенным способом удовле-

творения этих потребностей через Интернет является использование сайтов, заполненных 

конспектами, рефератами, переводами, сочинениями, аналитическими обзорами, готовыми 

контрольными, курсовыми и дипломными работами и тому подобное. Эти дистанционно 

распространяемые произведения предлагаются тем, кто учится по принципу «медвежьей 

услуги». 

Значительно уступают по количеству и объему сайты организованного дистанционного 

обучения. Лишь отдельные учебные заведения практикуют новые наглядно-демонстраци-

онные информационно-обучающие средства, в частности, такие как учебные фильмы, ин-

терактивные компьютерные мультимедийные программы. 

Анализ литературы показал, что дистанционное обучение предусматривает активный 

обмен информацией между учащимися и преподавателем, а также между самими учащи-

мися; в максимальной степени использует современные средства новых информационных 

технологий: аудиовизуальные средства, персональные компьютеры, средства телекомму-

никации. В этом направлении проводили исследования такие ученые, как Ю.В. Аксенов, 

М.Ю. Бухаркина, Т.Ф. Горбункова, М.В. Моисеева, А.Е. Петров, Е.С. Полат, А.В. Хутор-

ской и др. 
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Цель статьи – проанализировать сущность дистанционного образования и рассмотреть 

возможности внедрения ее компонентов в высшие учебные заведения. 

Изложение основного материала. Система дистанционного образования наряду с тра-

диционной и экстернатной является одной из основных в современном мире и постепенно 

набирает обороты в своем развитии. 

Дистанционное образование человек получает под руководством педагога на расстоя-

нии посредством новейших технологий. 

В педагогике в понятие «дистанционное образование» вкладывается следующее значе-

ние. Дистанционное образование (от лат. distantia – расстояние) – международный термин, 

трактуемый как «образование на расстоянии», обозначает целенаправленное и методически 

организованное руководство учебно-познавательной деятельностью лиц, находящихся в 

отдалении от образовательного учреждения и потому не вступающих в постоянный кон-

такт с его педагогическим персоналом. Практикуется в двух, обычно комбинируемых в 

разных сочетаниях, формах: а) через переписку, в ходе которой педагог корректирует и 

контролирует освоение образовательной программы; б) через средства массовой комму-

никации – лекции и инструкции, аудиовизуальные материалы, индивидуальные консуль-

тации по телефону [1]. 

Понятие «дистанционное обучение» ỳже, чем термин «дистанционное образование» и 

рассматривается как процесс обучения. Так, А.А. Андреевым дистанционное обучение ха-

рактеризуется как целенаправленный, организованный процесс интерактивного взаимодей-

ствия обучающихся между собой с помощью специальных технических средств обучения, 

который реализуется в специфической дидактической системе» [2]. 

В то же время в педагогической литературе встречаются трактовки, в которых термин 

«дистанционное обучение» рассматривается как синоним «дистанционного образования» и 

характеризуется как образовательная система на основе компьютерных телекоммуникаций 

с использованием современных педагогических и информационных технологий, таких как 

электронная почта, телевидение и интернет без посещения учебного заведения [3, с. 14]. 

Система дистанционного образования, как и любая другая, имеет свои достоинства и 

недостатки. К достоинствам можно отнести преимущество индивидуального подхода в 

обучении, наличие дополнительного свободного времени для саморазвития (которое появ-

ляется благодаря тому, что не приходится тратить время на путь до образовательного уч-

реждения), обучение в комфортных для ребенка условиях в комфортное время и др. Среди 

недостатков выделим следующие: недостаточный контроль, так как многое ученик решает 

сам, но при этом, возможно, что кто-то выполняет за него, отсутствие физического взаимо-

действия ученика и учителя, а также общения со сверстниками, как следствие, ребенок мо-

жет отставать в социальном развитии [4]. 

В то же время необходимо отметить, что дистанционное образование не всегда предпо-

лагает полный разрыв с классическим школьным образованием. Дистанционное образова-

ние может быть и симбиозом классической системы образования и дистанционной в пря-

мом значении этого слова. 

Доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования 

А.В. Хуторской считает, что существует 5 моделей дистанционного образования: 

1) школа – интернет (образовательный процесс идет в учебном заведении, а учитель вместе 

с учениками взаимодействует с удаленной от них информацией или специалистами в 

изучаемых областях); 

2) школа – интернет – школа (с помощью новейших технологий происходит связь 2 или 

более удаленных школ, где учащиеся совместно участвуют в образовательном процес-

се); 

3) ученик – интернет – учитель (ученик в дистанционном режиме связывается с учителем, 

который отсутствует в образовательном учреждении, но при этом сам образовательный 

процесс происходит в очной форме); 

4) ученик – интернет – центр (ученики обучаются в дистанционной школе, колледже или 

центре в режиме основного образования или существенной его части); 
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5) ученик – интернет – … (ученик обучается не в одной очной или дистанционной школе, а 

одновременно в нескольких, то есть разные образовательные предметы изучаются им в 

различных учреждениях или у разных педагогов) [5]. 

Таким образом, три первые модели являются дополнительными к классической образо-

вательной системе (тогда дистанционное обучение может рассматриваться как одна из 

форм организации целостного процесса обучения), а две последние – примерами полно-

стью дистанционного обучения. 

Аналогичной точки зрения о возможности использования элементов дистанционного 

образования в классическом образовательном учреждении, а также самостоятельного 

функционирования данной системы придерживается Е.С. Полат, предлагая шесть моделей 

дистанционного обучения (обучение по типу экстерната, школьное обучение на базе одной 

школы; классическое обучение, основанное на сотрудничестве нескольких школ; обучение 

в специализированном образовательном учреждении; автономные обучающие системы; 

неформальное, интегрированное образование на основе мультимедийных программ [6, 

с. 39–41]. 

Исследуя особенности развития дистанционного обучения в общеобразовательной 

школе, Н.А. Варданян акцентирует внимание на том, что при организации педагогического 

процесса в условиях дистанционного обучения, в первую очередь, должны учитываться 

принципы интерактивности, стартовых знаний, адаптивности процесса обучения и пере-

даваемости материала в дистанционном образовании, диалогичности, обеспечения гибко-

сти обучения [7]. 

Рассматривая дистанционное образование, выделим специфические условия организа-

ции данного процесса. Специфика определяется тем, что процесс осуществляется при по-

мощи компьютерных телекоммуникаций, при этом используются синхронные (общение 

учащегося и преподавателя в режиме реального времени) и асинхронные (в режиме пере-

писки) методы обучения. Данные специфические условия приводят к применению нестан-

дартных форм учебного процесса: 

1) чат-занятие – преподаватель и ученики связываются посредством чата (видеочата), заня-

тия проводятся синхронно, то есть все участники имеют одновременный контакт; 

2) веб-занятие – все типы занятия (конференции, семинары, деловые игры, лабораторные 

работы, практикумы и другие формы учебных занятий) проводятся с помощью теле- или 

интернет-форума, где учащиеся получают от педагога задание, задают возникающие во-

просы и в течение определенного времени должны выкладывать решения или анализ по 

проблематике (в зависимости от курса); 

3) телеприсутствие – дистанционное присутствие учащегося на уроке, выполняется с по-

мощью сети Интернет и программы для связи (например, Skype) [8]. 

В Крымском инженерно-педагогическом университете вводятся элементы дистанцион-

ного обучения. В основном это асинхронные методы обучения, которые используются в 

режиме переписки преподавателя и студентов, например, когда необходима консультация 

по написанию научно-исследовательских, творческих работ или контроль выполнения оп-

ределенных заданий. 

Учитывая современные реалии стремительного развития информационных технологий 

и программного обеспечения, высокие темпы роста производительности и мощности аппа-

ратного обеспечения персональных компьютеров, следует задуматься о внедрении и других 

элементов системы дистанционного обучения. 

Использование IT-технологий в процессе обучения в условиях внедрения компонентов 

дистанционного обучения позволит предоставить полный всеобъемлющий доступ к учеб-

ной информации, который будет не ограничен во времени; осуществить контроль со сторо-

ны преподавателя, определить степень усвоения учебного материала конкретного студента 

и оценить уровень его знаний; в индивидуальном порядке указать студенту недостатки, 

слабые места изучения определенной темы и дать задание для самоподготовки. При этом 

возникает необходимость в обеспечении дидактического и методического материалов 

(электронных учебников, электронных тестов, иллюстративного материала, журналов, ве-
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домостей учета контроля знаний и т.п.) на информационном носителе в пригодном для 

восприятия и использования человеком виде. 

Учитывая, что все больше времени студенты проводят в узлах сети, например, в веб-

сайтах, YouTube, виртуальных мирах, личных блогах и т.д., команде активистов из числа 

преподавателей и студентов стоит задуматься о создании «дистанционного курса» на про-

сторах интернета для всех желающих совместно обмениваться знаниями и опытом. Такие 

курсы могут основываться на активном участии сотен и тысяч студентов, которые сами ор-

ганизуют участие в соответствии с целями обучения, предварительными знаниями и навы-

ками, а также общими интересами. Благодаря неформальным «дистанционным курсам» 

уменьшаются барьеры в обучении и повышается самостоятельность студентов, они приоб-

ретают профессиональные навыки для участия в глобальных взаимодействиях. «Дистан-

ционные курсы» могут стать полигоном для роста знаний в университетском студенче-

ском мире. 

Слушатель неформального «дистанционного курса» сам себе устанавливает цели обу-

чения, которые в ходе обучения могут меняться, читает только тот материал, который ему 

доступен и нравится. В его обязанности не входит участие в форумах курса, высказывание 

собственных мыслей и взглядов. Но в то же время для получения максимального учебного 

эффекта необходимо быть открытым. Только в этом случае он сможет достичь поставлен-

ной цели в течение обучения в курсе. 

Создание «дистанционного курса» имеет свои преимущества: 

1) от участников требуется только подключение к Интернету; 

2) для проведения курса используются бесплатные социальные сервисы; 

3) курс бесплатный для всех заинтересованных лиц; 

4) обучение происходит неформально; 

5) студентам предлагается широкий спектр заданий на выбор; 

6) гибкость курса позволяет студенту «присутствовать» при наличии достаточного време-

ни; 

7) происходит полное погружение и взаимодействие в рамках конкретной темы; 

8) активизируется обмен мыслями и взглядами между студентами и преподавателями; 

9) языковой барьер не является препятствием при наличии веб-переводчиков; 

10) формируется цифровые навыки студента. 

При внедрении элементов дистанционного обучения в КИПУ можно вспомнить опыт 

тьюторства. Слово «тьютор» происходит от латинского слова «tutor», что значит защитник, 

сторож, заместитель. Во франкоязычной литературе слово «tuteur» означает преподавателя, 

который осуществляет дистанционное сопровождение студентов, обучающихся онлайн. 

Сопровождение студента в дистанционном обучении осуществляется благодаря единству 

ресурсов, предназначенных поддерживать студента во время его обучения с целью оказа-

ния ему помощи в случае возникновения трудностей. Такое сопровождение может осуще-

ствляться через посредничество преподавателя (тогда его называют «тьюторат») или бла-

годаря возможностям информационной системы. Оно может быть нацелено индивидуально 

на одного студента или коллективно на группу студентов. Каким бы не было это сопрово-

ждение, человеческим или информационным, оно может осуществляться путем вмеша-

тельства в процесс обучения или по инициативе субъекта сопровождения (проактивное 

вмешательство) после получения информации об обучении студента (например, после ана-

лиза выполненных студентом работ, после общения со студентами и тому подобное), или 

может быть реакцией на просьбу самого студента о предоставлении ему помощи (реак-

тивное вмешательство) [9]. 

Педагоги-практики и ученые подчеркивают высокие возможности мультимедийных 

средств в реализации дидактических подходов в учебном процессе. Мультимедийные сред-

ства дают возможность в той или иной мере реализовать законы дидактики, но эффектив-

ность реализации этих возможностей полностью зависит от качества «дидактического сце-

нария», созданного преподавателем-методистом, опытным как в теории педагогики, так и 

практике преподавания учебных предметов. 
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В то же время необходимо помнить и о недостатках дистанционного образования. Изу-

чение интернет-ориентированных образовательных систем показывает, что для них харак-

терной является ориентация на представление правильных знаний путем четкого иерархи-

ческого построения логических информационных связей. То есть информационные обу-

чающие системы, скорее всего, выдают правильное решение, а не активизируют тех, кто 

учится на поиск информации, которая бы привела к принятию правильного решения. На 

современном этапе для проектирования информационных обучающих систем особенно ха-

рактерным является большой объем кропотливой работы, которая занимает много времени, 

лишает возможности оперативного обновления учебного материала. 

Выводы. Главным отличием дистанционной формы обучения является опосредованное 

взаимодействие субъектов учебного процесса. Создание благоприятных условий такого 

опосредованного взаимодействия не может быть достигнуто за счет использования только 

компьютерных организационно-педагогических и дидактических технологий. Дистанцион-

ное обучение требует внедрения дидактической модели, построенной на принципе единст-

ва дидактического и компьютерного программирования информационного учебного про-

странства. Именно дидактическое программирование с использованием линейного, раз-

ветвленного и адаптивного методов является основой субъект-объект-субъектного взаимо-

действия в дистанционном учебном процессе. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам дистанционного образования в высшей 

школе. Проводится анализ роли и места современных информационных и коммуникацион-

ных технологий в системе высшего образования. Ставится вопрос о развитии новых и 

адаптации существующих методов к современным условиям и формам подготовки спе-

циалистов. 
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PEDAGOGIGAL TECHNOLOGIES 

IN THE CONDITIONS OF DISTANCE EDUCATION 

Annotation. The article is a study of the problems of distance education in the higher school. 

The role and the place of modern information and communication technologies in the system of 

higher education are analyzed. The article raises the question of the development of new methods 

and the adaptation of the existing ones to the modern conditions and forms of professional train-

ing. 

Keywords: distance education, Internet-technologies, Internet-mentoring, an electronic lec-

ture, a chat-class, an online-consultation, an Internet-project, a distance Olimpiad. 

 

Постановка проблемы. В настоящее время система образования претерпевает значи-

тельные изменения. В условиях высокой конкуренции на рынке образовательных услуг все 

больше вузов страны наряду с традиционными формами обучения предлагают получение 

высшего образования дистанционно. Высокий спрос объясняется рядом преимуществ дис-

танционного образования. Прежде всего, это его доступность и экономичность (за счет 

большого количества обучающихся и эффективного использования учебных площадей), а 

также гибкость (отсутствие жесткого графика занятий), мобильность (возможность свобод-

ного перемещения студентов и преподавателей), модульность (основу программ дистанци-

онного образования составляют независимые модули), учет индивидуальных особенностей 

обучающихся, технологичность (опора на новейшие информационные технологии), свобо-

да для творчества и др. [1, c. 36–37; 2, с. 21]. 

Главной особенностью дистанционного образования является опосредованное взаимо-

действие педагога и обучающегося в условиях реального учебного процесса со всеми при-

сущими ему компонентами: цель, содержание, методы, формы, средства, результат. Данное 

взаимодействие осуществляется, как правило, посредством Интернет-технологий, хотя не 

исключаются и другие средства, предполагающие интерактивность. Примером тому слу-

жит Открытый университет, начавший функционировать с 1969 года в Великобритании и 

на первых порах активно использовавший радио- и телевещание, переписку, краткосроч-

ные курсы и др. С развитием Интернета дистанционное образование перешло на новый ви-

ток в своем развитии. Современные Интернет-технологии позволяют максимально автома-

тизировать процесс обучения, значительно повысить качество преподавания, разнообра-

зить источники информации, облегчить доступ к информационным ресурсам, развивать 

новые методы и формы обучения наряду с использованием традиционных, осуществлять 

эффективный контроль за учебным процессом и оценивать его результаты. 

Анализ литературы. Изучению проблем дистанционного образования посвящены 

труды многих зарубежных и отечественных исследователей, в числе которых Ю.В. Аксе-

нов, Ю. Алкалай, А.А. Андреев, A.A. Анисимов, А. Баррон, В.Н. Барсуков А.М. Бурлаков, 

С.Г. Григорьев, М.Ю. Бухаркина, Л.П. Давыдова, Ж.Н. Зайцева, А.Д. Иванников, 

М.П. Карпенко, Г. Орвиг, Е.С. Полат, В.И. Солдаткин, М. Тайт, А.Н. Тихонов, A.B. Хутор-

ской и др. Данные ученые исследуют возможности дистанционного образования и занима-

ются разработкой его методики и методологии. Особое внимание уделяется вопросам ис-

пользования новых информационных технологий в процессе обучения (Е.В. Баранова, 

М.Ю. Бухаркина, И.К. Елизарова, М.В. Моисеева, Т.С. Назарова, А.Е. Петров, Е.С. Полат, 

О.К. Филатов и др.). Несмотря на такое обилие исследовательских работ, посвященных 

данной проблематике, их актуальность остается неизменной и обусловливается постоян-

ным обновлением и обогащением набора форм, методов и приемов дистанционного обра-

зования в силу быстрого развития средств коммуникации и компьютерных технологий. 

Цель статьи – проанализировать роль и место современных информационных и ком-

муникационных технологий в системе высшего образования, рассмотреть вопрос о разви-

тии новых и адаптации существующих методов дистанционного образования к современ-

ным условиям и формам подготовки специалистов. 
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Изложение основного материала. Новые телекоммуникационные возможности пере-

дачи информации определяют методы и приемы обучения. А.А. Андреев и В.И. Солдаткин 

выделяют четыре группы методов, беря за основу способ взаимодействия педагога и обучае-

мого [3]. 

Согласно данной классификации, первую группу составляют методы и приемы, пред-

полагающие активное обращение обучающихся к образовательным ресурсам при ограни-

ченном участии педагога. Важным условием является свободный доступ студентов к ис-

точникам информации, которые включают всевозможные видео- и аудиоматериалы, элек-

тронные учебно-методические комплексы, электронные учебные пособия, интерактивные 

базы данных, компьютерные обучающие программы, электронные словари и т.п. 

Вторая группа включает методы индивидуализированного обучения, когда взаимодей-

ствие осуществляется между одним преподавателем и одним студентом либо между двумя 

студентами. В настоящее время всеобщую популярность приобретает сетевое менторство, 

или Интернет-наставничество. Суть данной методики заключается в индивидуальных кон-

сультациях, осуществляемых посредством Интернета. Это может быть онлайн-консуль-

тация в каком-либо чате, общение посредством Skype, ICQ и др., переписка посредством 

электронной почты и т.д. Дистанционное обучение предполагает большой объем самостоя-

тельной работы. Следовательно, роль и удельный вес индивидуальных консультаций воз-

растает по сравнению с традиционными формами получения образования. Совместные 

усилия педагога и студента могут быть направлены как на усвоение конкретного учебного 

материала, так и на осуществление научно-исследовательской деятельности, например, на-

писание курсовой или дипломной работ. Участники подобной формы коммуникации име-

ют возможность отсрочить свой ответ, что является для них психологически благоприят-

ным. 

Парное обучение предполагает совместную работу над конкретным заданием. Напри-

мер, два участника осуществляют подготовку к предстоящей дискуссии с высказыванием 

противоположных мнений. Заранее проработав перечни аргументов и контраргументов, 

студенты обмениваются ими посредством Интернета в режиме онлайн, что дает возмож-

ность глубже вникнуть в проблему, увидеть слабые стороны своих аргументов, заранее 

проработать ответные реплики, обрести уверенность в своих силах и др. Подобная форма 

работы также весьма эффективна при подготовке студентами совместного доклада, публи-

кации и т.п. 

Третью группу составляют методы презентации учебного материала, когда обучаю-

щиеся воспринимают информацию, не принимая активного участия в коммуникации. На 

базе классического лекционного занятия развивается новая форма – электронная лекция, 

представленная, например, подборкой статей, электронным текстом, аудио- и видеомате-

риалами. Подобная форма лекционного занятия, проводимого в асинхронном режиме, име-

ет ряд преимуществ, одним из которых является возможность работать в индивидуальном 

темпе, делать при необходимости паузы, возвращаться к наиболее сложным и информа-

тивным фрагментам повторно. Однако отсутствие «живого» контакта между преподавате-

лем и студентом затрудняет контроль над качеством усвоения нового материала. Одним из 

способов решения данной проблемы являются перечни вопросов, сопровождающие каж-

дый блок лекции. Можно ограничить доступ к последующему лекционному блоку, если 

этап промежуточного контроля не был пройден. Современные технологии позволяют так-

же проводить лекционные занятия в режиме реального времени, например, посредством 

телемоста. Подобная форма проведения занятия значительно облегчает проведение так на-

зываемой лекции вдвоем, когда в презентации материала принимает участие дополнитель-

ный эксперт в той же либо смежной предметной области. Это дает возможность студентам 

получить более глубокие и разносторонние знания о каком-либо событии, явлении и т.д. 

Четвертая группа включает методы активного взаимодействия между участниками 

учебного процесса. Развитие данной формы обучения объясняется популярностью коллек-

тивного Интернет-общения. Интернет-форумы стали частью нашей жизни. Они объединя-

ют различные по численности группы людей на основе общности интересов, рода деятель-
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ности, взглядов и др. В процессе обучения посредством Интернета становится возможным 

проводить дискуссии как в режиме реального времени, например, в форме чат-занятий, так 

и посредством асинхронной коммуникации. Чат-занятия посвящаются, как правило, кон-

кретной проблеме, когда участники высказывают разные точки зрения, осуществляют по-

иск возможных решений, обсуждают их преимущества и недостатки и т.п. 

Особую актуальность в настоящее время приобретают так называемые веб-

конференции, эффективно использующиеся для проведения семинарских и практических 

занятий. Кроме того, это может быть форма публичной защиты индивидуальных проектов, 

когда участники представляют результаты своей исследовательской работы и отвечают на 

вопросы экспертов и одногруппников. Подобные конференции могут проходить также и в 

асинхронном режиме. В данном случае докладчики заранее размещают подготовленные 

ими материалы (текст доклада, слайды Power Point, иллюстрации, аудио- и видеоматериа-

лы и др.) на конкретном Интернет-сайте. Коллективное обсуждение может продолжаться 

до 10–14 дней. Преимуществом данной формы работы является то, что у участников по-

добных мероприятий появляется возможность более детально ознакомиться с представляе-

мыми проектами, заранее продумать вопросы и ответы. Преподаватель выступает в качест-

ве координатора процесса. 

Совместный творческий Интернет-проект также способен объединить коллектив сту-

дентов, которые получают одну общую творческую задачу и выступают в качестве соавто-

ров по отношению друг к другу. Учащиеся планируют конечный результат, изучают необ-

ходимую литературу, выстраивают последовательность действий, обсуждают и анализи-

руют, совместно вносят необходимые коррективы и в последствие защищают коллектив-

ную разработку. Во всех описанных случаях педагогу отводится координирующая функ-

ция. 

В настоящее время все большую популярность приобретают дистанционные олимпиа-

ды (а также конкурсы, турниры, викторины и др.). Главным условием участия в подобного 

рода мероприятиях является доступ к Интернету. Организаторы Интернет-олимпиады за-

ранее высылают информационное письмо, содержащее необходимые инструкции и реко-

мендации для участников. В определенные сроки проводится регистрация участников, ко-

торым присваиваются личные логин и пароль. Сам конкурс проходит на протяжении не-

скольких дней, в течение которых студенты осуществляют разовый вход в систему с целью 

выполнения определенных заданий в течение регламентированного времени. Преимущест-

во данной формы над очной заключается в возможности включения значительно большего 

количества участников. Пролонгированный характер мероприятия позволяет также его 

участникам выбрать подходящее место и время для выполнения заданий. Удаленный дос-

туп и комфортная обстановка оказывают благоприятное воздействие на психоэмоциональ-

ное состояние участников, помогают им лучше сконцентрироваться на работе. Подобные 

конкурсы могут проходить в несколько этапов, сопровождаясь отбором участников по ре-

зультатам предыдущих туров. 

Таким образом, можем заключить, что дистанционное образование, являясь следстви-

ем информатизации и компьютеризации общества, предлагает новые возможности как для 

студентов, так и для преподавателей. Студенты получают беспрепятственный доступ к раз-

нообразным источникам информации, эффективно осуществляют самостоятельную работу. 

Преподаватели экспериментируют с методами и формами проведения лекционных и прак-

тических занятий, индивидуальных консультаций. Дистанционная форма за счет эконо-

мичности и доступности способствует популяризации и массовому распространению выс-

шего образования. Однако при этом следует констатировать наличие ряда вытекающих 

проблем, требующих своевременного решения: обеспеченность вузов новейшими техниче-

скими средствами, подготовка квалифицированных специалистов, разработка нормативно-

правовой базы и др. От скорости решения данных проблем зависит уровень подготовки 

выпускников. Высокая конкуренция на рынке труда налагает свои требования к специали-

стам. Следовательно, задача вуза заключается в обеспечении высокого качества образова-

ния независимо от той формы, в которой оно осуществляется. 
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Бохонский А.И., Варминская Н.И., Мозолевская Т.В. 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ В ОБУЧЕНИИ  

СТУДЕНТОВ РЕШЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

Аннотация. В статье рассматривается проблема реализации межпредметных связей 

в обучении студентов технических специальностей. На простых примерах показано, что 

при создании физико-математических моделей объектов техники и технологических про-

цессов участвуют различные научно-технические дисциплины, творческое использование 

которых приводит к появлению новых решений при создании образцов новой техники. Про-

слеживается связь научных дисциплин, взаимное проникновение и диалектическое единст-

во фундаментальных и прикладных наук в процессе зарождения моделей. 

Ключевые слова: межпредметные связи, учебные дисциплины, технические задачи, 

обучение, высшее образование. 

Bokhonsky A.I., Varminskaya N.I., Mozolevskaya Т.V. 

INTERDISCIPLINARY CONNECTIONS IN TEACHING 

STUDENTS TO SOLVE TECHNICAL PROBLEMS 

Annotation. The article deals with the problem of implementation of interdisciplinary connec-

tions in teaching students of technical specialties. Simple examples show that when creating phy-

sico-mathematical models of objects of modern technology and technological processes, various 

scientific and technical disciplines take part, the creative use of which subsequently leads to the 

appearance of new solutions when creating samples of new technology. The connection of scien-

tific disciplines, mutual penetration and dialectical unity of fundamental and applied sciences in 

the process of the origin of physico-mathematical models are traced. 
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Постановка проблемы. Принципиальное значение в процессе обучения студентов 

технических вузов имеет раскрытие тайн сложных физических явлений и процессов. Мето-

дика ознакомления обучающихся с разнообразными физико-математическими моделями и 

техническими объектами должна предусматривать взаимодействие родственных научных 

отраслей. 

В процессе преподавания технических учебных дисциплин в организациях высшего 

образования у авторского коллектива появляются новые идеи на основе правдоподобных 

рассуждений и фантазии, опыта и энтузиазма. Реализацию межпредметных связей (физики 

(начиная со средней школы), теоретической механики и теории оптимального управления) 

можно показать на достаточно простых примерах обучения студентов решению техниче-

ских задач. 

Анализ литературы. В сборнике задач по физике для поступающих в ВУЗы [1] встре-

чаются задачи, которые можно использовать для последующего развития моделей поведе-

ния объектов на основании методов теоретической механики [2; 3] с привлечением инже-

нерных дисциплин (например, теории пневмопривода [4–7] или теории оптимального 

управления [8–12]). На некоторые характерные особенности использования математики в 

курсах теоретической и прикладной механики и интересные технические приложения об-
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ращено внимание в исследованиях А.И. Бохонского [12; 13]. Автором подчеркивается, что 

овладение методами родственных дисциплин при создании физико-математических моде-

лей поведения объектов техники – магистральный путь формирования квалифицирован-

ных специалистов. 

Целью статьи является раскрытие межпредметных связей в обучении студентов реше-

нию технических задач. 

Изложение основного материала. Межпредметная связь в моделировании иллюстри-

руется на примерах. 

Газовые законы (физика) и уравнения движения (теоретическая механика) позволяют 

овладеть теорией пневмопривода, используемого для реализации оптимальных управле-

ний. 

Пример 1. Управление дросселированием при оптимальном перемещении объекта.  

Найдены законы изменения площадей дроссельных отверстий пневмопривода, позво-

ляющие реализовать оптимальные управления перемещением упругого объекта (из исход-

ного в конечное состояние абсолютного покоя) (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1. Схема пневмопривода с упругим объектом. 
 

Используется закон Клайперона-Менделеева. Изменение площадей дроссельных отвер-

стий должно обеспечить оптимальное перемещение исполнительных органов манипулято-

ров. С учетом постоянного и линейно-вязкого сопротивлений дифференциальное уравне-

ние движения объекта: 

 
dt

dS
FPP

dt

Sd
m ee КS 1тр212

2


,  (1) 

где m  = mо + mп; 

mо – масса объекта; 

mп – масса поршня; 

P1 – давление в левой камере (полости) пневмоцилиндра; 

P2 – давление в правой камере (противодавление); 

S – площадь поперечного сечения цилиндра; 

Fтр – сила сопротивления (по Кулону-Амонтону, здесь скорость не меняет знака); 

K1 – коэффициент линейно-вязкого сопротивления. 

При заданном законе Sе = Sе(t) в (1) подлежат определению давления P1 и P2 в камерах 

для реализации движения. Предполагается: 

P1 – 4P2 = 0. (2) 

Массы m1 и m2 воздуха в полостях цилиндра: 

  RTtSxPm eS /)(011  ,        RTtSxLPm eS /)(022  ,  (3) 

где x0 – длина полости предварительного наполнения; 

R – универсальная газовая постоянная (R = R/M, где M – молярная масса); 

T – абсолютная температура. 

Давления P1 и P2 в полостях: 
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Изменение массы воздуха в полостях как производные от выражений (3): 
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Массовый расход представим зависимостями для наполнения полостей из магистрали 

[1–3]: 

m

m
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P
Pd

dt
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G 121

1 10015,0  ,       
m

m
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P
Pd

dt

dm
G 222

2 10015,0  , (6) 

где d – диаметр условного прохода распределителя. С учетом d
2 

= 4δ(t)/π, где δ(t) – площадь 

дроссельного отверстия, получены выражения для площадей дроссельных отверстий: 
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Движение упругой системы, обеспечивающий абсолютный покой в конечном положе-

нии [12]: 

 tt
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dt
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где 
2

ω
K

 , K – частота собственных колебаний. В относительном движении 

er
r aX

dt

Xd
K  2

2

2

. 

При нулевых начальных условиях (t = 0, Xr(0) = 0, Ẋr(0) = 0) следует: 
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. (9) 

Исходные данные: L = 0,3 м; 5,0
2





T с; ω = 4πc

–1
; m = 0,2 кг; x0 = 0,002 м;  

Pm = 6Pa; Pa = 10
5
Па; S = π × 0,025

2
/4; R = 286,55

градкг

Дж


; γ = 1,29 кг/м

3
. На рисунке 2 изо-

бражены графики Sе(t), Vе(t) и aе(t) переносного движения упругой системы, а на рисунке 3 – 

графики δ1(t) и δ2(t) изменения площадей дроссельных отверстий. 
 

 
Рисунок 2. Графики переносного движения упругого объекта. 
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Рисунок 3. Изменения площадей дроссельных отверстий. 
 

Таким образом, обеспечивается разгон и торможение перемещаемого упругого объекта. 

Площади дроссельных отверстий изменяются по алгоритму, который обеспечивает соот-

ветствие между управляющими напряжениями и площадями дроссельных отверстий. 

Пример 2. Связь физики, теоретической механики и теории оптимального управления. 

В сборнике [1] под номером 70 приведена задача: «На высоте H = 20 км горизонтально 

со скоростью v = 1440 км/ч летит самолет. При пролете над зенитным орудием производит-

ся выстрел. Найти минимальную начальную скорость v0 снаряда и угол α с горизонтом, 

чтобы снаряд попал в самолет». 

Решение. Из теоремы об изменении кинетической энергии следует, что вертикальная 

составляющая скорости снаряда gh2v0

y  . Горизонтальная составляющая vv0

x  . 

с/м743gh2vv 2

0  ; 56,1
v

gh2
tg  , угол 57 . Этот ответ приведен в обозначен-

ном сборнике [1]. При v = 400 м/с начальная скорость снаряда v0 = 743,236 м/с, что точ-

нее приведенного ответа. За время T = 63,995 сек. снаряд достигает высоты h = 

1999,98 м. 

Оптимальное уравнение движением. 

Найдены компоненты управления из условия минимума энергетических затрат: 
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Управляемое движение ракеты с учетом сопротивления описывается уравнениями: 
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где C1, … С4, D1, … D4 = const. Постоянные интегрирования найдены из краевых условий: 

x(0) = 0, ẋ(0) = 0; x(T) = v · T, ẋ(T) = v; 

y(0) = 0, ẏ(0) = 0; y(T) = H, ẏ(T) = 0. (14) 

При k = 0,031/ с, v = 400 м/с, T = 50 c. с учетом найденных констант выражение (13) 

принимает вид: 

x(t) = –6027,651 · e
0,03t

 + 71185,63 · e
–0,03t

 + 2612,08 · t – 55301,97. (15) 

Если горизонтальная составляющая скорости ракеты в момент времени t = T достигает 

скорости самолета, то при наборе высоты y(T) = H вертикальная составляющая скорости 

ẏ(t) может быть близка к нулю. 

Представляет, по крайней мере, теоретический интерес определение такой «брахисто-

хронной траектории» движения ракеты, при которой за минимально возможное время и ог-

раничении на энергию управления гарантируется достижение цели. 

Таким образом, реализация межпредметных связей родственных дисциплин приводит к 

пониманию студентами кинематики и динамики управляемого полета, позволяет совер-

шенствовать модели синтеза управлений сближением. 

Выводы. Сокращение или иногда даже некоторое упрощение курсов по фундамен-

тальным дисциплинам может привести к исчезновению перспективы профессионального 

роста у одаренных студентов. Нет оправдания исключению в техническом вузе учебной 

практики по физике, которая призвана с самого начала обучения пробуждать у студентов 

желание решать технические задачи. 

В связи с постоянным сокращением количества часов, выделяемых на аудиторные за-

нятия, преподавателю необходимо пересматривать методику преподавания отдельных 

предметов. Реализация межпредметных связей в обучении студентов технических вузов 

может способствовать развитию у молодежи воображения, фантазии, способности воспри-

нимать новые идеи, любви к поиску решения трудных и актуальных задач техники.  
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РАБОТЫ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

Аннотация. В статье раскрывается понятие управления образовательной организа-

цией. Педагогический колледж рассматривается в качестве учебно-воспитательной сис-

темы, анализируются особенности учебно-воспитательной работы в педагогическом кол-

ледже. Описываются пути совершенствования управления учебно-воспитательной рабо-

той в педагогическом колледже. 
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MANAGEMENT OF SYSTEM OF EDUCATIONAL 

WORK IN THE PEDAGOGICAL COLLEGE 

Annotation. The article reveals the concept of management of an educational organization, 

the pedagogical college is considered as an educational and upbringing system, features of teach-
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Постановка проблемы. В современных условиях процесс управления системой учеб-

но-воспитательной работы в средних специальных педагогических учебных заведениях 

претерпевает существенные изменения. Современная работа в значительной части образо-

вательных учреждений характеризуется инновационным режимом. Однако в связи с при-

менением устаревших механизмов управления происходит снижение эффективности ре-

зультативности вводимых в образовательный процесс новшеств, что в целом обуславливает 

торможение развития образовательных систем. 

Управление учебно-воспитательным процессом в педагогическом колледже как учеб-

ной организации учитывает развитие современного образования в трех основных направ-

лениях – развитие, поддержание стабильности и адаптация. Данные направления предо-

пределяют процесс развития как отдельно взятой личности студента или преподавателя, 

так и всего учебно-воспитательного процесса в колледже. 

Таким образом, актуальным является изучение особенностей управления системой 

учебно-воспитательного процесса педагогического колледжа, определение факторов и ус-

ловий, способствующих данному процессу управления. 

Анализ литературы. Проблемы управления образовательными организациями освя-

щены в исследованиях Н.М. Борытко, В.В. Красикова, О.Е. Лебедева, И.А. Соловцовой и 

других. Особенности процесса управления образовательной системой в педагогическом 

колледже раскрываются в трудах В.П. Вишневской, Е.Е. Журинской, В.В. Землянского и 

других. Анализ этих работ позволяет выявить отсутствие единого подхода к решению 

проблем управления системой учебно-воспитательной работы в педагогических коллед-

жах. 

Целью статьи является теоретический анализ особенностей управления системой 

учебно-воспитательного процесса в педагогическом колледже. 

Изложение основного материала. Управление образовательным процессом в образо-

вательной организации носит социальный характер. Это обусловлено тем, что содержание 

деятельности его субъектов представляет собой руководство людьми. 

Главная задача управления заключается в создании благоприятных внешних и внутрен-

них условий, на основе которых выстраивается эффективная совместная деятельность людей – 

работников образовательного учреждения. Подобное понимание процесса управления 
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учебно-воспитательной работой в образовательной организации позволяет раскрыть его 

содержание через следующие положения: 

1) основу выстраивания процесса управления должен составлять гуманистический подход, 

в данном случае преимущество присуще мягким, косвенным управленческим способам; 

2) процесс управления может рассматриваться не в качестве командования, властвования, а 

в качестве сложной и очень ответственной деятельности, которая обеспечивает функ-

ционирование и развитие учебно-воспитательной работы; 

3) благоприятные условия для совместной деятельности людей предполагают конструк-

тивные отношения в коллективе образовательной организации; 

4) создание конструктивных отношений является важным составляющим звеном в процес-

се работы руководителя образовательного учреждения [1, с. 5]. 

Как отмечает В.В. Красикова, современная система образования и качество образова-

ния в значительной степени определяются эффективностью управления всеми ее звеньями 

[2, с. 56]. 

Рассматривая учебно-воспитательный процесс образовательной организации в качестве 

совокупности процессов освоения социального опыта, которые отличаются объектами по-

знания, структуру учебно-воспитательного процесса можно представить в виде системы, 

состоящей из учебного процесса, дополнительного образования, социально-творческой 

деятельности и самообразования. 

По мнению О.О. Лебедевой, указанные выше виды деятельности можно считать ком-

понентами образовательного процесса только тогда, когда они имеют направленность на 

достижение общих целей. В рамках учебно-воспитательной работы в образовательном уч-

реждении реализуются процессы самообразования, социально-творческой деятельности, 

дополнительного образования. 

Таким образом, первая задача управления системой учебно-воспитательной работы яв-

ляется обеспечение взаимодействия всех компонентов рассматриваемого процесса. Субъ-

ектами учебно-воспитательного процесса являются учащиеся, педагоги, а также родители 

учащихся и администрация образовательной организации. При этом может наблюдаться не 

совпадение или неполное совпадение интересов и целей каждой из указанной группы субъ-

ектов. Стоит отметить, что даже педагоги могут быть заинтересованы в различных образо-

вательных результатах. Данный факт обуславливает возникновение второй задачи управ-

ления учебно-воспитательным процессом, которая заключается в создании условий для со-

гласования позиций участников учебно-воспитательного процесса [3, с. 73–74]. 

По мнению Е.Е. Журинской, педагогический колледж как образовательная организация 

выполняет одну из ключевых образовательных функций и может рассматриваться не толь-

ко как место подготовки специалистов среднего звена, но и как промежуточный этап в 

процессе обучения на разных уровнях в системе непрерывного образования [4, с. 82]. 

Исследователи В.В. Землянский и П.В. Желтов рассматривают образовательное про-

странство колледжа в качестве адаптивной среды, способной максимально учитывать за-

просы и потребности всех участников педагогического процесса и на основе этого разви-

вать интеллектуальную, эмоциональную и поведенческую сферы личности студента и пре-

подавателя, регулировать отношения субъектов между собой и с окружающим социумом 

[5, с. 266]. 

Сущность учебно-воспитательного процесса определяется взаимосвязью обучения, 

воспитания и развития. Система учебно-воспитательного процесса в педагогическом кол-

ледже, способствуя отражению состояния социальных процессов, влияет на развитие таких 

факторов, как производство, культура и социальные отношения [6, с. 26]. 

Педагогический процесс можно рассматривать в качестве динамической педагогиче-

ской системы или в качестве специально организованного взаимодействия студентов и пе-

дагогов, направленного на решение образовательных и развивающих задач. 

Педагоги и воспитанники являются деятелями, субъектами – это главные компоненты 

рассматриваемого процесса. Конечная цель взаимодействия субъектов педагогического 

процесса (обмена деятельностями) заключается в получении учащимися опыта, накоплен-
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ного человечеством во всем его многообразии. В свою очередь процесс успешного освое-

ния опыта реализуется в рамках специально организованных условий при наличии хоро-

шей материальной базы, которая предполагает включение разнообразных педагогических 

средств. 

На данный момент в образовательной практике используют различные понятия «педа-

гогического процесса». В литературе его трактуют в качестве целенаправленной организа-

ции жизнедеятельности обучающихся в соответствии с поставленными целями на основе 

знания законов воспитания и развития личности. 

Педагогический процесс отличается определенной совокупностью характеристик. Рас-

смотрим каждую характеристику в отдельности. 

Целостность – определяется подчиненностью всех составляющих его процессов еди-

ным целям (образовательной, развивающей и воспитательной). Целостность педагогиче-

ского процесса выстраивается на основании единства целей воспитания, обучения и разви-

тия личности, наличия определенных учебно-воспитательных программ. 

Управляемость – трансформация педагогических ситуаций на основе поставленных це-

лей. 

Системность – определяет педагогический процесс в качестве целостной системы при 

объединении взаимосвязанных между собой процессов: сплочение коллектива и развитие 

его воспитательных функций; преподавание; организация учебного труда; организация 

внеучебной творческой деятельности. 

Каждый из данных относительно самостоятельных и взаимосвязанных между собой 

процессов обладает собственными задачами, условиями, содержательными формами взаи-

модействия педагогов и студентов, а также результатов, которые при этом достигаются. 

Таким образом, учебно-воспитательный процесс строится на взаимосвязанной деятельно-

сти его субъектов – преподавания и учения. 

Динамичность – характерна тем, что система учебно-воспитательного процесса пред-

полагает рассмотрение ее элементов в динамике, что позволяет различать их на каждом це-

левом этапе по содержанию образования, мотивам субъектов обучения, формам его орга-

низации, средствам и результатам. 

Достижение динамичности педагогического процесса предполагает активное взаимо-

действие четырех его структурных частей: воспитательной, дидактико-методической, пси-

хологической и эргономической. 

Результативность педагогического процесса определяется эффективностью его проте-

кания, достигнутыми изменениями в соответствии с поставленной целью. 

Прогнозируемость – предполагает учет дальнейшего развития компонентов, которые 

входят в его структуру, а также направления подготовки студентов педагогического кол-

леджа на основе накопленных данных о результатах протекания учебно-воспитательного 

процесса. 

Процесс взаимодействия и взаимовлияния всех перечисленных элементов протекает по 

механизму реализации педагогического процесса с учетом психических процессов, проис-

ходящих в ходе таких форм воздействия, как учение и преподавание [7, с. 46–48]. 

На основе образовательной практики, В.П. Вишневская выделяет определенные пути 

совершенствования управления системой учебно-воспитательной работы в педагогическом 

колледже, при которых 

1) процессы управления и самоуправления, организации и самоорганизации оптимально 

соотносятся между собой; 

2) создаются необходимые условия для повышения уровня профессиональной подготовки 

педагогических кадров; 

3) создаются оптимальные условия для использования инновационных процессов в образо-

вательном пространстве; 

4) обеспечивается вариативный характер образовательного процесса; 

5) максимально сочетаются базовый, повышенный и дополнительный уровни профессио-

нальной подготовки студентов; 
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6) создается и реализуется система непрерывного педагогического образования студентов; 

7) в единой системе проводятся диагностика, анализ, педагогический мониторинг и другие 

формы контрольно-аналитической деятельности руководителя педагогического коллед-

жа [8, с. 11–12]. 

При этом автор исходит из того, что эффективная реализация каждого направления яв-

ляется возможной только при условии выполнения определенного комплекса педагогиче-

ских и организационных условий, процесс создания и использования которых является 

процессом управленческого содействия организации учебно-воспитательной системы в пе-

дагогическом колледже. 

Таким образом, рассматривая педагогический колледж в качестве инновационного ви-

да образовательных учреждений, можно говорить о его состоятельности и дееспособности 

прежде всего при учете качества функционирования. Определяющим условием эффектив-

ного регулирования системы учебно-воспитательной работы в педагогическом колледже 

является сложившаяся система управления, при которой учитывается личностная ориента-

ция процесса управления системы учебно-воспитательной работы, широкое внедрение в 

учебно-воспитательный процесс находят инновационные технологии, создается атмосфера 

научного роста педагогических кадров. 
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Постановка проблемы. Решение проблемы качества, оптимальности и рационально-

сти в организации образования сегодня обуславливает необходимость использования раз-

нообразных педагогических технологий в образовательных организациях и, соответствен-

но, теоретических знаний данных аспектов. 

Педагогическая технология – это специально отобранные формы, методы, приемы, 

способы и средства обучения и воспитания, которые системно используются в педагогиче-

ском процессе согласно декларируемым психолого-педагогическим установкам, постоян-

но приводящим к достижению предполагаемого результата с небольшими отклонениями 

[1]. 

Общеизвестно, что педагогические технологии нацелены на осуществление научных 

постулатов в практической деятельности, поэтому стоят в промежуточном значении между 

научными достижениями и их практическими реализациями. Данные технологии имеют 

классификацию по различным направлениям и основаниям, в составе которых источник 

происхождения, цель, задачи, педагогические средства и функции обучающего и другие. 

Анализ литературы. «Шахматно-задачная технология» базируется на культурно-

исторической теории формирования высших психических функций Л.С. Выготского [2]; 

культурологической концепции содержания образования; теории поэтапного формирова-

ния умственных действий П.Я. Гальперина [3]; исследованиях Я.А. Пономарева способно-

сти действовать «в уме» [4; 5]. В то же время необходима разработка методических и орга-

низационно-педагогических аспектов данного вида технологии. 

Цели статьи – на основе традиционных научных постулатов шахматно-задачной тех-

нологии определить условия реализации шахматно-задачной технологии в подготовке бу-

дущих педагогов. 

Изложение основного материала. Шахматно-задачная технология сопоставима с не-

сколькими, уже разработанными на научно-теоретическом уровне, технологиями: с разви-

вающими технологиями, с технологиями усиления и активизации деятельности студентов и 

с технологиями усовершенствования обучения и реконструкции материала. Шахматно-

задачную технологию относят к макротехнологиям, потому что она решает одну из основ-

ных задач в образовательной системе – пошаговое развитие способности действовать «в 

уме». 

Способность действовать «в уме» (СДУ) – один из усредненных показателей характе-

ристик сознания человека, одна из оптимальных характеристик развития человеческой 

психики, которые представляют собой единство внимания, памяти, мышления и воображе-

ния. 

Шахматно-задачная технология должна строиться на принципах научности, активно-

сти, холизма [3]. Научность предполагает, что шахматно-задачная технология устойчиво 

опирается на постулаты современной педагогики. 

Активность является основой для развития качеств личности студентов, формирования 

универсальных учебных действий (УУД) и учета индивидуальных, психологических и фи-

зиологических особенностей человека. В обозначении такой характеристики активности 

сходятся позиции ученых, которые являются последователями деятельностного и конст-

руктивистского подходов [6]. 
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Идеи холизма в шахматно-задачной технологии покажем на примере. Авторами разра-

ботаны головоломки, которые подтверждают базисный тезис холизма о приоритете целого 

над его составной. В этих задачках-головоломках ладья (у которой по понятиям шахмат 

сила в 4,5 очка) и слон (3 очка) частенько противостоят на шахматном поле ферзю, ходы 

которого на пустой доске равны сумме ходов ладьи и слона. В основном всегда верх одер-

живает ферзь, потому что его шахматная сила равна не 7,5 очкам (как показала бы фор-

мальная логика), а 9 (соответственно воззрениям холизма). 

Собственно, шахматно-задачная технология основана на теории Л.С. Выготского о 

формировании высших психических функций человека [2]. Согласно ее идеям, развитие 

психических функций проходит через две стадии: биологическую (внутреннюю) и соци-

альную (внешнюю). Высшие психические функции формируются в результате интериори-

зации (переход во внутренний план) внешних форм деятельности. Итак, действия извне с 

существующими предметами после следующих по порядку изменений переходят во внут-

реннее содержание. Важным итогом этой теории является то, что обучение обуславливает 

развитие: то, что студент делает самостоятельно, находится в зоне актуального развития; 

то, что студент делает с помощью педагога, находится в зоне ближайшего развития. 

Еще одной основой развития шахматно-задачной технологии стали исследования 

Я.А. Пономарева [4], который определил, что обучение шахматам может стать одним из 

основных этапов интеллектуального развития и, соответственно, развития интеллекта как 

такового. Владение шахматно-задачной технологией, по Я.А. Пономареву, – один из наи-

более важных показателей общего развития психики человека. Развитие интеллектуальных 

способностей опирается на генетические возможности человека, т.е. задатки, и осуществ-

ляется в результате овладения опытом, представляя собой его инвариант. Пределы такого 

развития генетически обусловлены [5, с. 343]. 

Согласно дескриптивной (формализованно-описательной) теории, шахматно-задачную 

технологию можно представить в виде модели с описанием (вербальным, текстовым, схе-

матичным) цели, содержания, методов и средств, алгоритмов действий, применяемых для 

достижения планируемых результатов [1]. 

В традиционной подготовке по обучениям шахматам имеются недостатки: педагог не 

может контролировать ход решения задачи – он предлагает условие и отслеживает итог, а 

ход решения задачи остается «за кадром». Педагог оценивает правильность ответа и не все-

гда интересуется ходом рассуждений студента (из-за нехватки времени). 

В организации же занятий по шахматно-задачной технологии основной акцент делается 

на ходе мыслей студента, к верным или неверным выводам он его привел. В связи с этим 

при организации деятельности студентов по шахматно-задачной технологии необходимо, 

чтобы студенты решали занимательные головоломки, которые составлены средствами 

шахматного инвентаря. Педагог дает студентам задачи и выполняет контроль их решения. 

Тот из студентов, кто первым справится с задачами и занимательными шахматными голо-

воломками, начинает помогать педагогу в проверке выполнения задач другими студентами. 

Постепенно проверяющих становится больше и все справляются со своими задачами. 

Для достижения целей, заявленных «Шахматно-задачной технологией», желательно 

выполнение ряда организационных и процессуальных условий. 

При обучении будущих воспитателей детского сада и будущих учителей начальных 

классов необходимо соблюдать следующие организационные условия:  

1) организация занятий на первом году обучения должна быть построена так, чтобы не бы-

ло проигравших; 

2) задачная технология при изучении шахмат должна стать приоритетной; 

3) на занятиях можно использовать шахматные сказки и головоломки; 

4) театрализованные и костюмированные действия создают игровой эффект, что важно при 

обучении и воспитании дошкольников и младших школьников; 

5) организация занятий с элементами таинства, секрета; 

6) юмор может использоваться на каждом занятии, так как смех – показатель эмоциональ-

ного здоровья [7; 8]. 
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Подобные условия организации учебного процесса со студентами-педагогами обеспе-

чит методологическую основу для дальнейшего обучения детей в детском саду и в началь-

ной школе. 

К процессуальным условиям относятся: 

1) использование фрагментов шахматной доски в обучении; 

2) задания выполняются то на шахматной доске, то на ее фрагментах; 

3) использование диаграмм в обучении; 

4) длительный беспроигрышный этап обучения (доматовый); 

5) основой беспроигрышного (доматового) этапа может стать «игра на уничтожение»: фи-

гура против фигуры; 

6) занимательность шахматных задач; 

7) использование «живых шахмат» при разыгрывании положений на фрагментах [7]. 

Нами в учебном процессе Крымского инженерно-педагогического университета по 

элективному курсу «Шахматы» на специальностях «Дошкольное воспитание» и «Началь-

ное обучение» со студентами в рамках задачно-шахматной технологии ведутся и методиче-

ские занятия, где студенты разрабатывают занятия на примерах шахматных задач с исполь-

зованием элементов сказок, театрализованных представлений, арт-педагогических техно-

логий (цветотерапии, музыкотерапии и др.). Подобные занятия вносят занимательность на 

уроках и обогащают методическую копилку будущих педагогов. 

Занятия по «Шахматно-задачной технологии» обеспечивают почти 100% положитель-

ную мотивацию, потому что технология работы – задачная, и неуспешных нет. Многочис-

ленные опросы людей, с которыми занимались по «Шахматно-задачной технологии», пока-

зали, что шахматные занятия нравятся почти 100% студентов [7]. 

Каждый ребенок на определенном этапе своей жизни начинает манипуляционные дей-

ствия карандашом, но не все становятся художниками, так и каждый из студентов может и 

должен прикоснуться к шахматам не для высоких спортивных результатов, а для самораз-

вития мышления, и для того, чтобы полученные знания в области шахмат можно было бы в 

последствии применить в детском саду и в школе. С этой целью и разработана «Шахматно-

задачная технология». 

Выводы. Важнейшими условиями организации занятий с использованием шахматно-

задачной технологии являются 

1) поддержка органами власти на местах; 

2) ориентация в нормативной документации; 

3) наличие необходимых для реализации шахматно-задачной технологии РПД; 

4) наличие демонстрационного шахматного инвентаря и непосредственно шахмат; 

5) компетентные педагогические кадры. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕСЕН НА ЗАНЯТИЯХ 

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ТЕХНИЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. В статье рассматривается возможность использования песен на заня-

тиях по иностранному языку в технических организациях высшего образования. Предлага-

ется методика применения песен на занятиях по иностранному языку, в которой обозна-

чены задачи обучения, особенности подготовительной работы по подбору песен, методы, 

приёмы работы с песнями на занятиях, последовательность работы с песней. 

Ключевые слова: песни, занятия по иностранному языку, методика, технические ор-

ганизации высшего образования. 
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THE USAGE OF SONGS IN THE FOREIGN LANUAGE LESSONS 

IN THE TECHNICAL ORGANIZATIONS OF HIGHIER EDUCATION 

Annotation. The article deals with the possibility of using the songs in the foreign language 

lessons in the organizations of higher education. The methods of songs application in the foreign 

language classes is offered: learning objectives, features of the preparatory work on the selection 

of songs, methods, techniques of working with songs in the classroom, the sequence of work with 

the song. 

Keywords: songs, foreign language classes, method, technical organizations of higher educa-

tion. 

 

Постановка проблемы. Многие преподаватели организаций высшего образования 

(ОВО), анализируя собственную практическую деятельность, а также опыт других педаго-

гов, ищут способы и приемы обучения иностранному языку, которые были бы эффективны 

для усвоения лексического и грамматического материла. Одним из них является использо-

вание на занятиях песен на иностранном языке. Эффективность обозначенного приема свя-

зана с тем, что студенты любят песни, аутентичные песни способствуют усвоению языка в 

контексте культур, песни являются прекрасным материалом для отработки интонации ино-

язычной речи и совершенствования произношения, при работе с песнями решается про-

блема повторения высказываний по модели. Кроме этого, использование песен на занятиях 

позволяет решать одну из основных задач обучения иностранным языкам – приобретение 

страноведческих, культурных и эстетических знаний. 

Анализ литературы. Обозначенной проблемой занимались такие исследователи, как 

О.М. Захарова, Е.Н. Логунова, Е.П. Перфильева и т.д. В исследованиях этих учёных опи-

сывается в основном роль песен в формировании иноязычных речевых навыков. Мы же в 

своей работе предоставляем методику использования песен на занятиях по иностранному 

языку. 

Цель статьи ‒ раскрыть методику применения песен на уроках иностранного (англий-

ского) языка в технических организациях высшего образования. 

Изложение основного материала. Музыка ‒ неотъемлемая часть жизни общества, 

влияющая на чувства и эмоции человека. Прослушивание, разбор песен, их пение и пере-

вод делают занятия по иностранному языку более увлекательными и повышают интерес к 

изучению предмета. Музыка является частью культуры любого народа. Из этого следует, 

что прослушивание музыки народа изучаемого языка может привести к познанию его куль-
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тиях по иностранному языку в технических организациях высшего образования. Предлага-
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Постановка проблемы. Многие преподаватели организаций высшего образования 

(ОВО), анализируя собственную практическую деятельность, а также опыт других педаго-

гов, ищут способы и приемы обучения иностранному языку, которые были бы эффективны 

для усвоения лексического и грамматического материла. Одним из них является использо-

вание на занятиях песен на иностранном языке. Эффективность обозначенного приема свя-

зана с тем, что студенты любят песни, аутентичные песни способствуют усвоению языка в 

контексте культур, песни являются прекрасным материалом для отработки интонации ино-

язычной речи и совершенствования произношения, при работе с песнями решается про-

блема повторения высказываний по модели. Кроме этого, использование песен на занятиях 

позволяет решать одну из основных задач обучения иностранным языкам – приобретение 

страноведческих, культурных и эстетических знаний. 

Анализ литературы. Обозначенной проблемой занимались такие исследователи, как 

О.М. Захарова, Е.Н. Логунова, Е.П. Перфильева и т.д. В исследованиях этих учёных опи-

сывается в основном роль песен в формировании иноязычных речевых навыков. Мы же в 

своей работе предоставляем методику использования песен на занятиях по иностранному 

языку. 

Цель статьи ‒ раскрыть методику применения песен на уроках иностранного (англий-

ского) языка в технических организациях высшего образования. 

Изложение основного материала. Музыка ‒ неотъемлемая часть жизни общества, 

влияющая на чувства и эмоции человека. Прослушивание, разбор песен, их пение и пере-

вод делают занятия по иностранному языку более увлекательными и повышают интерес к 

изучению предмета. Музыка является частью культуры любого народа. Из этого следует, 

что прослушивание музыки народа изучаемого языка может привести к познанию его куль-
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туры, быта, традиций и мировоззрения. Песня помогает студентам приобщиться к ино-

язычной культуре [1]. 

При изучении песен реализуются следующие задачи: обучение грамматике, фонетике, 

лексике, чтению и переводу, в ходе которого у студентов формируются навыки чтения, пе-

ревода, аудирования и др. 

При подготовительной работе осуществляется выбор преподавателем песен. При этом 

преподавателю необходимо ориентироваться на такие критерии отбора песен, как 

- соответствие целям и задачам обучения; 

- соответствие уровню владения иностранным языком студентами; 

- наличие смысловой окраски в произведении (соответствие содержания песни изучаемой 

теме); 

- длительность произведения (песня не должна быть слишком длинной); 

- лексика песни должна быть знакомой (допускается небольшое количество незнакомых 

слов); 

- голос исполнителя должен быть понятным и разборчивым [1]. 

Кроме этого, преподавателю желательно обратить внимание на частоту трансляции 

песни по радио и телевидению, а также соответствие музыкальным вкусам и предпочтени-

ям студентов. Песни должны быть современными, популярными среди молодежи. Они 

должны быть интересны по содержанию. 

Исследователи (О.М. Захарова, Е.Н. Логунова, Е.П. Перфильева и т.д.) отмечают, что 

методы и приёмы работы с песнями могут быть различными. Они зависят от целей обуче-

ния и этапов занятия. 

На занятии по иностранному языку песни могут использоваться в качестве фонетиче-

ской зарядки в начале занятия. С этой целью можно читать небольшие отрывки песен 

вслух, проговаривая каждый звук. Педагог при этом акцентирует внимание на правильном 

произношении, транскрипции сложных слов в песнях. Для использования песен с целью 

изучения нового лексического и грамматического материала предполагается последова-

тельная работа в течение нескольких занятий. Для этого из песни можно выписывать в сло-

варики новые слова и использовать упражнения на их запоминание. 

Методика использования каждой песни предусматривает предварительное введение, 

активизацию и закрепление лексического и грамматического материала используемых пе-

сен. Предлагаемая последовательность работы с песней: 

1) беседа, связанная с содержанием песни (опрос студентов о теме и идее песни); 

2) прослушивание песни с целью общего понимания; 

3) проверка понимания содержания песни (перевод текста песни студентами под руково-

дством преподавателя).  

4) выполнение заданий и упражнений к песне на усвоение лексического и грамматического 

материала; 

5) разучивание песни в процессе ее исполнения студентами [1]. 

Кроме того, песни могут использоваться для разрядки обстановки на занятии, чтобы 

снять напряжение и переключиться. 

Песню можно петь хором, поэтому она способствует сплочению студенческой аудито-

рии. А в предварительной работе над текстом, где обычно сочетаются различные формы 

работы (диалог, полилог, индивидуальная и групповая работа) непроизвольно происходит 

общение студентов. 

Для заучивания и закрепления песни можно использовать следующие упражнения: 

1) студенты проговаривают строчку за строчкой куплета по цепочке и так до конца; 

2) каждый последующий студент повторяет фразу предыдущего и добавляет свою; 

3) преподаватель произносит начало фразы, студенты заканчивают ее; 

4) студенты слушают песню и заполняют пропуски; 

5) студенты слушают песню и расставляют строки в правильном порядке [2]. 

Приведём пример проведения занятия для студентов 1 курса с применением песенного 

материала на занятии по иностранному языку. Мы взяли песню Beyonce feat. Missy Elliott 
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«Signs», лексика которой была наиболее подходящей для студентов 1 курса на занятии по 

иностранному языку по теме «Биография. Семья. Глагол “to be”». Учебная цель занятия – 

обучение лексике по теме «Моя биография»; отработка навыков употребления глагола «to 

be» в письме, говорении, чтении по теме «Моя биография», формирование навыка состав-

ления личной биографии на английском языке. Воспитательная цель: привить интерес к 

изучению английского языка. На данном занятии обучающиеся должны научиться расска-

зать о себе, в том числе упоминать, когда они родились и под каким зодиакальным знаком. 

Поэтому выбор этой песни полностью оправдан. 

Этапы работы с песнями следующие. 

1. Прослушивание песни. Неизвестные слова, словосочетания, строчки заранее выпи-

сываются преподавателем на доске с переводом. Студенты должны сказать, о чём эта пес-

ня, какова ее идея, каков посыл песни. 

Упражнение 1. Разберем незнакомые слова, записанные на доске (Ex. 1. Read the new 

words and explain meaning of words in English and Russian). 

Mode – способ / манера поведения. 

To be in love – быть влюбленным. 

Affection [ə’fekʃ(ə)n] – привязанность. 

Flip side – обратная сторона, здесь «He has a flip side like a Gemini», можно перевести 

как: «Он двуличный, как и Близнецы». 

To blow one’s mind – шокировать, удивлять кого-то. 

Flirt – флирт → flirtatious [flɜː’teɪʃəs] – кокетливый. 

To hold close – крепко обнимать. 

To hurt – обидеть, причинить боль. 

Game – кроме всем известного «игра», есть еще другое значение – добыча. 

Sensitive – чувствительный, нежный. 

Freaky – причудливый, странный. 

Bossy – любящий командовать. 

Predictable – предсказуемый → unpredictable – непредсказуемый. 

No matter – неважно… 

To stay on someone’s mind – постоянно быть в чьих-то мыслях. 

Упражнение 2. Скажите: о чём эта песня? Какова её идея? Что хотел сказать автор пес-

ни, донести до нас в ней? (Ex. 2. What is this song about? What is the idea of this song?) 

2. Во время второго прослушивания разбираются слова, записанные на доске. 

3. Затем студенты переводят песню Beyonce feat. Missy Elliott – «Signs». 

4. После этого прослушивается песня с опорой на текст. 

5. Затем проходит работа над каждой строкой песни: 

- чтение, повторение сложных фраз; 

- текст песни с пробелами – студентам предлагается заполнить пробелы на основе услы-

шанного (аудирование на слух). Например: 
 

In ______ every ______ has its own mode 

I was in _____ with a _________ 

See the ______ he put me _______ 

From _______ to _________ 

They all got their _______ minds 

The affection of a _______ 

Which ______ matches good with 

I was in love with a ______ he blew my ___________ 

He also had a flip ________ too much like a 

____________ 

He was freaky like a __________ the way he ________ 

me yeah 

Flirtatious like an __________ 

Which ______ is best for me? 
 

Можно провести аудирование следующим образом: студенты делятся на 2 команды, 

одна команда диктует другой песню, а вторая команда ее записывает (I dictate you a song, 

and you write it down). 

Также студенты могут ещё раз прослушать песню. Перед этим каждый студент получа-

ет определенные строки из песни, и он должен встать во время их исполнения. 

6. В конце проводится инсценировка песни и ее видеоклип. 
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Предложенная методика может быть использована на занятиях по иностранному языку 

в ОВО для расширения кругозора студентов, для развития познавательных интересов при 

изучении иностранных языков. Данная методика позволяет быстро, эффективно, а главное 

интересно обучить студентов иностранному языку. 

В заключении хотелось бы отметить, что использование песен создает благоприятный 

микроклимат и комфортную атмосферу в аудитории. Приемы работы с песнями сочетаются 

с другими приёмами и делают занятия лёгкими, интересными и запоминающимися, вносят 

живую струю в ход занятия, создавая эффект новизны. Лексический, грамматический мате-

риал на основе песен запоминается легче и быстрее, лучше и более долговременно откла-

дывается в памяти студентов. 

Выводы. Разные приемы использования песен на занятиях по иностранному языку мо-

гут способствовать формированию языковых навыков студентов, а также повышать эффек-

тивность обучения. Педагогу, который использует песни на иностранном языке как средст-

во обучения, необходимо помнить о правилах применения и принципах работы с музы-

кальным произведением. 
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Постановка проблемы. Билингвизм является сложным и многоаспектным явлением, 

обладающим не только собственно языковой (речевой), но и социальной природой, осно-

ванной на психологических и культурологических аспектах. 

Рассмотрение понятия билингвизма, который является значимым феноменом не только 

для теоретических лингвистических исследований, но и для практики преподавания ино-

странных языков и решения вопросов языковой политики, должно быть основано на меж-
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гут способствовать формированию языковых навыков студентов, а также повышать эффек-

тивность обучения. Педагогу, который использует песни на иностранном языке как средст-

во обучения, необходимо помнить о правилах применения и принципах работы с музы-
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Постановка проблемы. Билингвизм является сложным и многоаспектным явлением, 

обладающим не только собственно языковой (речевой), но и социальной природой, осно-

ванной на психологических и культурологических аспектах. 

Рассмотрение понятия билингвизма, который является значимым феноменом не только 

для теоретических лингвистических исследований, но и для практики преподавания ино-

странных языков и решения вопросов языковой политики, должно быть основано на меж-

https://урок.рф/library/ispolzovanie_pesni_na_-urokah_-inostrannogo_yazika_112700.html
https://урок.рф/library/ispolzovanie_pesni_na_-urokah_-inostrannogo_yazika_112700.html


 

27 

дисциплинарном подходе и учете знаний в таких научных областях, как лингвистика, пси-

хология, социология и т.д. 

Несмотря на то, что билингвизм – это широко распространенное явление, актуальность 

его изучения только возрастает, что обусловлено тем, что контактирование людей разных 

языковых групп приобретает в современном мире (в политике, бизнесе, культуре, спорте) 

все большие масштабы. Данный факт обуславливает необходимость целостной научной 

картины для глубинного, всестороннего понимания билингвизма, при этом должна учиты-

ваться не только теоретическая, но и практическая значимость исследуемого феномена. 

Анализ литературы. Проблеме определения билингвизма уделяют внимание психо-

лингвисты, дидакты, логопеды, социологи, специалисты-практики и т.д. Таким образом, 

билингвизм является объектом исследования различных научных областей познания, таких 

как социология, психология, педагогика, лингвистика и др. Билингвизм как коммуникатив-

ный феномен рассматривается в трудах многих отечественных исследователей: И.С. Баш-

ковой, Т.В. Волковой, О.А. Козыревой, Е.Л. Кудрявцевой, И.Г. Овчинниковой, А.С. Оста-

пенко и мн. др. 

Цель статьи заключается в изучении феномена билингвизма в системе среднего про-

фессионального образования. 

Изложение основного материала. В научной литературе можно встретить перевод 

понятия «билингвизм» как «двуязычие». Зачастую в современной лингвистической литера-

туре наблюдается использование данных понятий как эквивалентных. Тем не менее экви-

валентность обозначенных терминов признают не все авторы. Мнение многих исследова-

телей сходится в компромиссном мнении о билингвизме как о гибкой характеристике, ко-

торая варьируется от самой малой степени владения до совершенного владения двумя язы-

ками. Определения билингвизма как двуязычия часто являются конфликтными, так наблю-

дается отражение расхожих бытовых или профессиональных представлений. 

В связи с тем, что билингвизм является сложным и многоплановым явлением, то рас-

сматривать билингвизм как социокультурный феномен должны не только лингвистика, 

лингводидактика, этнолингводидактика, логопедия, но и психология и философия. Исходя 

из предмета исследования, каждая из перечисленных научных областей обладает собствен-

ной целевой доминантой и вносит свой вклад в изучение данной проблемы. 

Определение билингвизма не имеет требования абсолютно свободного владения двумя 

языками. А.С. Остапенко придерживается широкой трактовки билингвизма. Автор рас-

сматривает коммуникативную ситуацию предельно широко, с включением работы обу-

чающегося с текстом при условии отсутствия живого общения. Механизм билингвизма за-

ключается в умении легко переходить с одного языка на другой. Его основу составляет 

сформированный навык переключения. Его функционирование определяется сформиро-

ванностью коммуникативной компетенции, в состав которой входят речевая, языковая и 

социокультурная компетенции [1, с. 7]. 

Таким образом, билингвизм является массовым явлением, характерным для современ-

ного общества. В условиях современного процесса глобализации связь билингвизма с би-

культурностью не обладает достаточной очевидностью, это обусловлено вероятным ис-

пользованием различных языков в различных сферах деятельности без освоения культуры 

и кросс-культурной коммуникации в полном смысле слова. Так или иначе билингвизм яв-

ляется востребованным и социально аттрактивным. Способности к овладению языками, так 

же как одновременное использование для решения текущей задачи нескольких языков, за-

частую обладают существенной ролью в социальной адаптации в полиязыковом и поли-

культурном сообществе [2, с. 54–55]. 

Е.Л. Кудрявцева отмечает, что как коммуникативная активность билингвов, так и до-

минантность одного из родных языков, находятся под влиянием среды проживания челове-

ка и условий становления и развития его индивидуального многоязычия. И в движении по 

«лестнице» билингвизма наблюдаются различные языковые явления: 

1) происходит языковая замена; 

2) может наблюдаться проявление деградации (языковой аттриции); 
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3) застывание (фоссилизация); 

4) забывание (языковая смерть); 

5) возрождение (ревитализация); 

6) поддержание (сохранение); 

7) целенаправленное развитие и совершенствование (модернизация) [3, с. 26]. 

По мнению О.А. Козыревой изучение проблемы сосуществования двух языков в созна-

нии одного индивида вызывает необходимость рассмотрения следующих вопросов: 

1) соотнесение лексических систем двух языков в рамках билингвизма; 

2) реализация переключения с одного языкового кода на другой; 

3) различия или схожесть процессов освоения родного и неродного языков [4, с. 151–152]. 

Исследование билингвизма предполагает рассмотрение понятия естественного билин-

гвизма, естественного (не благоприобретенного, не искусственного, не учебного) двуязы-

чия. Лингвисты под естественным билингвизмом рассматривают такой феномен, при кото-

ром человек активно, свободно владеет двумя языками, обладает возможностью открытой 

коммуникации на обоих языках с переключением кодов (языковых и поведенческих или, 

иначе говоря, вербальных и невербальных). 

Выделяют различные виды двуязычия: 

1) конкурентное – язык используется в коммуникативной ситуации не зависимо от ее темы; 

2) исключительное – наблюдается закрепление одного языка за одной темой коммуника-

ции; 

3) сложное – проявляется интерференция в речи, смешение языковых кодов; 

4) координированное – развитие двух отдельных языковых систем равноценно с полным 

переключением кодов при коммуникации. 

Стоит отметить, что у детей-билингвов, с которыми разговаривают последовательно на 

литературных и грамматически правильных одном и другом родных (родном и неродном) 

языках, двуязычие при общении с другими билингвами, как правило, является конкурент-

но-сложным, а при общении с монолингвами в комфортной психологической ситуации в 

большинстве случаев – конкурентно-координированным. 

Важным является тот факт, что в случае естественного билингвизма вопрос о том, ка-

кой язык первый, а какой – второй, решается отдельно для каждой конкретной ситуации и 

для каждого ребенка индивидуально, при этом может наблюдаться перераспределение пер-

венства языков не только в течение жизни, но и в различных сферах общения. Поэтому 

рассмотрение того, какой из языков является первым или вторым для естественных билин-

гвов, является неверным. Понятиями «первый» и «второй» языки определяется последова-

тельность изучения языков как иностранных или последовательность социализации на 

данных родных языках (первый язык является языком семьи, второй – языком страны). 

Однако с течением лет и в зависимости от ситуации общения может происходить смена 

языков в жизни билингва местами (в бытовых и вторичных ситуациях может наблюдаться 

преобладание «первого языка» и т.п.). Поэтому применение понятий «первый» и «второй» 

язык по отношению к вопросам языкового развития естественного билингва не является 

релевантным: второй по последовательности освоения язык может оказаться более значи-

мым в какой-то момент жизни [3, с. 22–23]. 

Возникновение билингвизма происходит на основании следующих условий: 

1) если имеются два и более государственных языка (к примеру, в Канаде); 

2) если имеется государственный язык и язык национального меньшинства или/и нестатус-

ный, исконный язык коренной нации; 

3) если присутствует язык диаспор, которые не привязаны национальным меньшинством к 

стране проживания (имеется в виду не только язык уже сформировавшейся диаспоры, а 

вообще язык эмигрантской семьи) [3, с. 9]. 

Рассматривая проблему билингвизма в системе среднего профессионального образова-

ния в поликультурной группе, можно выявить понятие поликультурному образованию. Та-

кое образование не является новым типом образовательного процесса, это – конструкт, 

опирающийся на развитие двунаправленной этнической самобытности обучающегося, и в 
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этом качестве он является решающим средством достижения единого федерального обра-

зовательного пространства, о котором говорится в законах об образовании большинства 

стран Европы и мира. 

Содержание поликультурного интегрированного образования способствует развитию 

межпредметных связей как дисциплин гуманитарного цикла (чтение, письмо, изобрази-

тельное искусство, культуроведение, страноведение), так и дисциплин естественнонаучно-

го цикла. Его результат – всестороннее развитие бинациональной (интернациональной) 

личности, обладающей коммуникативной компетенцией в широком понимании данного 

термина (включая межкультурную, социокультурную, медиа-, лингвистическую и Я-

компетенции) и способной позитивно-критически относиться к явлениям реальности и 

проявлениям деятельности человека в мире [3, с. 21]. 

Полиязычное образование является целенаправленным, организуемым триединым про-

цессом обучения, воспитания и развития индивида как полиязыковой личности при одно-

временном овладении несколькими языками как «фрагментом» различных культур обще-

ства. 

Содержание полиязычного образования должно быть направлено на развитие система-

тизированных знаний, умений и навыков в области родного и государственного языков, а 

также в области одного или нескольких иностранных языков в соответствии с межкультур-

ной парадигмой современного языкового образования. 

Основополагающие идеи в реализации билингвального образования в системе среднего 

профессионального в контексте межкультурного общения заключаются в следующем: 

- в мотивации и стимулировании использования различных языков в соответствии с по-

требностями и интересами обучаемых; 

- в формировании умений межкультурного общения; 

- в стратегии постоянного познания через язык особенностей конкретных культур и осо-

бенностей их взаимодействия; 

- в выходе за пределы собственной культуры и приобретении качества медиатора культур, 

бузе утраты собственной культурной идентичности; 

- в понимании обучающихся единого с инокультурным собеседником значения происхо-

дящего на основе знаний о различиях культур и умений; 

- в обеспечении содержания изучения языков в соответствии с социокультурной ситуаци-

ей конкретной страны (или региона) [5]. 

Успешное усвоение нового материала на неродном языке требует целенаправленного 

создания ряда условий обучения в билингвальной среде. Данные условия предполагают 

следующие параметры: 

1) преобладание должных форм занятий в процессе обучения новому языку при использо-

вании нового языка исключительно в учебно-игровых ситуациях и организации деятель-

ности обучающихся на родном языке; 

2) педагоги должны использовать методические принципы построения собственной речи; 

3) педагоги должны применять определенные средства и приемы объяснения материала; 

4) новые слова должны вводиться с учетом владения студентами новым языком; 

5) необходимо учитывать готовность студентов к задаванию вопросов и слушанию отве-

тов, к участию в беседе, к воспроизводству формульных выражений. 

Анализ реалий построения процесса обучения студентов в условиях билингвизма в 

системе среднего профессионального образования позволяет выявить проявления неспо-

собности современных педагогов к реализации обозначенных выше условий. Так, педагоги 

часто не отслеживают ценность коммуникативного минимума. Они, как правило, исполь-

зуют на занятиях по новому языку выражения, организовывающие учебную деятельность, 

или дают ей оценку. Процесс обогащения словаря не всегда основан на учете реальных по-

требностей студентов-билингвов, не уделяется должного внимания учету нюансов ситуа-

ции введения новых слов [6, с. 7]. 

Таким образом, учет особых запросов студентов и специфических черт современности 

требует пересмотра методов и содержания среднего профессионального образования, из-
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менения самой атмосферы учебы, с целью повышения эффективности обучения и как мож-

но большему содействию успеху обучающихся. Для этого необходимы следующие педаго-

гические условия: 

- с самого начала должно проводиться установление ясных требований и постоянное на-

поминание о них; 

- педагогический процесс должен характеризоваться последовательностью; 

- необходимо обозначение всех целей обучения; 

- необходима разработка осмысленных целей и мероприятий по развитию личности и 

гражданских качеств студентов; 

- важная роль должна отводиться научным методам в процессе познания с признанием 

возможных ограничений науки; 

- переход к образовательной парадигме, которая должна быть ориентирована на процесс 

познания; 

- использование активных и творческих методов обучения, повышение уровня преподава-

ния; 

- объяснение необходимости изучения предмета его практической применимостью; 

- расширение диапазона внеаудиторных заданий: 

- помимо традиционных письменных работ, необходимо применение других форм кон-

троля; 

- студенты должны обладать более широкими возможностями для общения, проявлять 

уважение к чужой точке зрения; 

- педагоги должны проявлять доброжелательность и веру в своих студентов [6]. 

Конечно, педагоги при построении работы со студентами-билингвами обязаны руково-

дствоваться всеми общеметодическими принципами: наглядности, цикличности, повторяе-

мости, систематичности, гибкости, доступности, вариативности и др., но в то же время 

должны максимально реализовывать и специальные методические принципы, как, напри-

мер, отбор языкового материала на основе его частотности, доступности, тематической со-

держательности, представленности в повседневном общении; опора на родной язык и куль-

туру; учет индивидуального уровня языкового и речевого развития ребенка и др. [6, с. 7]. 

Выводы. Выстраивание работы со студентами-билингвами в системе среднего профес-

сионального образования требует от педагога тщательного отбора речевых образцов (в со-

ответствии с возрастом, интересом, степенью активности студентов и т.д.). Таким образом, 

методика организации занятий должна быть основана на создании ситуаций, путем кото-

рых стимулируется инициативная речь, строятся ответные реплики в диалоге с опорой на 

высказывание собеседника, выстраиваются самостоятельные высказывания в игровом об-

щении – от двухсловных предложений до рассказа-монолога, усваиваются традиционные 

формулы общения. 
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СУЩНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 

И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ЕЕ ФОРМИРОВАНИЮ 

В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

СТУДЕНТОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. В статье раскрыта сущность экологической культуры личности, а 

также методологические подходы к ее формированию в процессе профессиональной под-

готовки студентов в высшей школе. Рассмотрены основные элементы экологической 

культуры (экологические знания, экологическое сознание, экологическая деятельность и 

ценностное отношение к природе), уточнена сущность понятия «экологическая культура» 

в контексте обучения студентов. Предложен методологический подход для организации 

профессиональной подготовки студентов, основывающийся на комплексном применении 

междисциплинарного, аксиологического, научно-исследовательского и деятельностного 

подходов. 

Ключевые слова: экология, экологическая культура, экологическое образование, про-

фессиональная подготовка студентов, экологическое обучение в вузе. 
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THE ESSENCE OF ECOLOGICAL CULTURE OF THE PERSONALITY AND 

METHODOLOGICAL APPROACHES TO ITS FORMATION IN THE PROCESS OF 

PROFESSIONAL TRAINING OF STUDENTS IN HIGH SCHOOL 

Annotation. The article considers the essence of an individual's ecological culture, as well as 

methodological approaches to its formation in the process of vocational training of students in 

higher education. The main elements of ecological culture (ecological knowledge, ecological con-

sciousness, ecological activity and value attitude to nature) are considered, the essence of the 

concept «ecological culture» is clarified in the context of students' education. A methodological 

approach is proposed for the organization of professional training of students, based on the inte-

grated application of interdisciplinary, axiological, research and activity approaches. 

Keywords: ecology, ecological culture, ecological education, vocational training of students, 

ecological education in the university. 

 

Постановка проблемы. В связи с введением Федеральных государственных образова-

тельных стандартов третьего поколения остро встала проблема адекватной корректировки 

содержания и форм образования в процессе профессиональной подготовки студентов в ву-

зе соответственно вызовам времени. Через образование можно прививать ценности, фор-

мировать отношение, поведение и стиль жизни, необходимые для обеспечения устойчивого 

будущего. Экологическое образование студентов в контексте непрерывного образования 

представляет собой процесс формирования у них экологической культуры, обучение тому, 

как принимать решения, нужные для обеспечения долгосрочного будущего экономики, 

экологии и вообще нашего общества в целом. 

При этом следует констатировать факт, что создание специальных эколого-

образовательных программ и внедрение идеи непрерывного образования для формирова-

ния у студентов экологической культуры идет с трудом. Нет четкого понимания специфики 

такого образования в высшей школе, не ясна сущность рассматриваемого понятия. Также 

нужно отметить, что воспитательное направление в экологическом образовании – наиболее 

трудновыполнимая задача, часто все лишь сводится к разговорам о привитии студентам 

любви и уважения к природе, ее сохранению, не выработаны конкретные подходы к фор-

мированию у студентов экологической компетентности. 

Анализ литературы. Проблемой формирования экологической культуры у обучаю-

щихся занимались М.А. Колесник, Р.К. Мельниченко, Г.Г. Науменко, В.В. Танская и др. 

Ученые рассматривали различные аспекты экологического образования: на основах «глу-
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бинной экологии» на уроках биологии [1], как условие осуществления непрерывного эко-

логического образования и воспитания [2], образование как системный фактор в формиро-

вании экологической культуры [3]. 

Цель статьи – раскрыть сущность экологической культуры в процессе профессиональ-

ной подготовки студентов в вузе, проанализировать различные подходы к ее формирова-

нию у студентов. 

Изложение основного материала. К определению понятия «экологическая культура» 

современные исследователи подходят с различных точек зрения, рассматривая его через 

призму философской, психологической и педагогической наук. Наибольший интерес в кон-

тексте данного исследования представляют работы педагогов-практиков. 

Так, по мнению Г.Г. Науменко, экологическая культура общества охватывает культур-

ные традиции, жизненный опыт, духовные качества и нравственную оценку отношения че-

ловека к окружающей среде [3, с. 14]. 

Н. Реймерс считает, что понятие «экологическая культура» целесообразно рассматри-

вать как совокупность знаний, умений, социальных и инженерных норм, используя кото-

рые человек осознает себя частью природной среды, принимает ответственность за ее со-

хранность [4, с. 123]. 

Экологическая культура – это тип жизнедеятельности человека и его взаимоотношения 

с окружающей средой, являющиеся средством самоорганизации сущностных сил человека 

в условиях конкретной природной среды. Она выступает как совокупность опыта взаимо-

действия человека с природой, обеспечивающего выживание и развитие индивида, выра-

женная в виде теоретических знаний и практических действий в природе и обществе в виде 

моральных норм, ценностей и культурных традиций. 

Экологическая культура выражает меру освоения субъектом природопреобразователь-

ной деятельности, соответствие социального и природного как составляющих единой сис-

темы. Она способствует также гармонизации взаимоотношений общества и природы и 

формированию нового типа личности – человека эпохи ноосферы. Важнейшим показате-

лем экологической культуры является признание многообразной материальной, нравствен-

но-эстетической и познавательной ценности природы [1, с. 4]. 

Таким образом, основной целью экологического образования и воспитания в стенах ву-

за является формирование системы научных знаний, взглядов и убеждений студентов, 

обеспечивающих становление ответственного деятельного отношения к окружающей сре-

де. 

Единства в вопросах понимания сущности и структуры экологической культуры лич-

ности в трудах ученых на сегодняшний день нет, это приводит к множественности подхо-

дов к определению компонентного состава экологической культуры. Обобщив их, можно 

выделить три ведущих взаимообусловленных и взаимосвязанных компонента: когнитив-

ный, эмоционально-ценностный и поведенческий [5]. 

Базисом экологической культуры студента является его экологическое сознание, яв-

ляющееся показателем когнитивного компонента. Оно включает экологические знания, 

представления о природе, об основных закономерностях и взаимосвязях в природе, а также 

соответствующие умения и навыки, потребности взаимодействия с ней, основанные на 

гармонизации взаимосвязей в системе «природа-человек». 

Эмоционально-ценностный компонент раскрывает восприятие студентом отношения к 

природе, его эмоциональные переживания, отношение к экологическим проблемам и спо-

собам их решения. Ведущим показателем данного компонента являются экологические 

ценности, заключающиеся в эстетическом, познавательном, этическом и практическом от-

ношениях к природе. Ценностное отношение к природе означает осмысление личностью 

экологических проблем и готовность включиться в различные практические действия по 

сохранению природной среды [1, с. 7]. 

Поведенческий компонент представляет собой соответствие поведения студента нор-

мам, ценностям и правилам экологической культуры личности и взаимодействия, умения 

реализовать и воплощать в жизнь полученные экологические знания, умения и навыки. 
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Данные компоненты в совокупности образуют экологическую культуру студента как 

неотъемлемую часть общечеловеческой культуры и основной фактор мотивации личности 

к здоровому образу жизни, уважительного отношения к природе, ответственного поведения 

в окружающей среде [3, с. 16]. На основе вышесказанного, уточним сущность понятия 

«экологическая культура» как значимого в социальном плане новообразования, отражаю-

щего сформированность экологического сознания личности, овладение определенной сум-

мой экологических знаний, позволяющих целенаправленно осуществлять экологическую 

деятельность, руководствуясь ценностным отношением к природе. 

В то же время стоит отметить, что теоретических и методологических оснований для 

практических изменений в экодиалоге человека с природой на сегодняшний день явно не-

достаточно. Реальная ситуация не улучшается, а постоянно ухудшается. Очевидно, что она 

не изменится к лучшему, пока все мировое сообщество, его социальные институты, госу-

дарства не примут на вооружение принципиально иную методологию и соответствующие 

ей инновационные технологии коренного изменения в экологическом воспитании. Для это-

го необходимо создание передовой системы экологического образования, в основе которой 

должны быть прогрессивные методы обучения в процессе профессиональной подготовки 

студентов в вузе. 

Экологизация профессионального образования в вузе рассматривается как важная со-

временная тенденция и предполагает следующий алгоритм. 

1. Усиление эколого-мировоззренческой нагрузки образования в процессе профессиональ-

ной подготовки студентов в вузе. 

2. Разработка специальных курсов на основе достижений общей и социальной экологии. 

3. Экологизация дошкольного, начального, среднего и высшего образования. 

4. Подготовка специалистов с высоким уровнем экологической культуры еще в стенах 

высшей школы [3]. 

Рассмотрим различные подходы формирования экологической культуры, применяемые 

высшими учебными заведениями в процессе профессиональной подготовки студентов. 

Анализ зарубежного опыта формирования экологической культуры будущих специали-

стов свидетельствует, что в США, например, действует система непрерывного экологиче-

ского образования, а также четко определены и научно обоснованы дидактические основы 

формирования системы экологической подготовки студентов высших учебных заведений. 

Экологическое образование в США уже давно перешло из сферы дискуссионной в плос-

кость ее практической реализации. Основным в подходе к содержанию экологического об-

разования будущих специалистов является императив: человек – часть природы, он или по-

гибнет вместе с ней, или найдет пути спасения. 

В американской системе экологического образования доминирующим является меж-

дисциплинарный подход, согласно которому экологическое образование рассматривается 

на основе диалога между системами знаний, которые относятся к биофизическим и гума-

нитарным наукам, и предполагает интеграцию программ экологического образования на 

всех этапах обучения. Междисциплинарный подход к экологическому образованию харак-

терен и для колледжей и университетов США. 

Междисциплинарный подход к экологическому образованию характерен и для высших 

учебных заведений других государств Европы, в частности , Германии и Великобрита-

нии. 

Важным направлением подготовки будущих специалистов в университетах США явля-

ется привлечение студентов к научно-исследовательской работе с целью развития навыков 

самостоятельного экологического мышления. Американские педагоги считают, что само-

стоятельная познавательная деятельность – это единственный правильный путь к развитию 

самостоятельного творческого мышления, к достижению высокого уровня экологической 

самоорганизованности. Кроме того, она, способствует формированию умения и желания 

брать на себя ответственность в любой сфере профессиональной деятельности. Деятельное 

участие в научно-исследовательской работе, самостоятельный научный поиск служат сви-

детельством высокой познавательной активности студентов. 
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Исследовательская работа студентов является одним из важных средств повышения ка-

чества подготовки специалистов, она способствует выработке навыков творческого подхо-

да к решению проблем, связанных с экологией. Научно-исследовательская работа студен-

тов по проблемам экологии рассматривается учеными как органическая составляющая це-

лостной системы профессиональной подготовки специалиста. Научно-исследовательский 

подход осуществляется в рамках гносеологически-деятельностной модели как наиболее 

распространенной в экологической подготовке специалистов. Он предусматривает три 

уровня исследовательской деятельности: на первом уровне преподаватель ставит проблему 

и предлагает студентам метод ее решения; на втором уровне преподаватель только ставит 

проблему, а студент самостоятельно выбирает метод ее решения; на третьем, высшем, 

уровне студент ставит проблему и осуществляет поиск методов ее решения. 

Наиболее распространенными формами научно-исследовательской работы студентов 

являются студенческие научно-исследовательские кружки; студенческие творческие про-

блемные группы, выполняющие исследования по проблемам, связанным с научными инте-

ресами как отдельных преподавателей, так и кафедр в целом; участие в научных конферен-

циях и конкурсах различных уровней; проведение работ за пределами университета, со-

трудничество с различными экологическими центрами; участие в международных про-

граммах и конкурсах; исследовательская работа по индивидуальному плану. 

Необходимо отметить, что для проведения экологических исследований студентам 

американских университетов созданы надлежащие организационно-педагогические усло-

вия, материально-техническое обеспечение самостоятельной творческой поисковой работы 

на высоком уровне: лаборатории оборудованы по последнему слову техники, прекрасные 

библиотеки, лазерные видеодиски, компьютеры, объединенные в федеральную информа-

ционную сеть, сотни различных учебных спутниковых программ. К субсидированию и фи-

нансированию этих исследований активно привлекаются корпоративные и правительст-

венные спонсоры. 

Несомненно, дополнительным педагогическим условием повышения экологической 

культуры студентов является создание в университете экологической воспитывающей сре-

ды и экологического центра [6, с. 18]. Именно педагогическая среда оказывает значитель-
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ловием и средством формирования ценностного отношения к природе. 

Выводы. Формирование экологической культуры – сложная научно-педагогическая 

проблема. Во время ее решения важно учитывать интегративный характер экологических 

знаний, являющихся синтезом знаний технических, технологических, биологических, гео-

графических, философских, психологических и других наук. Проведенный нами анализ 

экологической подготовки специалистов различных вузов в нашей стране и за рубежом да-

ет основание утверждать, что в содержании и организации профессиональной подготовки 

студентов в вузе необходимо применять междисциплинарный, аксиологический, научно-

исследовательский и деятельностный подходы в комплексе. 
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Постановка проблемы. На современном этапе развития государства и разных отрас-

лей народного хозяйства страны характерна все более возрастающая динамика (скорость) 

процессов на разнообразных производствах. Необходимость в повышении эффективности 

организаций все чаще связывается с развитием персонала – конкурентоспособностью чело-

веческих ресурсов предприятий [1]. Не являются исключением строительная отрасль, соз-

дание и эксплуатация инженерных сетей и систем. 

Анализ литературы. Вопросы формирования конкурентоспособной личности нашли 

отражение в работах таких авторов, как О.В. Бойко, Н.А. Дмитриенко, О.К. Солиева и 

Т.К. Хусановой. В них обозначено, что качества и характеристики личности будущего спе-

циалиста неоднозначны и их набор зависит от подхода к решению вопроса. Так, например, 

в разных исследованиях акцентируют внимание на формировании умения профессиональ-

ной самоорганизации специалиста [2], побуждении студентов к самообразованию и само-

воспитанию с применением приемов интенсификации процессов обучения [3], а также 

подчеркивают важность роли конкурентоспособной личности специалиста в жизнедеятель-

ности человека [4]. 

Проблемы развития компетентности выпускников среднего профессиионального обра-

зования (СПО) рассматривали А.В. Головкин, С.А. Днепров, А.С. Рудик и др. Авторы счи-

тают, что проблема актуальна и цели обучения (теоретические знания и практические на-

выки) можно достигнуть, применяя инновационные педагогические технологии, такие как 
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модульное и проблемное обучение [5]. А также в неразрывной связи с комплексом меро-

приятий, проводимых органами управления образованием, маркетинговым подходом и 

адаптацией системы профессионального образования к современным рыночным условиям 

[6]. 

Цель статьи – обозначить проблему подготовки конкурентоспособного специалиста – 

выпускника среднего профессионального образования строительных специальностей. 

Изложение основного материала. Актуальность кадрового вопроса, как фактора эко-

номического роста государства высока. Он вылился в вопрос модернизации образования и 

отразился в законодательстве РФ: Концепцию долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, где говорится о необходимости 

повышения как доступности, так и качества современного образования [7]. Главная роль 

при этом отводится обучению молодого поколения в образовательных учреждениях. 

Необходимо учитывать, что в строительной сфере нужны квалифицированные, креа-

тивные работники, компетентные в технологичных способах производства работ, исполь-

зующие информационно-коммуникационные технологии при реализации своих профес-

сиональных функций, готовые и способные к использованию постоянно обновляющихся 

разработок в науке и технике по их профилю. Переход от экспортно-сырьевой модели эко-

номики к инновационной не может происходить без развития работника. Из-за этого в со-

временном образовании должна решаться задача повышения квалификации кадров, разви-

тия способности у обучающихся к самообразованию и обучению на протяжении всей жиз-

ни. 

Модернизация образования в целом и среднего образования, в частности, предполагает 

изменения в традиционных подходах. Они (изменения) заключаются в обучении самостоя-

тельному поиску и обработке требующейся информации в отличие от традиционной пере-

дачи знаний. Умения и навыки, используемые в настоящих реальных рабочих условиях, 

отличаются от применявшихся 10, 20 и более лет назад. Все чаще обозначается проблема, 

что многие молодые специалисты, впервые устраиваясь на работу по специальности, со-

вершенно не обладают необходимыми знаниями и умениями: им говорят «забудьте чему 

вас учили в колледже – всему будете учиться на месте». Таким образом, часть знаний, по-

лучаемая в СПО, становится не актуальной на производстве – теряется смысл этой части 

образовательного процесса в колледжах и техникумах. 

Мы считаем, что знания о старых технологиях в строительстве и других отраслях 

должны даваться обзорно. В то же время акцент правильнее было бы ставить на современ-

ных и актуальных сейчас технологических процессах, применяемых на практике оборудо-

вании и материалах, т.е. учебное время тратить на более полное рассмотрение нового учеб-

ного материала – информации о новых достижениях в строительной отрасли, о новых тех-

нологиях, которые позволяют ускорить производство, удешевить его и сделать конечный 

продукт для потребителя доступнее, а для рынка – обладающим конкурентными ценовыми 

преимуществами. Передаваемые обучающимся знания должны даваться с учетом рекомен-

даций будущего работодателя, а может и новаторского опыта наиболее передовых и техно-

логически «продвинутых» предприятий. Желателен постоянный диалог между специали-

стами предприятий – работодателей и преподавателями техникумов и колледжей по про-

фессиональным дисциплинам. 

Работа автора статьи преподавателем в системе образования РФ, общение с коллегами, 

обмен опытом и наблюдениями, приводят к выводу, что модернизации системы образова-

ния, реализующей повышение её эффективности, не наблюдается. Увеличение количества 

различного рода бумаг с хорошими показателями для руководящих инстанций не отражает 

реальной квалификации выпускников учреждений профессионального образования. Мно-

гие выпускники СПО не являются конкурентоспособными кадрами по окончанию обуче-

ния. Это связано с тем, что 

1) лаборатории для практики устарели или отсутствуют; 

2) производственная практика становится формальностью, а обучающиеся редко бывают 

на предприятиях, работающих по их профилю обучения; 



 

37 

3) фундаментальные знания у техников и инженерных кадров на низком уровне, так как 

требования со стороны преподавателей слабые в силу целого ряда причин; 

4) программы и содержание обучения отчасти потеряли свою актуальность в настоящее 

время. 

Со временем методы и технологии производства работ модернизируются. Применяе-

мые в строительстве, монтаже и обслуживании зданий и инженерных сетей материалы по-

стоянно совершенствуются и обновляются. Наиболее интересные технологии с практиче-

ской точки зрения становятся массовыми и, следовательно, экономически выгодными. Но 

далеко не каждое новшество становится широко распространенной технологией. Это зна-

чит, что преподавателям не следует каждый год обновлять содержание образования и в те-

чение некоторого времени можно придерживаться выбранной модели формирования спе-

циалиста – выпускника, с мало изменяющимся содержанием. Однако педагогу необходимо 

быть в курсе появления разных новинок в строительной сфере и отслеживать специфику 

внедрения передовых разработок в производство. При внедрении нового в практику массо-

вого пользования, следует вносить изменения в содержание образования. 

Широким подспорьем может стать общение со специалистами предприятия – работо-

дателя и высококвалифицированными мастерами, мастер-классы и семинары производите-

лей оборудования и материалов для строительства. Однако это не заменит правильно по-

добранного материала преподаваемых дисциплин, профессиональных модулей, курсов. 

Выпускник СПО технического направления должен обладать определенным уровнем 

фундаментальным знаний, развитым мышлением, умением работать с современными про-

граммными средствами для поиска и обработки информации, уметь быть ориентированным 

на решение поставленной задачи, быть «подкованным» в вопросах связанных с выбранной 

профессией – знать технологии, технику, специфику материалов и их производство и про-

изводителей, видеть своё место и роль в общей картине деятельности предприятия. 

Таким образом, для решения указанных проблем необходимо дальнейшее изучение 

проблемы подготовки конкурентоспособных выпускников СПО и создания информацион-

но-методического обеспечения этого процесса. Поскольку формирование конкурентоспо-

собной личности обучающихся – это комплекс взаимосвязанных процессов, то необходи-

мо: 

- восстанавливать и модернизировать материально-техническую базу образовательных 

учреждений СПО; 

- налаживать контакты и организовывать эффективное взаимодействие администраций 

колледжей и техникумов и администраций предприятий производственной сферы; 

- создавать возможность общения преподавательского состава колледжа с персоналом 

предприятий производственной сферы (по направлению подготовки обучающихся); 

- по необходимости обновлять содержание образования, которое должно отвечать крите-

рию практикоориентированности и быть актуальным в условиях современного рынка 

труда; 

- разрабатывать методики использования новых образовательных технологий и информа-

ционно-компьютерных технологий в процессе обучения. 

Вышеуказанные действия позволят выпускать специалистов, которые с первых трудо-

вых дней не будут учиться «с нуля», а покажут себя самостоятельными подготовленными 

кадрами, при этом способными в процессе самообразования усваивать новые тонкости и 

детали работы. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КРЫМСКОЙ АССР В 1930–1940-е ГОДЫ 

Аннотация. В статье рассматривается процесс осуществления всеобуча в системе 

народного образования Крымской АССР в 1930–1940-е годы на основе архивных докумен-

тов, в частности, отчета заведующей горОНО Центрального района г. Симферополя о 

работе школ по выполнению всеобуча. 

Ключевые слова: система народного образования, всеобщее начальное обязательное 

обучение, Крымская АССР. 

Abibullayeva D.I. 

DEVELOPMENT OF THE PUBLIC EDUCATION 

SYSTEM OF THE CRIMEAN ASSR IN 1930–1940 

Annotation. The article thoroughly describes the process of implementation of general educa-

tion in the system of public education of the Crimean ASSR in the 1930–1940 years. Some archiv-

al documents, in particular, the report of the head of the department of public education of the 

Central district of Simferopol offer illuminating insights into efforts of schools' administration for 

the implementation of general education. 

Keywords: public education system, universal primary compulsory schooling, Crimean ASSR. 

 

Постановка проблемы. История развития народного образования в 1930–1940-е годы 

связана с постановлениями партии и правительства СССР о всеобщем обязательном на-

чальном образовании (всеобуч), что положило начало культурной революции. Осуществ-

ление всеобуча в Крыму имело свои особенности, что отражено в отчетах директоров 

школ, заведующих горОНО и райОНО, которые сохранились в архивных фондах. 

Анализ литературы. Рассматриваемый вопрос не раскрывался в научных и научно-

популярных публикациях. Исторические данные представлены в архивных документах, ко-

торые раскрывают объективную реальность процесса решения поставленных задач партией 

и правительством советского государства. 

Цель статьи – раскрыть исторические аспекты народного образования Крымской 

АССР в период осуществления важнейшей задачи всеобщего обязательного начального 

образования и ликвидации неграмотности населения в 1930–1940-е годы. 

Изложение основного материала. Народное образование в Крымской АССР в 1930–

1940 годы развивалось в русле политических установок коммунистической партии, социа-

листического строительства и культурной революции. Выдвигались задачи ликвидации 

культурно-технической отсталости и неграмотности населения. Состоявшийся в июне 1930 г. 

XVI съезд ВКП(б) четко определил, что проведение всеобщего обязательного первона-

чального обучения и ликвидация неграмотности должны стать боевой задачей партии в 

ближайший период. Отсюда введение всеобщего обязательного первоначального обучения 

(всеобуча) стало важнейшей директивой партии для советского народа [1]. 

В 1930-е годы развитие системы народного образования сопровождается кампанией по 

выискиванию социально-чуждых элементов среди преподавателей школ, техникумов и ву-

за. В начале 1930-х годов в Крыму было уволено более 200 учителей. Представление о со-

стоянии образования в Крыму накануне Великой Отечественной войны дают архивные ма-

териалы, в частности, отчеты об итогах I-полугодия 1940–1941 учебного года школ городов 

и районов Крыма. 



40 

В данном случае на основе отчетов и постановлений представляется возможность рас-

смотреть работу школ г. Симферополя Центрального района. Следует отметить, что в 

1940–1941 гг. в г. Симферополе было 38 школ. Наркомом просвещения Крымской АССР 

был Гавриленко, а с июня 1940 г. стала С.В. Поляковская. Заместителем наркома просве-

щения был Акимов. Инспектором Наркомпроса был Абибулла Карабаш, заведующей отде-

ла народного образования Центрального района г. Симферополя была Чернявская [2]. 

В своем отчете об итогах I полугодия 1940–1941 учебного года в школах г. Симферо-

поля Чернявская отмечает, что учебный процесс в I полугодии протекал в обстановке ис-

ключительно благоприятной для работы школ и учителей. 

Всеобщий трудовой энтузиазм, вызванный указом Верховного Совета СССР от 26/VI-

1940 года о создании трудовых государственных резервов, постановления Совнаркома о 

платности обучения в старших классах способствовал работе школ в установлении трудо-

вой дисциплины учителей, в предъявлении повышенных требований к учащимся, в борьбе 

с плохим качеством обучения школьников [2]. 

Это всё не могло не сказаться на успеваемости учащихся, и она, безусловно, повыси-

лась. Широкая волна соцсоревнований между школами, классами, среди учащихся развер-

нулась в связи с подготовкой к 20-летию советизации Крыма и 23-летию Октябрьской со-

циалистической революции в СССР. Уже в I четверти были ощутимы результаты в повы-

шении успеваемости по сравнению с I четвертью прошлого учебного года на 5%, общий 

итог – 70,4%. Эти результаты не могли быть признаны сколько-нибудь удовлетворитель-

ными, они были обсуждены с директорами, на педсоветах, были вскрыты причины неуспе-

ваемости и показаны школам, отмечает Чернявская. 

В связи с извещением об открытии в феврале 1941 г. Всесоюзной конференции ВКП(б) 

вызвали все школы Крыма на соцсоревнование по качеству выполнения стоящих перед 

школой задач. Эта инициатива, поддержанная Наркомпросом Крыма и Республиканским 

комитетом союза начальной и средней школы, широко была использована школами в раз-

вертывании соцсоревнования [3]. 

В результате в I полугодии была повышена успеваемость во всех школах города. В це-

лом по городу успеваемость поднялась по сравнению с I четвертью на 7,7% и по сравнению 

с I полугодием прошлого года на 7%, поднявшись до 78,2% при росте отличничества в 

школах 4350 учеников – 23,6% от общего количества. 

В процессе учебного полугодия за отличные показатели учебно-воспитательной работы 

15 учителям правительством были присвоены звания заслуженных учителей РСФСР, 

Крымской АССР, 25 учителей получили благодарности от Крымского Наркомпроса. На ос-

новании итогов полугодия 45 учителей было премировано и 20 человек получили благо-

дарности. Учителя Владимирова, Богутурьянц, Лычагина получили звание заслуженного 

учителя РСФСР, Б.М. Ключевич, Ч.И. Кефели, Питькова, Аронин – учителя-отличника [3]. 

В своем отчете заведующая райОНО отмечает, что одной из государственных задач, 

над которой работали учителя города в I полугодии, был всеобуч. После августовского 

учительского совещания, на котором вопрос всеобуча обсуждался как основной вопрос ра-

боты школы все учителя города были закреплены за домами города. Было выявлено на 7/IX – 

720 детей, которые не пришли в школу, из них 352 человека, потерявших связь со школой 

3–4 года назад. В результате систематического обхода домов, массовой разъяснительной 

работы с родителями, учителя добились успеха в работе, особенно успешно эту работу 

проводили школы № 45, № 4, № 3, № 40 и другие. Эта работа закрепилась систематической 

проверкой школьных районов со стороны горОНО и райОНО [3]. 

Со стороны горОНО г. Симферополя было проведено ряд мероприятий. 

1. С целью привлечения к школе организовано на 180 человек школа переростков, ученики 

которой одновременно обучаются в учебно-производственных мастерских горОНО. 

2. Организованы классы подростков в школах № 4, № 12, № 37, № 38 в наиболее неблаго-

приятных районах города. 

3. Индивидуальным обучением, согласно решению исполкома, охвачены на дому 21 чело-

век из числа постоянно лежащих больных. 
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4. Школьной комиссией ГККСМ (Городской комитет коммунистического союза молоде-

жи) в помощь учителям проведена работа на самых тяжелых участках по всеобучу школ 

№ 12, № 38, № 37, № 45, № 33 [4]. 

В октябре месяце, когда из 720 детей оставалось вне школы 220 наиболее нежелающих 

идти в школу, исполкомом горсовета было вынесено решение о привлечении родителей, 

злостно не пускающих детей в школу, к административной ответственности. 22 родителя 

были оштрафованы административной комиссией Центрального района г. Симферополя. 

Это принесло определенную пользу, произвело воздействие на самых злостных родителей. 

В результате всей этой работы количество неохваченных детей все более и более уменьша-

лось: так, на 7/IX было 720 человек, 20/IX было 220 человек, 1/XI было 120 человек, 7/XII 

было 85 человек, 1/I было 51 человек. 

В числе этих 51 человек многие мотивировали непосещение школы отсутствием одеж-

ды, обуви. Это, действительно, имело место, отмечала заведующая райОНО Центрального 

района, так как Горторготдел не выдал в распоряжение школ № 12, № 38, являющихся са-

мыми неблагополучными по всеобучу, района цыганской слободки ни одного талона для 

помощи этим детям [4]. 

27 января 1941 г. доклад заведующего райОНО Чернявской Центрального района 

г. Симферополя «Об итогах работы школ района за I полугодие 1940/41 учебного года» 

был заслушан и обсужден на VII-ой сессии районного Совета депутатов трудящихся, где 

были отмечены положительными развернувшиеся соцсоревнования между школами, что 

отразилось на результатах I полугодия повышением успеваемости, укреплением сознатель-

ной дисциплины, улучшением методической работы в школе. 

Наряду с этим VII сессия райсовета отметила ряд существенных недостатков в работе 

школ Центрального райОНО г. Симферополя: 

1) несмотря на общее повышение успеваемости в школах Центрального района все же еще 

большое количество учащихся (1543 чел.) не успевает; 

2) недостаточный контроль со стороны заведующего райОНО и директоров школ над ра-

ботой учителей и учащихся; 

3) имели факты нарушения Указа Президиума Верховного совета СССР от 26/VI 1940 г. и 

отсева учащихся из школ без уважительных причин; 

4) внеклассная и внешкольная работа продолжает оставаться неудовлетворительной, охва-

тывая 30–40% учащихся; 

5) подготовка к военно-физкультурным соревнованиям проводится недостаточно; 

6) слабо развернута работа с родителями и шефствующими организациями [5]. 

Исходя из вышеуказанного, VII сессия выдвигает такие решения. 

1. Обязать заведующего районо, директоров и завучей школ во II полугодии добиться ре-

шительного подъема в деле улучшения качества учебы и успеваемости в школах на ос-

нове развертывания социалистического соревнования в честь XVIII партконференции 

ВКП(б). В целях стимулирования хорошей работы, поручить исполкому районного со-

вета учредить районное переходящее красное знамя за лучшую успеваемость и воспита-

ние сознательной дисциплины у учащихся. 

2. Обязать заведующего районо Чернявскую и директоров школ 51-й тов. Джаун, 13-й 

школы тов. Кадымуллаеву до 5 февраля 1941 г. вернуть всех отсеявшихся учеников 

школы, предупредив всех директоров и завучей школ районо о недопущении в дальней-

шем ни одного случая отсева учащихся до конца учебного года. 

3. Обязать заведующего районо, директоров и заведующих школами систематически тре-

бовать от учителей не только их плана уроков, но и проверять готовность, знания факти-

ческого материала и знания специальной методической литературы [5]. 

Таким образом, народное образование в Крымской АССР накануне Великой Отечест-

венной войны развивалось в условиях осуществления всеобщего обязательного первона-

чального образования и ликвидации неграмотности. Эта задача была весьма актуальной и 

сложной, вся ответственность в её решении возлагалась на Нарком просвещения, заведую-

щих горОНО, районо и педагогические коллективы школ. 
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ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАЛЛИГРАФИЧЕСКОГО НАВЫКА 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ 

Аннотация. В статье раскрываются понятия «почерк», «каллиграфия», «каллигра-

фический навык». Анализируется процесс развития каллиграфического навыка младших 

школьников в период обучения грамоте и его влияние на дальнейшее развитие детей. Опи-

сываются основные приемы формирования каллиграфического почерка детей младшего 

школьного возраста в период обучения грамоте. 

Ключевые слова: период обучения грамоте, почерк, письмо, каллиграфический навык, 

приемы развития каллиграфических навыков, младшие школьники. 

Velieva Z.S. 

RECEIVES OF FORMING THE CALLIGRAPHIC SKILLS OF JUNIOR 

SCHOOLCHILDREN IN THE PERIOD OF LITERACY TRAINING 

Annotation. The article reveals the notions of «handwriting», «calligraphy», «calligraphic 

skill». The process of developing the calligraphic skill of junior schoolchildren during literacy 

and its impact on the further development of children are analyzed. The basic methods of forma-
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Постановка проблемы. Актуальность проблемы развития у детей младшего школьно-

го возраста каллиграфических навыков обусловлена, прежде всего, тем, что результатом 

небрежного письма является орфографическая неграмотность. На современном этапе раз-

вития общества на проблему плохого письма также влияет компьютеризация в обучении, в 

результате учащиеся меньше времени стали уделять письму, что в свою очередь приводит 

к постепенной утрате каллиграфического навыка. Трудности, связанные с обучением пись-

му, проявляются в овладении формой букв, их безотрывном письме и способах соединения, 

одинаковым наклоном, всё это теряется в связи с отсутствием постоянных упражнений в 

письме. Данная проблема сегодня далека от решения в полном аспекте, так как в процессе 

овладения письмом дети проявляют не только физические, но психологические трудности. 

Анализ литературы. Задачу развития каллиграфического навыка рассматривают как 

одну из проблем в образовании. Ее анализ представлен в трудах многих отечественных 

ученых, рассматривающих процесс формирования навыка с точки зрения разных подходов, 

направленных на развитие мускульной и тактильной памяти; развитие тактированного 

письма; первоначальное письмо и формирование каллиграфического навыка путем опреде-

ленной системы принципов, методов и приемов (Н.Г. Агаркова, М.М. Безруких, Е.В. Гурь-

янов, Л.Я. Желтовская, В.А. Илюхина, Ю.А. Серебрянникова и др.). 

Цель статьи – описать основные приемы формирования каллиграфического навыка у 

детей младшего школьного возраста в период обучения грамоте. 
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Изложение основного материала. Период обучения грамоте является исключительно 

важным этапом в формировании личности каждого ребенка. Именно с уроков обучения 

грамоте начинается его школьная жизнь, на них он учится читать и писать, тем самым от-

крывая себе путь к дальнейшему образованию [1, с. 56]. 

Систематическая работа по формированию почерка младших школьников в период 

обучения грамоте является одной из главных задач начального школьного обучения. Про-

цесс работы над формированием каллиграфического навыка начинается с первых дней по-

ступления ребенка в 1 класс и продолжается в последующих классах. 

Каллиграфически правильное письмо обуславливает эстетическое, эмоциональное вос-

питание школьников, воспитывает аккуратность, сосредоточенность, старательное отно-

шение к выполнению любой работы. 

Проблема обучения детей красивому письму основывается на нескольких аспектах: 

1) педагогическом – определяется методикой и тактикой работы учителя; 

2) гигиеническом – обусловлен наиболее рациональным нормированием самого процесса и 

письма; 

3) психофизиологическом – представляет собой основу и для рационального построения 

методики, и для гигиенического нормирования. 

Каллиграфия является искусством красивого и четкого письма [2, с. 34]. 

Современная каллиграфия не требует от пишущего специального украшения букв с 

помощью дополнительных штрихов и точек, как это было раньше, зато предъявляет высо-

кие требования к скорости письма при сохранении его разборчивости. 

Основными принципами современного каллиграфического письма являются безна-

жимность; безотрывность; одинаковые наклон, высота, ширина букв; параллельность пря-

мых линий; скоропись (при сохранении разборчивости, правильности соединений, ритмич-

ности, плавности письма) [1, с. 56]. 

Методика обучения письму является разделом общей методики начального обучения 

русскому языку, в рамках которого происходит рассмотрение способов формирования 

умений и навыков письма: правильное сидение за столом, соблюдение гигиены письма, 

разлиновка поля, правильное написание букв (одинаковый размер и наклон, соединение их) 

[3, с. 16]. 

Формирование у младших школьников четкого, красивого и скорого письма не может 

реализовываться в короткие сроки. Данный процесс требует многолетней практики, в связи 

с тем, что навык письма развивается медленно. Достижение данной цели определяется ре-

шением многих задач, с которыми учитель сталкивается с первых занятий обучения грамоте. 

В первую очередь необходимо ознакомить детей с правилами посадки и владения ин-

струментами, с ориентировкой на страницах прописей, тетради, с начертаниями букв, бук-

восочетаний, письмом слогов, слов, предложений.  

Следующий этап основан на закреплении и совершенствовании перечисленных навы-

ков на занятиях по обучению грамоте. Первоначальные задачи направлены на обучение 

воспроизведения форм букв, соблюдение на всей странице одинакового наклона, рацио-

нальное соединение букв в словах, правильную расстановку слов на строке [4, с. 9–10]. 

Каллиграфический навык обеспечивает быстрое и правильное начертание букв и их 

комплексов на бумаге с помощью соответствующих движений руки. Формирование калли-

графических навыков – процесс длительный, от первых попыток ребенка изобразить букву 

до устойчивого почерка, беглого и осуществляющегося без лишнего напряжения письма 

взрослого проходит от 7 до 9 лет обучения [1, с. 57]. 

В.А. Илюхина под почерком понимает устойчивую манеру письма, зафиксированную в 

рукописи систему привычных движений, формирование которой основывается на пись-

менно-двигательном навыке. Он определяется устойчивым и индивидуальным выполнени-

ем человеком необходимых действий [5, с. 16]. 

Обучение каллиграфической стороне письма строится на основе комбинации извест-

ных методов обучения, поскольку ни один из них вне сочетания с другими не может обес-

печить достаточно быстрое усвоение прочных навыков и развитие ребенка. 
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Реализация каждого метода формирования письма опирается на разнообразные прие-

мы: копировальный – заключается в обведении образца по точкам, по кальке, по трафарету; 

линейный – заключается во вписывании буквы в графическую сетку, задающую направле-

ние строки, наклон, высоту строчной и/или прописной буквы, ширину букв, величину под-

строчных и надстрочных элементов; тактический – заключается в письме под счет в еди-

ном для всех темпе и ритме [1, с. 57–58]. 

Таким образом, на уроках обучения первоначальному письму должны быть реализова-

ны следующие приемы формирования каллиграфического навыка. 

1. Повторение звука или двух звуков, изученных на уроке чтения. Ученики приводят в 

пример слова с одним или двумя звуками, изученными на предыдущем уроке чтения, уп-

ражняются в произношении их как в контексте слова, так и вне него, артикулируя выде-

ленные звуки как бы в «чистом» виде. 

2. Соотнесение изученного звука (звуков) с условно-графическими и буквенными сим-

волами. Выделенные звуки необходимо соотнести с фишками (кружок, два квадрата), затем 

с печатной малой буквой в квадратных скобках, а лишь потом перекодировать в соответст-

вующую рукописную букву. 

3. Формирование зрительного образа изучаемой буквы. Шестилетние первоклассники 

должны видеть, из каких элементов состоит буква, правильно называть и узнавать их в 

структуре других букв [6, с. 76]. 

4. Усвоение алгоритмов начертания букв и их соединений. Шестилетние ученики час-

то «рисуют» букву по тем частям, которые они зрительно выделяют в ней. Воспроизведе-

ние же рукописной буквы требует соблюдения определенной последовательности написа-

ния элементов и их соединений в целостном буквенном знаке. Эти требования обусловле-

ны объективными закономерностями движения руки при письме. Следовательно, детям не-

обходимо дать алгоритмы начертания двигательных элементов, букв и их соединений. Это 

позволит заложить у них основы к формированию полноценного графического навыка [6, 

с. 77–78]. 

Учет соотношения зрительных и двигательных элементов, а также их комплексов в 

процессе обучения первоначальному письму позволит учителю представить, во-первых, 

какие части в букве видит ученик на уровне ее зрительного восприятия и практического 

конструирования, и, во-вторых, как усложняются (чаще всего удлиняются) и соединяются 

эти части при двигательном воспроизведении их в целостной букве. Использование при 

обучении первоначальному письму зрительных и двигательных элементов позволяет сфор-

мировать у детей четкие зрительно-двигательные образы букв и создать прочную основу 

для формирования полноценного графического навыка. 

Важная роль в процессе формирования каллиграфического навыка в период обучения 

грамоте отводится показу педагогом образцов начертания буквы в сочетании со словесной 

инструкцией по воспроизведению на бумаге отрезков движения руки в определенных на-

правлениях. Это способствует закладыванию основы связного письма букв и их соедине-

нию в будущем. 

5. Формирование умения чередовать напряжение мышц руки с расслаблением. Овладе-

ние ритмикой письма является непростой задачей для младших школьников, поэтому в пе-

риод обучения первоначальному письму, а также выработки у них графического навыка 

возникает необходимость приемов тактирования, то есть письма под счет, помогающая де-

тям научиться чередовать напряжение мышц руки с их расслаблением. 

Технология счета обусловлена закономерностями движения руки в процессе письма и, 

прежде всего, ритмичностью чередования напряжений мышц руки с расслаблением. Все 

движения, выполняемые сверху вниз, пишутся с напряжением, то есть с нажимом ручки, 

просчитываются под основной счет – раз, два и т.д. Другие движения (снизу вверх, влево 

или вправо) должны обязательно выполняться при расслабленном состоянии мышц руки 

под дополнительный счет «и». 

Помимо этого, в технологии счета учтен и характер изменения направления движения 

руки. Если линия меняет направление один раз, например, при начертании прямой с за-
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круглением внизу, то дополнительный счет «и» используется один раз. Если линия меняет 

свое направление на диаметрально противоположное, как, например, при написании гори-

зонтальной плавной линии в заглавных буквах «Г», «П», «Т», «Б» (справа налево вправо), 

то «и» как символ дополнительного счета используется дважды: «и» – «и». Если же линия 

плавно переходит из одного направления в другое, не диаметрально противоположное, то 

дополнительный счет «и» акцентируется длительностью произнесения, что в таблице фик-

сируется тремя точками после «и». 

Так, при написании полуовальной линии в букве, выполняемой при расслабленном со-

стоянии мышц руки, направление изменяется три раза слева направо (1), вверх (2), влево 

(3), но поскольку происходит плавный переход из одного направления в другое (не диамет-

рально противоположное), то этот счет не прерывается, а произносится более длительное 

«и» и обозначается следующим образом: «и» ... . 

6. Выполнение учащимися санитарно-гигиенических норм письма. Особое внимание в 

период обучения грамоте необходимо обратить на выработку у первоклассника навыка со-

блюдения санитарно-гигиенических правил и норм письма, а именно правильной посадки 

за партой или столом и пользованием тетрадью и ручкой. Это чрезвычайно важно в связи с 

решением проблемы сохранения физического и психического здоровья ребенка. Кроме то-

го, автоматизированное выполнение младшим школьником санитарно-гигиенических пра-

вил и норм при письме является составной, органичной частью полноценного графического 

действия и навыка [6, с. 79–80]. 

7. Учебно-дидактические задачи обучения первоначальному письму. На подготови-

тельном (добуквенном) периоде обучения письму должны быть выполнены следующие за-

дачи: 

1) познакомить первоклассников с формами и названиями 9 элементов букв, изображенных 

в линиях и рисунках соответствующих шаблонов; 

2) научить писать элементы письменных букв по алгоритму; 

3) сформировать элементарные понятия об основных структурных единицах русского язы-

ка: слово, предложение, текст; 

4) формировать у учащихся основные приемы мыслительной деятельности; 

5) развивать тонкокоординированные движения руки при письме; 

6) научить правилам посадки и пользования письменными принадлежностями. 

В соответствии с данными задачами ученики должны выполнить на уроке письма оп-

ределенные упражнения, которые задаются им с помощью условных обозначений. 

На основном (буквенном) периоде обучения первоначальному письму решаются сле-

дующие задачи: 

1) закрепить умение соблюдать правильную позу при письме; 

2) сформировать понятие о звуке как мельчайшей структурной и функциональной единице 

языка, с помощью которой различаются слова и формы слов; 

3) формировать умение делить слово по слогам, выделять голосом ударный звук в слове; 

4) формировать умение анализировать слово, высказывание, текст, воспринятые на слух, 

соотносить их со схемами, моделями; 

5) сформировать в памяти первоклассников четко дифференцированные зрительно-

двигательные образы изучаемых букв; 

6) овладеть умением перекодировать звукофонемную форму слова в буквенную и наобо-

рот; 

7) прочно усвоить технологию начертания изучаемых письменных букв и трех видов их 

соединений; 

8) упражнять первоклассников в выполнении основных мыслительных операций (анализ – 

синтез, сравнение, группировка, обобщение и другое) в процессе анализа, практиче-

ского конструирования буквы из элементов-шаблонов и при решении логических зада-

ний; 

9)  сформировать графическое действие и элементарный графический навык письма букв и 

их соединений. 
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На заключительном (послебуквенном) периоде дети упражняются в письме изученных 

букв по группам, пишут их под счет и в ускоренном темпе, отрабатывают три вида соеди-

нения букв, корректируют недостатки своего письма [6, с. 80–81]. 

После того, как ребенок научится писать все буквы русского письменного алфавита, 

работа над каллиграфической стороной письма продолжается, ведь при переходе на скоро-

пись и при смещении внимания пишущего ребенка на другие аспекты письма и несформи-

рованности образцов-эталонов может происходить резкое ухудшение качества письма. По-

являются каллиграфические нарушения, которые закрепляются в практике письма и приво-

дят к неразборчивости формирующегося почерка. Поэтому задачи каллиграфической рабо-

ты в послебукварный период связаны, прежде всего, с обеспечением сохранения формы 

букв при переходе на более скорое письмо, с обучением рациональным и экономным спо-

собам соединения букв. Содержание каллиграфической работы на этом этапе обучения оп-

ределяется теми нарушениями письма, которые возникают у учащихся [1, с. 59]. 

Выводы. Формирование навыков красивого, правильного каллиграфического письма – 

это одна из основных проблем начальной школы, потому что почерк – это душа человека, 

его лицо. Необходимо сделать так, чтобы и душа, и помыслы, и почерк были красивыми. 

Чтобы обучение каллиграфического письма было успешным, систематическим и последо-

вательным, следует добиваться правильного написания букв во время выполнения любых 

письменных работ. 
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Постановка проблемы. Одной из актуальных проблем образования в начальной школе 

является построение системы обучения, которая не только смогла бы обеспечить усвоение 

знаний, умений, навыков, но и способствовала развитию личностных качеств младших 

школьников, формированию умений учиться, активному развитию познавательных процес-

сов. 

Так, например, уроки математики в начальной школе при правильной организации 

процесса изучения тем, связанных с геометрическими фигурами, содержат в себе потенци-

ал в развитии пространственного мышления обучающихся. Эта познавательная способ-

ность необходима при осмыслении изучаемого материала, построении различных геомет-

рических фигур, выявлении родовидовых отличий, моделировании и конструировании 

объектов различных форм. Развитие пространственного мышления возможно лишь при ор-

ганизации продуктивной учебной деятельности на уроках математики, где ведущими типа-

ми деятельности выступают поисково-исследовательская, преобразующая, творческая. 

Анализ литературы. Изучением данной проблемы занимались такие ученые, как 

А.Л. Венгер, М.А. Гончарова, В.В. Давыдов, Н.Б. Истомина, А.Н. Колмогоров, Г.Г. Маслов, 

А.П. Савина, Л.Г. Петерсон, А. Пуанкаре, Г.И. Челпанов, Д.Б. Эльконин, И.С. Якиманская. 

В то же время в системе современного образования возникает противоречие между по-

требностью в развитии пространственного мышления младших школьников и недостаточ-

но методически разработанной технологией обучения в условиях реализации требований 

ФГОС НОО второго поколения. 

Цель статьи – раскрыть роль геометрического материала в развитии пространственно-

го мышления младших школьников на уроках математики. 

Изложение основного материала. Основные задачи обучения математике – усвоение 

обучающимися предметных математических компетенций: вычислительных, информаци-

онно-графических, логических, геометрических, алгебраических. Их базис составляют зна-

ния, умения, навыки, способы деятельности, математические способности, которые необ-

ходимы младшим школьникам в процессе обучения. 

Начальное обучение математике закладывает основы для интеллектуального развития 

младших школьников, способности самостоятельно находить необходимую информацию, 

определять способы действий и рефлексировать свою деятельность и ее результаты. 

Французский математик А. Пуанкаре отмечает, что математическое мышление – это 

предельно абстрактное, теоретическое мышление, образы которого лишены всякой вещест-

венности и могут интерпретироваться произвольно, лишь бы при этом сохранялись задан-

ные между ними отношения. В процессе изучения математики выявляются связи и отно-

шения между рассматриваемыми математическими объектами. Исходные математические 

понятия возникают в результате отвлечения от всех свойств и отношений объектов матери-

ального мира, кроме взаимного расположения величин [1]. 

По мнению многих психологов, в частности, В.В. Давыдова, одним из существенных 

критериев математического развития личности является уровень развития пространствен-

ного мышления, который характеризуется умением оперировать пространственными об-

разами [2]. 
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Ведущий отечественный психолог И.С. Якиманская считает, что пространственное 

мышление – это специфический вид мыслительной деятельности, который имеет место в 

решении математических задач, требующих ориентации в практическом и теоретическом 

пространстве (как видимом, так и воображаемом) [3]. В своих наиболее развитых формах, 

продолжает исследователь, это мышление образами, в которых фиксируются пространст-

венные свойства и отношения. Оперируя исходными образами, созданными на различной 

наглядной основе, мышление обеспечивает их видоизменение, трансформацию и создание 

новых образов, отличных от исходных. Таким образом, в научно-методической литературе 

пространственное мышление рассматривается как важнейшее составляющее математиче-

ского мышления, математических способностей. 

Геометрия – один из важнейших компонентов изучения математики в начальных клас-

сах, необходимый для приобретения конкретных знаний о формах различных геометриче-

ских фигур, формирования умений применять эти знания на практике и навыков владения 

математическим языком. Кроме этого, изучение геометрии вносит свой особый вклад в 

развитие мышления, способностей ориентироваться в пространстве, находить предметы 

различных форм в окружающем мире. Как отмечает В.П. Ручкина, уже с первых лет обуче-

ния предусмотрено знакомство учащихся с фигурами на плоскости и в пространстве, фор-

мирование умений моделировать и конструировать данные фигуры, измерять и изображать 

с учетом особенностей каждой, выделяя существенные признаки [4]. 

Изучение геометрического материала в начальном курсе математики играет особую 

роль в развитии способностей к обучению и ориентирует действия обучающихся на осмыс-

ленное восприятие систематического курса геометрии в средних и старших классах. Следу-

ет отметить, что геометрический материал является одним из основных средств математи-

ческого образования, которое обеспечивает развитие пространственного мышления у 

младших школьников и способствует обеспечению положительных результатов. 

При ознакомлении с определенными геометрическими фигурами и установлении их 

родо-видовых отличий эффективным будет активное включение младших школьников в 

практическую деятельность, этапами которой будут являться анализ, построение, исследо-

вание и доказательство. Как показала практика, данный методический подход способствует 

организации продуктивной учебной деятельности, в процессе которой младшие школьники 

осознанно определят существенные и несущественные признаки той или иной геометриче-

ской фигуры. В процессе выполнения подобных практических заданий обучающиеся зна-

комятся с основными свойствами изучаемых геометрических фигур, рассматривают их мо-

дели, находят в окружающей действительности предметы, которые обладают подобными 

свойствами. Важнейшим условием при этом остается опора на жизненный и практический 

опыт обучающихся. 

В процессе организации продуктивной учебной деятельности на уроках математики 

при изучении геометрического материала особая роль должна отводиться методам позна-

ния и методам проблемно-диалогического обучения. Среди них можно выделить метод мо-

делирования, построения, наблюдения, проекта, конструирования, проб и ошибок, анализа, 

сравнения, обобщения, абстрагирования, методы постановки учебной проблемы, методы 

решения учебной проблемы [4]. 

Универсальным методом при изучении геометрического материала с целью развития 

пространственного мышления следует выделить метод моделирования. Его использование 

в практической деятельности учителя возможно при реализации различных дидактических 

целей: 

1) обеспечение интеллектуального развития обучающихся; 

2) ознакомление их с методом научного познания окружающего мира; 

3) реализация межпредметных связей с целью углубления знаний. 

Моделирование, пишет В.И. Медведская, представляет собой конкретизацию матема-
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наиболее доступной по сравнению с такими способами моделирования, как схематическое, 
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графическое, символическое, а с другой стороны, позволяет построить наглядную модель 

изучаемого понятия или отношения, что чрезвычайно важно с точки зрения психологиче-

ских особенностей детей [5]. 

В процессе моделирования ученик рассматривает различные виды геометрических фи-

гур, овладевает умением анализировать исходные данные под разным углом зрения, осу-

ществляет их переконструирование и тем самым создает свой творческий продукт. Такой 

подход в практике учителя начальных классов способствует развитию не только творче-

ских способностей обучающихся, но и познавательных процессов в целом и пространст-

венного мышления, в частности. 

Введение в содержание обучения понятий модели и моделирования существенно меня-

ет отношение учащихся к учебному предмету, делает учебную деятельность более осмыс-

ленной и продуктивной. При этом важно, чтобы учащиеся сами овладели методом модели-

рования, научились строить модели, отражать различные отношения и закономерности. И, 

наконец, моделирование может выступать как средство наглядности и носить обобщенный 

характер, его можно использовать на различных этапах урока, предварительно четко опре-

делив ту или иную дидактическую цель [6]. 

Важной задачей является обеспечение целенаправленного и полного анализа геометри-

ческой фигуры, в процессе которого выделяются ее существенные свойства, происходит 

отвлечение от несущественных свойств. При знакомстве с разнообразными материальными 

моделями геометрических фигур и при их преобразовании создаются условия для выясне-

ния существенных  признаков, не зависящих от материала, цвета, положения, веса, размера 

и т.п. В ходе такой работы возникает потребность применения геометрической и логиче-

ской терминологии, символики, условий изображений. Введение символики помогает не 

только сформировать умения у младших школьников различать фигуры и выделять их эле-

менты, но и является одним из средств, способствующих формированию умений анализи-

ровать, сравнивать, обобщать. 

Один из крупнейших математиков А.Н. Колмогоров отмечает, что овладение простран-

ственным мышлением необходимо не только в практической жизнедеятельности, но и во 

многих областях науки [7]. Так, например, геометрическое воображение необходимо во 

время исследовательской работы. 

Как показали результаты исследований многих педагогов ученых и представителей пе-

дагогической практики, высокая результативность на уроках математики при изучении 

геометрического материала может быть обеспечена лишь в том случае, если действия учи-

теля начальных классов будут ориентированы на организацию таких типов деятельности, 

как поисково-исследовательская, преобразующая, творческая. В данном случае изучаемый 

материал будет являться не только средством формирования общеучебных познавательных 

действий младших школьников, но и средством развития различных видов мышления, 

включая логическое, пространственное, творческое. 

Таким образом, эффективность геометрического содержания возможна только при ус-

ловии развивающей направленности всего начального курса математики. Развивая про-

странственное мышление как необходимый вид умственной деятельности младших школь-

ников, важно определить научно-обоснованную систему действий учителя и использовать 

возможности геометрического материала. Организация продуктивной учебной деятельно-

сти посредством эффективных приемов и методов, реализации межпредметных связей, ак-

тивных форм взаимодействия обучающихся как субъектов учения, будет способство-

вать развитию воображения, пространственного мышления, формированию универсаль-

ных учебных действий, предусмотренных общеобразовательной программой по матема-

тике. 
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Постановка проблемы. Приоритетность экологического образования как необходимое 

условие преодоления глобального экологического кризиса не оспаривается. Во многих об-

разовательных программах в число обязательных учебных предметов активно включаются 

дисциплины, связанные с экологическим образованием. Педагогами подчеркивается необ-

ходимость повышения у детей и подростков экологической сознательности на основе фор-

мирования представлений об основах экологической культуры и развития заинтересован-

ности в бережном отношении к природе. 

Анализ литературы. Немецкого естествоиспытателя А. Гумбольдта можно считать 

предвестником современного экологического мировоззрения, ему принадлежит ведущая 

роль в разработке системного и эволюционного подхода к пониманию развития человече-

ства. Он ввел понятие «сфера жизни» и «сфера разума». Отечественный ученый-

естествоиспытатель и мыслитель В.И. Вернадский обосновал новую мировоззренческую 

парадигму развития человечества, разработку проблемы глобальной деятельности челове-

ка, что приводит к изменениям природной среды общепланетарного масштаба. В модели 

Вселенной, созданной В.И. Вернадским, содержится правильное представление о Вселен-

ной. В ней обозначены место и роль «Homo sapiens» в мире, принцип единства всего живо-

го, неживого и мыслящего. 
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Современная концепция развития образования предполагает фундаментализацию обра-

зования, которая предусматривает ознакомление обучающихся с научной картиной мира, 

представленной учеными-естествоиспытателями. Фундаментализация знаний, по мнению 

многих ученых, позволит решать и задачи экологического образования. 

Большой вклад в решение проблем экологического образования и воспитания в совре-

менной педагогической теории внесли А.Н. Захлебный, И.Д. Зверев, И.Т. Гайсин, Э.В. Ги-

русов, И.П. Лаптев, Н.М. Мамедов, А.В. Миронов, Л.В. Моисеева, Н.Ф. Реймерс, И.Т. Су-

равегина, М.Я. Якунчев и др. Они обосновали принципы, цели, задачи, формы организации 

и методы экологического образования, разработали основы его содержания, рекомендации 

по формированию экологических знаний, умений и навыков поведения в природе, опреде-

лили условия реализации идей экологического образования в разных аспектах. 

Цель статьи – рассмотреть понятие экологической компетентности, обозначить педа-

гогические условия формирования экологической компетентности учащихся начальных 

классов. 

Изложение основного материала. В современном образовании возрастает значение 

классических методов точных наук (наблюдение, эксперимент, анализ, синтез, обобщение 

и др.), что позволяет педагогу использовать их как соответствующий «подход» (определен-

ную совокупность взаимосвязанных понятий, идей и способов педагогической деятельно-

сти) для достижения желаемых результатов учебно-воспитательного процесса [1, с. 9]. По-

этому в научную базу современной педагогики вошло понятие «компетентностный под-

ход» как совокупность мероприятий, приводящих к обретению компетентности того, кто 

учится. Понятие «компетентность» же интегрирует целый спектр личностных качеств: 

включает когнитивную, операционно-технологическую, мотивационную, этическую, соци-

альную и поведенческую составляющие [2, с. 58–64]. 

Для формирования компетентности личности необходимо слияние двух составляющих: 

знаний и сознания. Следовательно, компетентность – личностно осознанная система зна-

ний, умений, навыков, которая имеет личностный смысл и субъективный опыт. Она имеет 

универсальное значение и может использоваться человеком в различных видах деятельно-

сти для решения жизненно важных для нее проблем [1, с. 8–9]. 

К системообразующим и ценностно-ориентированным компетенциям сегодня относят 

жизненные компетенции, разновидностью которых являются экологические компетенции. 

Приобретение таких компетенций обеспечит личности и экологическую компетентность. 

Экологические компетенции основываются на транспредметных знаниях и совокупно яв-

ляются основой фундаментализации образования. Ведь именно процесс фундаментализа-

ции образования обеспечивает высокий образовательный уровень населения, экологизацию 

производств, выработки жестких экологических стандартов, использование безотходных 

технологий и в целом обретение человеком ноосферного мышления. 

В условиях угрозы экологического кризиса приобретение учащимися экологической 

компетентности является особенно актуальным. Обретение человеком экологической ком-

петентности предполагает значительную ценностную перестройку экологического созна-

ния людей, изменение потребительских настроений на духовные, эстетические, познава-

тельные мотивы относительно окружающей среды. Результатом обретения экологической 

компетентности подрастающим поколением будет понимание первичности законов приро-

ды относительно социальных законов, осознание роста взаимозависимости и взаимовлия-

ния природы и общества, личной ответственности за экологические проблемы не только 

своего образовательного пространства, своего региона, но и мира в целом (глобальное вос-

приятие) [3, с. 7–10]. 

Экологическая компетентность рассматривается как способность личности к ситуа-

тивной деятельности в быту и природном окружении, при которой приобретенные эколо-

гические знания, навыки, опыт и ценности актуализируются в умении принимать решения, 

выполнять соответствующие действия, нести ответственность за принятые решения, осоз-

навая их последствия для окружающей среды. В отличие от экологической культуры, кото-

рая может касаться как сообщества, так и отдельной личности, экологическая компетент-
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ность, как и компетентность вообще, касается только определенной личности. Приобрете-

ние компетентности объединяет нормативный, когнитивный, эмоциональный, аксиологич-

но-мотивационный и практический компоненты, обеспечивает на их основе экологиче-

ское равновесие в отношениях с природой, предупреждает экологически опасные ситуа-

ции. 

Анализ психолого-педагогической литературы [4–6] свидетельствует, что на формиро-

вание экологической компетентности личности влияют социальные и педагогические фак-

торы. 

Социальными факторами являются создание обществом жизненных экологически на-

правленных ориентиров для личности; здоровый образ жизни в коллективах различных на-

правлений (формальных и неформальных объединениях детей) как фактор, существенно 

влияющий на систему отношений личности и общества; национальная и мировая духовная 

культура, которая способствует формированию экологического сознания, самосознания 

обучающихся, которые учатся оценивать себя и других людей с позиции экологических 

критериев и духовных ценностей нации, мировой цивилизации. 

Педагогическими факторами являются эффективность системы воспитания; комплекс-

ность и целостность воспитательного процесса; взаимосвязь воспитания в коллективе и са-

мовоспитания; дифференциация и индивидуализация воспитания; связь с жизнью, разно-

образие видов деятельности в воспитании. 

Опираясь на содержание, структуру понятия «экологическая компетентность» сформу-

лируем педагогические условия формирования экологической компетентности личности в 

начальной школе: 

1) реализация учебно-воспитательного процесса путем экологического просвещения; 

2) соблюдение четкой преемственности в подготовке волонтеров, целью которых является 

распространение среди сверстников собственного опыта экологически ответственного 

поведения в быту и на лоне природы; 

3) необходимость применения в эколого-воспитательной деятельности комплекса интерак-

тивных методов и средств. 

Неотъемлемой составляющей экологической компетентности учащегося начальной 

школы является обретение опыта принятия экологически ответственных решений, который 

может приобретаться во время осуществления просветительской, учебно-воспитательной и 

экскурсионной работы непосредственно в окружающей среде и путем внедрения в учебно-

воспитательный процесс интерактивных методов обучения. 

Самым большим преимуществом интерактивного обучения является то, что во время 

такого обучения личность перестает быть объектом, а становится субъектом обучения. Это 

обеспечивает внутреннюю мотивацию обучения, что способствует его эффективности. А 

общая атмосфера сотрудничества и взаимопомощи, царящая во время занятий, влияет не 

только на уровень знаний, но и на уровень отношений в коллективе. Роль лидера (руково-

дителя учебно-воспитательного процесса), также субъекта интерактивного обучения, сво-

дится к умелой организации и целенаправленного управления познавательно-поисковой 

деятельностью участников учебно-воспитательного процесса. 

При четком соблюдении условий формирования экологической компетентности на-

блюдается повышение уровня экологической компетентности личности, происходят пози-

тивные изменения в ценностных ориентациях учащихся, их отношении к природе и пове-

дении в конкретных жизненных ситуациях. 

Основой экологической компетентности являются экологические знания, опыт практи-

ческой деятельности в окружающей среде. Приобретенные экологические знания являются 

собственным достоянием личности, они формируются под влиянием экологической ин-

формации. Такую информацию учащиеся начальной школы получают на занятиях по «Ок-

ружающему миру». Так, например, они узнают о необходимости сохранения растений и 

животных, занесенных в Красную книгу (в частности, о сохранении первоцветов в Крыму, 

который каждую весну уничтожается тоннами); о перенасыщении почв и природных водо-

емов нитратами от неумелого пользования удобрениями; о загрязнении окружающей среды 
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продуктами химической и нефтехимической промышленности; о попытках построения 

атомных электростанций в сейсмически активных зонах; о случаях нерационального ис-

пользования природных ресурсов, истощения малых рек, обвалов грунта и т.п. Таким обра-

зом, курс «Окружающий мир» помогает формировать у младших школьников экологиче-

скую культуру и соответствующие компетенции – умение проводить наблюдения в приро-

де, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здоро-

вого образа жизни и др.  

Также в начальной школе для формирования экологической компетентности можно 

ввести учебный экологический курс «ЭкоПланета XXI века», который состоит из четырех 

разделов: «ЭкоШкола», «ЭкоРайон», «ЭкоГород», «ЭкоМир» [7; 8]. Процесс познания при-

роды, по задумке авторов, начинается с сенсорного восприятия окружающего мира, расши-

ряется и углубляется до выяснения причинно-следственных связей и зависимостей во 

взаимоотношениях людей с социо-природной средой. Данный курс направлен на формиро-

вание у учащихся следующих качеств: умения получать, искать и обрабатывать информа-

цию; умения самостоятельно выявлять экологическую проблему; природоохранные умения 

и навыки; умения использовать теоретические и практические знания, полученные в ходе 

естественнонаучного образования; умения сотрудничать и работать в группе; включение в 

экологические проекты и умения находить новые решения; умения сообщать результаты 

проектов; умения и готовность общаться с другими людьми. 

Процесс обучения по данной программе соответствует психовозрастным особенностям 

детей младшего школьного возраста и предполагает использование новых и уже апробиро-

ванных отечественными и зарубежными специалистами педагогических методов и прие-

мов, которые в совокупности дают высокие результаты. 

Выводы. Обобщая толкование различных ученых-педагогов, отметим, что компетент-

ность может проявляться только в органическом единстве с интересами, потребностями и 

ценностями человека. В связи с этим экологическую компетентность следует рассматри-

вать как весомую составляющую жизненной компетентности личности. Формирование 

экологической компетентности граждан является одной из главнейших задач образования. 

Экологическая компетентность позволяет современной личности ответственно решать 

жизненные ситуации, подчиняя удовольствие собственных нужд принципу устойчивого 

развития. Создание педагогических условий как компонента учебно-воспитательного про-

цесса является важным этапом на пути формирования экологически компетентной лично-

сти. Уроки «Окружающего мира» и дополнительные учебные экологические программы 

создают базу для организации экологического воспитания. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

УМЕНИЙ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности формирования исследователь-

ских умений у детей младшего школьного возраста. Опыт обозначен как основа исследо-

вательской деятельности, охарактеризованы основные его структурные компоненты, 

которые необходимо знать педагогу для организации работы по формированию исследо-

вательских умений, раскрыты этапы формирования исследовательских умений у учащих-

ся. 

Ключевые слова: формирование, творческая деятельность, исследовательские уме-
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Shushkova A.A., Bekirova A.R. 

FEATURES OF FORMATION OF CREATIVE RESEARCH 

SKILLS IN CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE 

Annotation. The article deals with the features of the formation of research skills in children 

of primary school age. Experience is designated as the basis of research activity, its main struc-

tural components which are necessary for the teacher to know for the organization of work on 

formation of research abilities are characterized, stages of formation of research abilities at pu-

pils are opened. 

Keywords: formation, creative activity, research skills, primary school age, primary school. 

 

Постановка проблемы. В педагогической теории и практике акцентируют внимание 

на том, что ученик, который получает знания о природе, сидя в классе за партой, и ученик, 

который усваивает эти знания, наблюдая и исследуя объекты окружающей среды, развива-

ются по-разному. Активное и осознанное познание происходит в действиях и через дейст-

вия. Через действия формируются и когнитивные способности. Субъект познания должен 

двигаться в среде, с которой он взаимодействует и которую познает. Опыт позволяет вос-

произвести явление или процесс в специально созданных условиях, проследить за его хо-

дом, увидеть те признаки, которые в природе воспринять непосредственно невозможно. 

В связи с этим необходимо, чтобы мышление учеников основывалось на исследовании 

и поисках, чтобы осознанию научной истины предшествовало накопление, анализ, сопос-

тавление и сравнение фактов. Наблюдая явления и картины природы, ребенок овладевает 

формами и процессами мышления, обогащается понятиями, каждое из которых наполняет-

ся реальным содержанием причинно-следственных связей, замеченных острым зрением 

пытливого наблюдателя. Опыт дает возможность увидеть разнообразные процессы, свой-

ства природных объектов, понять сущность природных явлений. Он способствует воспита-

нию наблюдательности, мышления, речи младших школьников. 

Анализ литературы. В психолого-педагогической литературе рассматриваются разные 

аспекты исследовательской деятельности: формирование исследовательских умений уче-

ников (В. Давыдов, Д. Эльконин), дидактические основы использования исследовательских 

методов в обучении (М. Скаткин, М. Махмутов); психологические основы организации 

учебно-исследовательской деятельности детей разного возраста (А. Поддьяков, А. Савен-

ков); процесс формирования навыков познавательной и творческой деятельности (А. Зан-

ков, Г. Костюк, А. Савченко). Исследовательское поведение ученые трактуют как вид по-

ведения, который построен на основе поисковой активности и направлен на изучение объ-

екта или разрешение нетипичной (проблемной) ситуации [1]. Для его развития в учениках 

начальной школы необходимы условия для запроса и самостоятельного поиска ответов, 

фантазирование, проявления творчества. Исследовательское поведение младшего школь-

ника универсально и может быть реализовано в любой предметной сфере: общении с при-

родой, рисовании, конструировании, играх и т.п. 



55 

Цель статьи – раскрыть особенности формирования исследовательских умений млад-

ших школьников. 

Изложение основного материала. Поскольку в жизни современного человека роль и 

значение исследовательской деятельности растут, то должна увеличиваться и доля иссле-

довательских методов обучения в образовании. К способам и приемам исследовательской 

деятельности следует отнести такие, как умение видеть проблему, формулировать гипоте-

зы, наблюдать, проводить эксперименты, давать определения понятиям и прочее. 

Младший школьный возраст прекрасно подходит для развития исследовательских уме-

ний и навыков [2]. Задача учителя, использующего на уроках элементы творческой иссле-

довательской деятельности, направить заложенный природой исследовательский потенци-

ал младшего школьника в правильное русло. 

Анализ педагогической [3; 4] и методической литературы [5; 6] позволяет определить, 

что основой исследовательской творческой деятельности является опыт. 

Опыт как метод познания, вид познавательной деятельности субъекта, включает такие 

структурные компоненты. 

1. Осмысление собственно предметных целей опыта. Актуализация знаний об объекте, 

с которым проводится опыт. 

2. Планирование опыта: 

1) определение практических действий, их последовательности; 

2) выбор оборудования (приборов и материалов). 

3. Выполнение опыта: 

1) выполнение практических действий в необходимой последовательности; 

2) целенаправленные наблюдения за объектом (изменениями, которые происходят; резуль-

татами изменений) во время опыта; 

3) осознание результатов наблюдения; 

4) самоконтроль за процессом опыта. 

4. Осмысление результатов опыта: 

1) обобщение фактов; 

2) установление взаимосвязей; 

3) фиксация последствий опыта (устно, письменно, графически). 

Закрепление результатов проведения опыта (знания целей, собственно предметных ре-

зультатов, способов и практических перцептивных действий и их необходимой последова-

тельности, приборов и материалов для выполнения опыта и соответствующие умения). 

Цель исследования достигается в результате наблюдения и осмысления последствий 

практических действий с объектом. Итак, практические действия выступают необходимым 

условием получения знаний об объекте. Без овладения ими субъект не может проводить 

опыт. 

Опыты в учебном процессе могут выполнять две функции: демонстрационно-

иллюстративную и исследовательскую. 

В первом случае они выступают, как правило, средством закрепления ранее усвоенных 

учащимися знаний, умений и навыков. В другом случае опыты являются средством полу-

чения новых знаний школьниками, это исследовательская функция. 

Опыты могут иллюстрировать все три ступени познавательного процесса: быть источ-

ником живого созерцания, основанием для абстрактного мышления и критерием истинно-

сти суждений учителя и учащихся, что высказываются на уроках. И, действительно, опыт 

определяет связь между явлениями. Каждый учебный опыт (эксперимент) позволяет уста-

навливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями. Он является осно-

вой познания и критерием истинности полученных результатов. 

В педагогике существуют различные классификации опытов. Одни ученые рассматри-

вают их как составную часть практических работ, другие – как самостоятельный элемент 

урока, и в соответствии с этим классифицируют. Но наиболее целесообразной является 

классификация, предложенная Т. Байбарою [7], согласно которой опыты делятся по двум 

признакам: 
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1) по уровню познавательной самостоятельности учащихся; 

2) по продолжительности выполнения. 

Кроме того, некоторые ученые классифицируют опыты по третьему признаку – по сте-

пени инициативы учащихся. 

Опыты по уровню познавательной самостоятельности учащихся подразделяются на ре-

продуктивные и творческие. Репродуктивными называются опыты, способ выполнения и 

результаты которых известны учащимся. Они выполняются по образцу под непосредствен-

ным или опосредованным руководством учителя (самостоятельно) с использованием уст-

ных и письменных инструкций. Творческим называется опыт, который выступает способом 

решения учебной проблемы. 

В естествознании используются кратковременные и долговременные опыты. Кратко-

временными являются опыты, которые выполняются в рамках одного этапа урока. Напри-

мер, усвоение новых знаний, умений и навыков, проверки усвоенного. 

Результаты длительных опытов получают через 1–2 недели или 1–2 месяца. Некоторые 

из опытов проводятся летом (например, опыты по определению роли тепла для образова-

ния корней у комнатных растений; опыты, которые обосновывают значение подкормки для 

роста и развития культурных растений). 

Долговременные опыты, как правило, имеют опережающий характер и необходимые 

условия для усвоения учащимися фактического материала, что является основой теорети-

ческих обобщений. Эти опыты применяются также с целью конкретизации теоретических 

положений, объяснение и доведение их правильности. Они имеют свои особенности в ор-

ганизации и методике проведения. В частности, долговременные опыты закладываются 

учителем вместе с учениками во внеурочное время. По их результатам дети систематиче-

ски наблюдают на переменах, после уроков и записывают последствия своих наблюдений в 

тетради по природоведению. Записи позволяют учителю осуществлять опосредованный 

контроль и корректировать деятельность школьников. 

Детализируя особенности организации с младшими школьниками учебно-

исследовательской деятельности [8–10], следует указать на поэтапность, которая является 

характерной как для работы учителя, так и для деятельности его воспитанников. 

Для первого этапа характерным является работа учителя со всем классом. Деятельность 

педагога на этом этапе представлена постановкой исследовательских задач, определением 

объекта для восприятия и инструктажем учащихся о последовательности выполнения ими 

работы. 

Этот этап начинается с началом обучения ребенка в школе и продолжается год. Основ-

ная цель деятельности учителя заключается в организации целенаправленных наблюдений 

за объектами природы в условиях классной комнаты и в окружающей среде, а также при-

влечении детей к решению проблемных ситуаций естественно-экологического направления 

и на основе их решения установления причинно-следственных связей. 

На II этапе происходит организация групповой работы во внеурочное время. Ученики, 

ознакомившись с заданием, создают группы, планируют последовательность работы груп-

пы и индивидуально выполняют задания. Учитель контролирует ход работы и регулирует 

организационные противоречия по мере их появления. Задача второго этапа реализуется во 

время обучения ребенка во втором классе. Основная цель – стимулирование к активной 

кратковременной учебно-исследовательской деятельности в окружающей среде путем ор-

ганизации поисковой работы, осуществлению которой предшествует проработка различ-

ных источников информации с целью поиска информации об объекте исследования. 

На III этапе группа во внеурочное время работает над решением проблемы, которая по-

ставлена перед ними. Каждый ученик представляет группе свои результаты проведения ис-

следования. Далее происходит коллективное обсуждение, формулирование вывода и за-

пись его в ученической тетради. Учитель на данном этапе контролирует ход работы групп 

и по необходимости обеспечивает познавательное общение учащихся в группе. 

Третий этап направлен на организацию долговременной учебно-исследовательской 

деятельности учащихся в окружающей среде и соотносится с третьим годом обучения ре-
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бенка в школе. Объект, цель и ход проведения учебно-исследовательской деятельности оп-

ределяются учителем с учетом познавательных потребностей его воспитанников. Выпол-

нение предложенной деятельности развивает у детей умение не только длительное время 

наблюдать за определенным объектом, но и систематически фиксировать полученные ре-

зультаты исследования, устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщение и 

выводы. Активное привлечение третьеклассников к проведению учебно-исследовательской 

деятельности осуществляется в урочное и внеурочное время и направляется на ознакомле-

ние с объектом наблюдения, целью исследования, предусматривает высказывания детей в 

отношении возможных результатов исследования и самостоятельное фиксирование полу-

ченных результатов. 

Дальнейшая организация учебно-исследовательской деятельности предполагает кол-

лективное обсуждение результатов исследования в группе (а после анализа отдельными 

детьми-«учеными», роль которых поочередно выполняют ученики класса, которым указан-

ный вид работы является доступным) и в классном коллективе под время изучения опреде-

ленной темы на уроке. 

IV этап – итог работы в группе. Данный этап осуществляется на уроке и служит обоб-

щению результатов исследовательской работы учащихся в группах. Четвертый этап по 

времени и продолжительности проведения совпадает с периодом обучение детей в послед-

нем классе начальной школы и направлен на организацию учебно-исследовательской дея-

тельности на началах определенной самостоятельности. Педагог осуществляет только кон-

сультирование учащихся в ходе исследований, за учениками остается право самостоятель-

ного определения объекта наблюдения, проработка соответствующей литературы, выбора 

средств фиксирования результатов, полученных в ходе проведения учебно-исследователь-

ской деятельности. Результатом работы учащихся является составление каталогов расти-

тельного и животного мира своей местности, написание экологических паспортов улиц го-

рода, представление индивидуальных материалов исследований с фотографиями и зари-

совками, исследования глобальных проблем, которые волнуют человечество. 

Презентация результатов учебно-исследовательской деятельности целесообразно осу-

ществлять следующим образом: короткое сообщение о получении результатов исследова-

тельской работы, которое содержит обобщение собственных наработок; ответы учеников 

на вопросы, касающиеся проведенной ими учебно-исследовательской деятельности или 

полученных результатов. 

Выводы. На основе анализа научно-педагогической литературы обозначим, что у 

младших школьников могут формироваться такие виды творческих исследовательских 

умений, как организационные (умение организовывать свою работу при проведении на-

блюдений за объектами живой и неживой природы), поисковые (умение осуществлять ис-

следование, выявлять свойства и признаки естественных объектов), информационные 

(умение работать с информацией, напечатанной в энциклопедиях, учебных текстах о при-

роде), оценочные (умение анализировать свою деятельность, представлять результат своего 

исследования). 

В процессе формирования творческих исследовательских умений у младших школьни-

ков важным является учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, что под-

разумевает соответствие тематики исследования возрастным особенностям и личностным 

интересам младших школьников; использование эффективных методов обучения, с помо-

щью которых учитель может показать и научить учащихся как проводить исследование; 

доступность экспериментального оборудования, инвентаря и объектов исследования; по-

требность учащихся в знаниях и понимание ими ценности творческой исследовательской 

деятельности, которая будет направлена на реализацию собственных способностей млад-

ших школьников (саморазвитие, самосовершенствование). 
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РАЗДЕЛ 3. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СИСТЕМЕ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ПОИСК РЕШЕНИЙ 

 
УДК 373.637 

Алимова Л.У. 

ФЕНОМЕН ЛЮБВИ К ДЕТЯМ И ЕГО ОСМЫСЛЕНИЕ 

В ИСТОРИИ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ 

Аннотация. В статье проанализирован феномен любви к детям: раскрыты резуль-

таты осмысления данного явления в истории философской мысли. Обозначено, что фено-

мен любви характеризуется многочисленными свойствами и проявлениями, а также рас-

сматривается с позиции «генезиса», «системы», «структуры», «функционального прояв-

ления». Отмечено, что любовь к детям как социально-философская категория является 

необходимой составляющей профессионализма будущего учителя. 

Ключевые слова: феномен, любовь, ребенок, философская мысль, профессионализм 

педагога. 

Alimova L.U. 

THE PHENOMENON OF LOVE FOR CHILDREN 

AND HIS UNDERSTANDING OF THE 

HISTORY OF PHILOSOPHICAL THOUGHT 

Annotation. The article analyzes the phenomenon of love for children: the results of under-

standing this phenomenon in the history of philosophical thought. It is indicated that the pheno-

menon of love is characterized by numerous properties and manifestations and is considered from 

the position of «genesis, «system», «structure», «functional manifestation». It is noted that love 

for children as a socio-philosophical category is a necessary component of the professionalism of 

the future teacher. 

Keywords: phenomenon, love, child, philosophical thought, teacher's professionalism. 

 

Постановка проблемы. Теоретический аспект решения любой научной проблемы 

предусматривает особенный подход, который требует соответствующих методов, приемов, 

способов изучения самого предмета исследования. Потому в данном разделе опытно-

практической работы освещаются результаты теоретического исследования социально-

философских позиций относительно феномена любви, суть самого понятия «любовь», его 

социальной природы и источника происхождения. Соответственно решаются вопросы 

(проблемы): можно ли любовь развивать и воспитывать, возникает ли она спонтанно, явля-

ется ли любовь необходимостью для жизнетворчества человека вообще, и является ли она 

важным условием для становления учителя как профессионала, в частности. 

Анализ литературы. О любви как явлении размышляли отечественные философы 

Н.А. Бердяев, К.Н. Васильев, В.С. Соловьев, П.А. Флоренский, писатели Ф.М. Достоев-

ский, Л.Н. Толстой. В психологии любовь рассматривается как страсть, эмоциональная 

близость и обязательство, как одна из эмоций (Д. Дьюи, В.Н. Зотов, К.Г. Юнг). Педагоги 

термин «любовь» чаще всего характеризуют как отношение к детям (В.А. Сухомлинский). 

Целью статьи является раскрытие сути феномена любви к детям и его осмысление в 

истории философской мысли. 

Изложение основного материала. Сложность и важность изучения философского ас-

пекта феномена «любовь» в том, что «в ней сфокусированы в органическом единстве фи-

зиологичное и духовное, индивидуальное и социальное, личностное и общечеловеческое, 

понятное и непонятное, интимное и общепринятое» [1]. 

Общечеловеческий опыт свидетельствует, что любовь – явление общественной жизни, 

которое выражает 
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1) определенное ценностное отношение человека к миру в целом, к другому человеку, к 

себе; 

2) меру или степень общественной активности человека; 

3) определенный способ освоения действительности; 

4) моральные нормы в той мере, что классифицируют социальные явления, и прежде всего 

действия людей из позиции их общественной значимости; 

5) все разнообразие человеческих отношений: а) индивида и общества; б) индивида и кол-

лектива; в) коллектива и общества; г) коллектива и коллектива; д) человека и человека; 

е) человека в себе. 

Четко раскрыл социальный характер любви Ю. Семенов: «Любовь есть явление обще-

ственное. Она не передается от поколения к поколению с помощью механизма биологиче-

ской наследственности, подобно тому, как наследуется половой инстинкт. Любовь можно 

только воспитать» [2]. 

Потому-то необходимость раскрытия социально-философского аспекта исследования 

любви продиктована важностью определить место любви как в жизни отдельного человека, 

так и в жизни общества в целом, ее роль в процессе становления профессионализма учите-

ля и сущность учителя, готового любить детей. 

Сложность исследования феномена «любовь» заключается в том, что она (любовь) ха-

рактеризуется многочисленными свойствами и проявлениями. Правда, всех их можно объ-

единить несколькими общими характеристиками любви как объекта социально-

философского исследования. Одной из таких характеристик является генезис, который 

включает в себя возникновение и развитие любви во всех ее формах. Другой характеристи-

кой является любовь как система с определенными признаками ее элементов. Третья ха-

рактеристика – структура любви как способ внутренней организации ее субстрата. Чет-

вертая характеристика – функциональное проявление любви в обществе. Именно поэтому 

исследование феномена любви мы проводим в зависимости от названных характеристик. 

Исходным в данном случае является этимологическое исследование понятия «любовь», 

поскольку «этимология соответствующих слов дает возможность осветить глубину содер-

жания этих категорий, а эволюция значений этих слов в языке и данные исторических 

грамматических конструкций позволяют в определенной мере наблюдать за развитием со-

держания выраженных ими понятий» [3]. 

Тот факт, что одним словом «любовь» так просто называют разные чувства (любовь 

матери к ребенку, любовь к родине, любовь к Богу, любовь к природе), дает основание ут-

верждать, что оно сначала значило только благосклонность [4]. 

«Любить – чувствовать любовь, сильную к кому-то привязанность, начиная от вкуса к 

страсти» [1]. Здесь В. Даль указывает на чувства привязанности и вкуса, которые по сино-

нимическому значению близки к благосклонности. 

Еще одно утверждение начального значения понятия «любовь» базируется на истори-

ческой близости содержания слов «любовь» и «познание», «знание». В частности, в этимо-

логическом словаре отмечается, что праславянское слово «знать» образовано от индоевро-

пейского «рожать» или «быть в родственных узах». Очевидно, что и понятие «любовь» в 

древности значило близкие отношения между членами одного рода. Потому этимологиче-

ская связь этих понятий несомненна, что в свою очередь доказывает близость значений 

слов «любовь» и «познание», поскольку для знания любви свойственно познание сущности 

предмета любви на уровне интуиции, а не способом размышления и логического сужде-

ния. 

Следовательно, в этимологическом анализе начального содержания слова «любовь» 

выделяются три основных значения: благосклонность, сильное эмоциональное пережива-

ние, познание. 

Важным является мнение болгарского философа К. Васильева о том, что «любовь и че-

ловечность – синонимические понятия», а соответственно тайна любви – это тайна челове-

ка вообще. Потому сущность любви как целостного, обобщенного, интегрированного по-

нятия может быть раскрыта через связь с понятием «человечность» [5]. 
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Предметом исследования феномена любви философы считают связь (обращение, взаи-

модействие) между субъектами любви: внутренние переживания, а также влияние на лю-

бовь как определенную систему этноса любви, то есть общечеловеческого опыта любви, 

который бережливо передается из поколения в поколение в виде традиций, гуманистиче-

ских мировоззрений, произведений искусства, религиозного мировоззрения, общения меж-

ду людьми. 

Потому для определения категории «любовь» важным является мнение Ю.Б. Рюрикова 

о том, что у всякой любви есть два русла: внутреннее (чувство любви) и внешнее (обраще-

ние любви) [6]. 

Необходимо задуматься над вопросом о целостной связи между внутренним чувством 

любви и внешним. Автор считает, что такой нитью связи является эстетическая категория 

красоты (прекрасного). Ведь в основе человеческой способности любить лежит умение ви-

деть прекрасное в окружающем мире, развитая потребность стремиться к нему, строить 

свою деятельность и человеческие отношения по законам гармонии и красоты. 

Практическая педагогическая этика помогает развивать у будущего учителя умение 

гармонично общаться с детьми. Критерием гармонии во всех ее проявлениях является кра-

сота – эстетическая категория. Потому в качестве педагогического определяется понятие 

«эстетика педагогического профессионализма» как закономерности воспитания и самовос-

питания культуры таких взаимоотношений учителя с учениками в повседневной педагоги-

ческой практике, которые творят личность ученика. 

Красота и любовь неразрывно связаны между собой. Любовь как чувство выступает как 

процесс иррационального познания субъектом сущности объекта любви по эстетическим 

канонам прекрасного. 

Следовательно, в определении любви выделяется триада: внутренний духовный мир – 

красота – объективные социальные отношения. 

В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что любовь – это социально-

философская категория, которая отображает целостное, сущностное, морально-

этическое единение человека с окружающим миром, категория, которая «осознается как 

необходимая, удовлетворяющая потребность в полноте и совершенстве жизни» [7]. 

Такое содержание философской категории является важным для понимания любви к 

ребенку в педагогическом аспекте, когда результаты формирования у будущего учителя го-

товности любить ребенка тесно связанны с возможностью удовлетворения потребности в 

полноте и совершенстве жизни в целом. 

Определенная таким образом категория любви имеет свой генезис в истории философ-

ской мысли. Если в общем рассмотреть западноевропейскую философскую культуру люб-

ви XIX века, то можно выделить такие ее характеристики: 

1) настоящая любовь направлена на человека, на сознательно способного к любви Сущест-

ва (Бруно, Фейербах, Гегель); 

2) любовь – это стремление совершенства, и оно тем сильнее, чем более совершенным яв-

ляется объект любви (Лейбниц); 

3) любовь – это дружеские и гармоничные отношения между людьми в сочетании «с жерт-

венной самоотдачей» (Вольтер, Монтень, Дидро); 

4) любовь – это влияние красоты и совершенства на людей, которые объединяют в одно 

целое чувственную и моральную природу человека (Шиллер); 

5) любовь – это отношения между людьми, которые воплощают в себе эстетические и эти-

ческие совершенства, «а следствием этого является благодеяние» (Кант) [8]. 

В религиозно-философской культуре христианское учение о сердце и любви в той или 

иной форме просуществовало вплоть до начала XX века. Но особенно ярко данные идеи 

проявились в творчестве украинского мыслителя Г. Сковороды. Тема любви и сердца неот-

ступно присутствует почти во всех произведениях философа. Любовь рассматривается им 

рядом с категориями «жизнь», «смерть», «душа», «страсть» и др. Понятие «любовь» 

Г. Сковорода раскрывает как «вечный союз между Богом и человеком». Любовь для него 

была принципом построения мира человека и животворности [9]. 
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П.А. Флоренский видит любовь как разновидность духовной деятельности, которая 

«способствует познанию Столба Истины». Любовь человеческая конкретно-личностная, 

которая принимается через идею дружбы. Философ своеобразно классифицирует виды 

любви, возрождая греческий филиал (дружбу любви) и агапе (любовь вселенскую, любовь – 

братство всех людей), а также любовь – терпеливость и радость любви [10]. 

Интересным для выполнения задач опытно-практической работы является признание 

М. Бердяевым того факта, что любовь для человека из чего-то случайного, из стихии пре-

вращается в необходимость духовного самоусовершенствования, в цель и сущность жизни 

[11]. 

В. Соловьев отмечает, что «какое значение имеет слово для образования человеческой 

общности и культуры, такое же и еще больше имеет любовь для построения человеческой 

индивидуальности» [12]. 

Таким образом, М. Бердяев, В. Соловьев и Е. Фромм призывают к практическому овла-

дению искусством любви, то есть к воспитанию у человека способности любить. 

Любовь для Толстого была силой, которая лежит в основе самоусовершенствования че-

ловека, которое свойственно всей окружающей природе. Но если в природе оно существует 

стихийно, то человек, опираясь на ум, совесть, должен осознать необходимость его и пре-

творить в жизнь. Если для Л. Толстого вечным делом является «дело любви», то сущность 

самоусовершенствования в любви к человеку, той любви, которая ставит человека в центр 

Вселенной, является исповедание высших моральных ценностей добра, милосердия, гар-

монии, красоты. Все хорошее, на что только способен человек, является следствием 

«улучшенной души», переполненной любовью к миру и человеку [13]. 

Для Ф. Достоевского сила, которая побеждает моральный хаос, моральное грехопаде-

ние, – это красота, возвыситься к которой, постичь которую можно только путем страданий 

и любви [14]. 

В целом украинская и российская философии рассматривают 

1) любовь как силу, что уничтожает разрозненность между людьми (Г. Сковорода, П. Юр-

кевич, В. Соловьев, П. Флоренский); 

2) в любви эстетическое увлечение, что совпадает с восприятием красоты (П. Флоренский); 

3) творческий характер любви, ее способность совершенствовать чувство как таковое 

(Л. Толстой, Ф. Достоевский, М. Бердяев, В. Соловьев, П. Успенский). 

«Любовь – это творческая сила. Всякое человеческое творчество выплывает из любви», – 

считал П. Успенский [15]. Все это указывает на возникновение нового качества в любви – 

творчества. Такую любовь В. Зотов называет «деятельной любовью» [4, с. 7]. 

Именно таким образом определенно качество любви. Деятельная любовь необходима 

как фундаментальный принцип построения процесса формирования у будущего учителя 

готовности любить детей. Потому остановимся на характеристике содержания философ-

ской трактовки деятельной любви детальнее. Возникновение такого типа любви свидетель-

ствует о ее качественном обогащении, которому способствовало осложнение духовного 

мира человека, расширение его психических возможностей. Наряду с усовершенствовани-

ем человека совершенствовалась и любовь, становясь избирательной и более глубокой. 

Поскольку любовь является социально-моральным идеалом, то в близлежащем, несо-

вершенном мире она порождает тенденцию превращения его в гармонию. Поэтому любовь 

не столько особенное чувство, сколько особенная деятельность. 

Деятельная любовь – современный этап развития феномена любви. Появившись в на-

чале XX века, она отличается от предыдущих высшей моральной культурой человека, вы-

борочностью чувств, усилением социальной значимости, ростом в ней альтруизма, связан-

ного с чувством долга. Деятельная любовь – это любовь, которая не столько берет, сколько 

отдает, дарует, влияет на свой объект не слепо, под действием большой страсти, а творче-

ски пытается его усовершенствовать, поднести, облагородить, что содействует развитию 

объекта любви. 

Если более детально посмотреть на структуру категории «любовь», то, как отмечалось 

выше, любовь имеет содержание внутреннее (чувство любви: ответственность, уважение, 
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знание, увлечение, благоволение) и внешнее (взаимоотношения любви: беспокойство, при-

вязанность, равенство, интимность, правдивость). Объединительным компонентом такой 

любви является красота, в которой объект нуждается и которая дает ему настоящее насла-

ждение. Следовательно, любить может только тот, кто видит, понимает красоту, для кого 

она стала органической потребностью. Красота, как отмечают философы, – высший закон 

человеческой деятельности, высший мотив ее поступков и действий, высшая цель творче-

ства человека. 

Философское обоснование единства понятий «красота» и «любовь» объясняет право-

мерность принятия педагогической наукой утверждения, что красота взаимоотношений 

между учеником и учителем является основой любви учителя к детям. 

Какой же путь воспитания у человека любви вообще и, в частности, профессиональной 

способности любить детей? Ответ на этот философский и педагогический вопрос дает 

В. Сухомлинский в «Книге о любви», подчеркивая тесную связь любви и морали. «В чув-

стве любви, в содержании и формах ее проявления концентрируется вся конституция мо-

рального сознания человека» [16]. 

Казалось бы, любовь, в отличие от морали, не моделируется и не воспитывается, она же 

непредвиденная. Однако, если мораль как форма общественного сознания формируется и 

воспитывается определенными социальными институциями, то через формирование мора-

ли общество может воспитывать в человеке и любовь. 

Деятельная любовь в сочетании с моральной самокритичностью – это любовь, которая 

видит в человеке недостатки и находит их для того, чтобы побороть. Деятельная любовь – 

это в полном смысле слова борьба за человека. 

В мудром народном выражении «тяжелая любовь» заложено значительной моральной 

силы содержание: «Любить – это значит не срывать цветы в саду наслаждения, а заботливо 

присматривать тот сад, лаская его». Любовь требует таких же больших моральных и воле-

вых усилий, как творчество, как воспитание детей [16]. 

К сожалению, сегодняшняя воспитательная работа в школах и других учебных заведе-

ниях традиционно ориентирует молодых людей на будущую сугубо профессиональную и 

общественную деятельность. Потому формирование культуры профессиональных любов-

ных отношений, включая будущие семейные отношения, становится делом удачного слу-

чая отдельного человека, часто отдается на откуп изуродованным семьям, сомнительным 

компаниям, которые массово тиражируют образцы уродливых взаимоотношений между 

людьми. 

Как результат проведенного социально-философского исследования категории «лю-

бовь» может быть вывод, что основной центральной идеей нормы воспитания любви долж-

на стать мысль о том, что любовь – не просто чувство, не только общение, которое дарует 

красоту, удовольствие и радость, но, кроме того, важная социально-педагогическая про-

блема. На это указывает анализ причин любовных неудач, которые иногда заканчиваются 

потерей жизни. 

На сегодняшний день в домах-интернатах воспитывается свыше 500 тысяч детей без 

родительской любви, тепла и ласки. Проблема любви и в педагогической науке влечет не-

обходимость признать, что любовь – это наука, это творчество, это непрерывное самопо-

знание и самоусовершенствование. 

Бесспорно, одним из факторов, который детерминирует развитие любви, есть сфера об-

разования. Оторванность школы от культурно-исторических традиций порождала отчуж-

денность подрастающего поколения от национальной культуры, народной и христианской 

морали, духовности. Возрождая народные традиции, стоит обратиться к опыту народной 

педагогики. В ее чрезвычайном богатстве можно определить пять компонентов: народное 

родознание (фамилогия), в котором выражены знания и опыт народа на базе взаимной 

любви; народное детознание; родительская воспитательная пансофия – передача родителя-

ми духовного опыта, воспитания морального поведения; народная этическая деонтология – 

этические нормы, трудолюбие, любовь к родному языку и культуре, к природе, беспокой-

ство о более слабых и калеках, духовное воспитание [17]. 
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Кроме такого значительного достижения народной педагогики, в современной педаго-

гике есть немало средств воспитания у человека способности любить. Но основная фигура 

этого процесса, бесспорно, личность учителя, который сам должен быть носителем готов-

ности любить детей. 

Выводы. Следовательно, завершая социально-философский анализ феномена любви, 

следует указать на некоторые тенденции развития любви в будущем. Возможно, что гар-

моничное, прогрессивное развитие человека в будущем будет стимулировать общий про-

гресс любви, что проявится в усилении ее социальной направленности и будет способство-

вать всеобщей гуманизации человеческих отношений. Если будет преодолен антагонизм в 

человеческих отношениях, в противостоянии человека и природы, то это обусловит обога-

щение духовного мира человека, сделает более благородной его биологическую природу, а 

это еще выше поднимет уровень общечеловеческой культуры любви. 

 
Литература 

1. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4-х т. / В.И. Даль. – М. : Русский 

язык, 1989. – Т. 2. – 232 с. 

2. Семенов Ю.И. Как возникло человечество / Ю.И. Семенов. – М. : Мысль, 1974. – 276 с. 

3. Маслиева О.В. Становление категории причинности / О.В. Маслиева. – Л. : Наука, 1980. – 105 с. 

4. Зотов В.Н. Социально-психологические аспекты феномена любви / В.Н. Зотов. – Запорожье, 

1992. – 19 с. 

5. Васильев К.Н. Любовь / К.Н. Васильев. – М. : Прогресс, 1982. – 384 с. 

6. Стельмахович М.Г. Українська національна школа і народна педагогіка / М.Г. Стельмахович // 

Початкова школа. – 1992. – № 7-8. – С. 3–5. 

7. Дьюи Д. Психология и педагогика мышления / Д. Дьюи ; пер. с англ. Н.М. Никольской. – М. : 

Совершенство, 1997. – 208 с. 

8. Таранов П.С. Анатомия мудрости. 106 философов : в 2-х т. / П.С. Таранов. – Симферополь : Тав-

рия, 1995. – Т. 1. – 463 с. 

9. Сковорода Г.С. Начальная дверь христианскому добронравию : сочинения в 2-х т. / 

Г.С. Сковорода. – М. : Мысль, 1973. – Т. 1. – 154 с. 

10. Флоренский П.А. Избранное : в 2-х т. / П.А. Флоренский. – М. : Правда, 1990. – Т. 1. – 352 с. 

11. Бердяев Н.А. Самопознание (опыт философской автобиографии) / Н.А. Бердяев. – М. : Книга, 

1991. – 187 с. 

12. Соловьев B.C. Смысл любви [Электронный ресурс] / В.С. Соловьев. – Режим доступа : 

https://azbyka.ru/smysl-lyubvi. 

13. Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений : в 90 т. / Л.Н. Толстой. – М. : Государственное изда-

тельство художественной литературы, 1966. – Т. 45. – С. 100–102. 

14. Достоевский Ф.М. Собрание сочинений : в 15 т. / Ф.М. Достоевский. – Л. : Наука; Ленинград-

ское отделение, 1993. – Т. 11. – 386 с. 

15. Успенский Г.Л. Избранные сочинения / Г.Л. Успенский. – М. : Художественная литература, 

1990. – 480 с. 

16. Сухомлинский В.А. Книга о любви / В.А. Сухомлинский. – М. : Политиздат, 1993. – 197 с. 

17. Юнг К.Г. Конфликты детской души / К.Г. Юнг ; пер. с нем. Т. Ребеко, Е. Рязановой, А. Судакова. – 

М. : Канон, 1997. – 336 с. 

 

 

УДК 373:371.38 

Абдурахманова С.С., Муртазаева Э.М. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДВИЖНЫХ ИГР 

ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация. В статье раскрыто значение подвижных игр для развития детей дошко-

льного возраста; акцентировано внимание на роли взрослых в процессе руководства дет-

скими играми; охарактеризованы подвижные игры, специфичные для разных возрастных 

групп. 

Ключевые слова: игра, подвижная игра, двигательная активность, дошкольный воз-

раст. 

https://azbyka.ru/smysl-lyubvi


 

64 

Кроме такого значительного достижения народной педагогики, в современной педаго-

гике есть немало средств воспитания у человека способности любить. Но основная фигура 

этого процесса, бесспорно, личность учителя, который сам должен быть носителем готов-

ности любить детей. 

Выводы. Следовательно, завершая социально-философский анализ феномена любви, 

следует указать на некоторые тенденции развития любви в будущем. Возможно, что гар-

моничное, прогрессивное развитие человека в будущем будет стимулировать общий про-

гресс любви, что проявится в усилении ее социальной направленности и будет способство-

вать всеобщей гуманизации человеческих отношений. Если будет преодолен антагонизм в 

человеческих отношениях, в противостоянии человека и природы, то это обусловит обога-

щение духовного мира человека, сделает более благородной его биологическую природу, а 

это еще выше поднимет уровень общечеловеческой культуры любви. 
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Постановка проблемы. Подвижные игры считаются одним из ведущих средств физи-

ческого воспитания, которое является основой развития важнейших систем организма у де-

тей дошкольного возраста. Подвижная игра вызывает у ребенка чувство удовлетворения, 

приучает к согласованным с участниками игры действиям, воспитывает чувство товарище-

ства, учит принимать самостоятельные решения, развивает выносливость, ловкость, ско-

рость. Активные действия участников игры выражаются в различных движениях (бег, 

прыжки, метания), это и определило их название – подвижные игры. 

Игра вытекает из непосредственных побуждений, интересов и потребностей ребенка. 

Дети начинают играть, подражая тому, что их привлекает. В раннем и младшем дошколь-

ном возрасте дети исследуют деятельность окружающих людей, а с обогащением опыта 

игры усложняются, и ребенок начинает играть не только в то, что он непосредственно на-

блюдает, но и разыгрывает события, о которых слышал и читал. Таким образом, источни-

ком содержания игровой деятельности ребенка являются условия его жизни. Именно этим 

мы можем объяснить то, что характер детских игр в последние годы меняется. Многое в 

содержательную часть игр дети привносят из работы и быта взрослых, которые входят в их 

непосредственное окружение и оказывают на них личностное влияние. 

Игра постепенно приучает ребенка к тем физическим и психическим усилиям, которые 

необходимы в дальнейшей жизни и работе. Недаром П.Ф. Лесгафт утверждал, что «между 

умственным и физическим развитием существует тесная связь: умственный рост и развитие 

требуют развития физического» [1, с. 294]. 

Анализ литературы, посвященной проблеме изучения места подвижных игр в системе 

физического воспитания, показал, что специальных исследований по этой теме не так мно-

го. В трудах К.Д. Ушинского, П.Ф. Каптерева, Е.Н. Водовозовой раскрыты фундаменталь-

ное педагогическое значение и общая психологическая природа подвижных игр, были ис-

следованы общие принципы и способы включения игр в педагогический процесс. Стали 

классическими работы М.В. Лейкиной, исследования, посвященные воспитательно-

образовательному значению подвижных игр в теории П.Ф. Лесгафта, Б.Е. Кулагина, труды 

о системе физического воспитания Е.А. Покровского и общетеоретические работы 

В.И. Элашвили и Ю.А. Левады. 

Ученые, рассматривающие в той или иной мере данную тему, сходятся во мнении, что 

в процессе игры расширяются функциональные возможности организма, развиваются ко-

ординационные способности, глазомер и другие физические качества, позитивно влияю-

щие на развитие ребенка. Вместе с тем в научно-педагогической литературе достаточно 

поверхностно и обобщенно излагается педагогическая характеристика подвижных игр для 

дошкольников различных возрастных категорий, что и обусловливает актуальность данно-

го исследования. 

Цель статьи – охарактеризовать сущность подвижных игр, применяемых в работе с 

детьми дошкольного возраста. 

Изложение основного материала. Дошкольное детство – наиболее ответственный 

этап развития организма ребенка и один из самых важных в становлении его личности. Де-

ти полны энергии и энтузиазма, стремятся к познанию мира. В тоже время их стремление 

принять участие в деятельности окружающих людей ограничивается из-за недостаточного 

развития физических качеств и отсутствия жизненного опыта. Поэтому привлечение детей 

к практической деятельности реализуется в форме игры, которая имеет значение не только 
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как средство физического воспитания, но и умственного, нравственного и эстетического. 

Неслучайно П.Ф. Лесгафт писал, что игра является упражнением, подготавливающим ре-

бенка к жизни. Игры, по его словам, составляют наивыгоднейшие занятия для ребенка, ко-

торые связаны еще и с «повышенным чувством удовольствия» [1, с. 196]. 

Рассмотрим влияние подвижных игр на развитие ребенка в период дошкольного детст-

ва и приведем их характеристику. 

Предпосылки для развития у ребенка игровой деятельности заложены еще с рождения, 

однако это не врожденный инстинкт. Обдуманность игровых действий появляется намного 

позже. 

Ранний возраст (от 1 до 3 лет) – это период усиленной физической активности, которая 

выражается в основном в игровой деятельности. Та или иная форма проявления этой дея-

тельности определяется окружающими предметами и действиями взрослых. Даже данной 

возрастной категории детей свойственно играть в подвижные игры. Так, годовалые малы-

ши, стремясь испытать свои двигательные способности, получают удовольствие в каждом 

новом доступном им движении. Такие движения они неоднократно повторяют, и именно 

это явление представляет собой своеобразную игру. 

В возрасте от 1 года до 2–2,5 лет игра ребенка отличается тем, что сами предметы обу-

словливают ту или иную роль малышей в игре. Например, осознав, что стул можно пере-

двигать с места на место, ребенок тут же начинает толкать, «водить» его. 

В возрасте 2–2,5 лет дети начинают проявлять в играх самостоятельность, они получа-

ют большое удовольствие от достижения определенных результатов в игре, полученных 

своими силами, без помощи взрослых. В этом возрасте они любят переводить, перебирать, 

бросать и поднимать различные предметы. 

Дети раннего возраста не способны еще к длительным однообразным действиям, по-

этому их игры характеризуются частой сменой самых разных положений. Играя, ребенок 

то сделает несколько шагов, то присядет, то поползет за игрушкой. 

И.В. Лущик подчеркивает, что до трех лет дети нередко отдают предпочтение одиноч-

ным или парным играм, многочисленное общество сверстников их быстро утомляет. По-

этому необходимо создать условия, которые повышают интерес к коллективным, друже-

ским играм, хотя бы в ограниченном круге товарищей. В таких играх происходит зарожде-

ние интереса к другим играющим, после чего следуют общие переживания, взаимные услу-

ги, симпатии и дружба [2, с. 96]. 

Из своих исследований Л.В. Абдульманова делает выводы, что взрослым необходимо 

правильно организовывать игры, обеспечить достаточное пространство для проявления 

двигательной активности ребенка и обеспечить детей полезными и привлекающими иг-

рушками и предметами, соответствующими их возрасту. Направляющее руководство 

взрослого повышает оздоровительную, воспитательную и образовательную ценность игро-

вой деятельности ребенка [3]. 

Проводя занятия по физическому воспитанию с детьми дошкольного возраста, нужно 

понимать, что игра для них имеет исключительное значение: игра для них – учеба, игра для 

них – труд, игра для них – серьезная форма воспитания. У детей развиваются фантазия и 

творчество, проявляется склонность разыгрывать различные роли в играх («зайчиков», 

«кошек-мышек»). 

В своих трудах Ю.В. Менхин указывает, что в этот период жизни игры для детей в 

большинстве проводятся без распределения играющего коллектива на группы (команды), 

правила обычно простые и понятные. Многие игры и их вариации создаются самими деть-

ми. В таких играх воспроизводятся образы и явления окружающей среды. Дети сами наме-

чают цели игровых действий, для достижения которых нужно проявлять инициативу, на-

ходчивость, ловкость, координацию [4]. 

Ребенок при повседневной мышечной работе тратит на свои движения значительно 

меньше энергии (по отношению к основному обмену), чем взрослый человек. Поэтому и 

создается впечатление, что дети мало устают во время двигательной деятельности, но эта 

относительная неутомимость наблюдается в тех случаях, когда движения интересуют ре-
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бенка, приносят ему удовольствие и достаточно разнообразны. И, наоборот, при однооб-

разных движениях, особенно тех, которые выполняются по требованию взрослых, дошко-

льники быстро устают. 

Поэтому мы можем утверждать, что нельзя в игры дошкольников вводить многочис-

ленные правила, которые резко ограничивают деятельность ребенка. 

Подтверждение данному утверждению находим в исследованиях группы ученых во 

главе с Л.В. Былеевой, подчеркивающих, что живой характер ребенка дошкольного возрас-

та, его склонность к разнообразным движениям являются причиной того, что игры этого 

периода очень разнообразны и подвижны. Игры, связанные с длительными статическими 

положениями, требующими большой усидчивости, не типичны для дошкольников. У детей 

от трех до семи лет позвоночник становится более прочным и устойчивым, совершенству-

ется способность управления мышцами, улучшается координация движений, поэтому у де-

тей появляется возможность овладением и совершенствованием таких естественных дви-

жений, как бег, прыжки, метание [5, с. 115]. 

Авторы отмечают, что в подвижных играх детей дошкольного возраста чаще встреча-

ются короткие перебежки, бег наперегонки, подпрыгивания на месте и с места, прыжки в 

глубину и длину, метание и ловля мячей и небольших предметов, метание их в цель. Ти-

пичны для этого периода игры с хороводами, песнями, а также игры с музыкальным сопро-

вождением [5]. 

Игры младшей, средней и старшей дошкольных групп имеют много общих черт, но от-

личаются некоторыми особенностями. 

Сюжеты игр для младшей группы несложные, а правила – простые, в них указывается 

только основное направление действий игроков. Содержание игр для данной возрастной 

группы базируется на одном эпизоде, двигательные действия – элементарные, и в них поч-

ти не наблюдается согласования движений участников игры. 

В играх средней группы правила остаются несложными, но они достаточно четко опре-

деляют роли участников. Наряду с элементарными сюжетными проводятся игры без сюже-

тов, основанные на выполнении поставленных задач. Игры могут состоять из двух-трех 

различных видов упражнений (бег и прыжки; ходьба, бег и метание). Наблюдаются удач-

ные попытки участников согласовывать движения в парах, тройках (бег, взявшись за руки, 

игра с мячом вдвоем, втроем). 

Игры детей старшей группы отличаются усложнением правил еще больше. Правила 

четко определяют роли и вносят больше ограничений в действии игроков. Общая органи-

зованность игроков нарастает. Наблюдается повышение интереса к выполнению ролей и 

укрепление дружеских отношений, повышение ответственности каждого игрока за свои 

действия. Начинают зарождаться прообразы будущих командных игр. 

Выводы. Подвижные игры в контексте воспитания дошкольников – неоценимый инст-

румент, и поэтому они должны быть неотъемлемой частью общего двигательного режима. 

Применение подвижных игр в процессе физического воспитания значительно активизирует 

деятельность детей, способствует оздоровлению их организма, снимает мышечное напря-

жение, мобилизуют их двигательные способности, вызывает позитивные эмоции. Подбор 

подвижных игр должен осуществляться тщательно и учитывать физические, физиологиче-

ские, психические особенности развития ребенка. 
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СУЩНОСТЬ ТРУДОЛЮБИЯ 

КАК КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА 

Аннотация. В статье рассмотрены понятие «трудолюбие», раскрывается его сущ-

ность, выделяются основные компоненты трудолюбия как личностного качества, обозна-

чены составляющие (познавательная, эмоционально-мотивационная, поведенческая), усло-

вия и этапы формирования трудолюбия детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: трудолюбие, качество личности, трудовое воспитание, дошколь-

ник. 

Aliyeva L.S., Ramazanova E.A. 

THE ESSENCE OF DILIGENCE AS A QUALITY 

OF PERSONALITY OF A PRESCHOOLER 

Annotation. The article considers the concept of «diligence», reveals its essence, highlights 

the main components, identifies the elements (cognitive, emotional-motivational, behavioral), the 

conditions and stages of formation of diligence of preschool children. 

Keywords: diligence, quality of personality, labor education, preschooler. 

 

Постановка проблемы. Трудолюбие формируется в процессе воспитания, начиная с 

раннего возраста. Согласно многим народным традициям испокон веков поддерживается 

необходимость воспитания в детях любви к труду, как основной из черт народной мен-

тальности. С давних времен известно, что простой народ уважает физический труд, гордит-

ся своей настойчивостью и вдохновением к работе. В произведениях устного народного 

творчества воспевается уважение к труду на родной земле и неисчерпаемое трудолюбие. 

Труд – это один из основных источников материального и духовного достояния обще-

ства, главный признак социального успеха человека. Благодаря труду происходят измене-

ния в физическом развитии ребенка, укрепляются его силы, обогащается жизненная энер-

гия и умственная дееспособность. Непосредственно в процессе труда формируется пози-

тивное отношение к окружающему миру. Учитывая эту закономерность, развитие трудо-

любия имеет большое значение для формирования здорового и успешного человека. 

Важную роль в формировании трудолюбия дошкольников играет дошкольная образо-

вательная организация, где ребенок имеет возможность приобщаться к различным видам 

трудовой деятельности, выполнять посильные трудовые поручения, наблюдать за трудовой 

деятельностью взрослых. Для эффективной организации трудового воспитания дошколь-

ников в дошкольном образовательном учреждении педагогам необходимо знать о необхо-

димых педагогических условиях, методических рекомендациях, а также сущности и основ-

ных компонентах понятия «трудолюбия» как качества, формирующее в процессе трудового 

воспитания. 

Анализ литературы. Проблема трудового воспитания раскрывается в произведениях 

педагогов-классиков (Я.А. Коменского, И.Г. Песталоцци, А. Дистервега, К.Д. Ушинского, 

А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского и др.). Отечественные исследователи П.Р. Атутов, 

Н.И. Болдырев, Н.К. Гончаров, К.А. Иванович, И.С. Марьенко, А.А. Шибанов раскрывали 

различные аспекты трудового воспитания. Сам термин «трудолюбие» охарактеризовывался 

в работах как педагогов, так и психологов: К.С. Абилова А.Ф. Ахматова, Е.П. Верещак, 

Н.А. Кононовой, Н.П. Семыкина, О.В. Турченко, В.В. Чебышевой. 

Цель статьи – раскрыть сущность понятия «трудолюбие», определив основные усло-

вия и этапы формирования этого качества у детей дошкольного возраста. 

Изложение основного материала. Трудолюбие является результатом трудового вос-

питания, обучения и профессиональной ориентации [1; 2]. Анализ психолого-

педагогической литературы [3–5] позволяет рассмотреть понятие «трудолюбие» с разных 

ракурсов: 
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1) как привычку или черту характера, проявляющуюся в определенных стереотипах пове-

дения; 

2) как потребность в труде, как отношение, чувства; 

3) как личностное качество. 

Трудолюбие как проявление определенного отношения к труду характеризуется содер-

жанием знаний и представлений, характеристикой трудовой деятельности, отношением к 

результату, отношением к участникам деятельности. 

Трудолюбие как личностный компонент соотносится с такими качествами личности, 

как активность, инициативность, креативность в работе, настойчивость в преодолении 

трудностей, ответственность, самостоятельность. 

Анализ ряда исследований [6; 7] позволил определить, что часто исследователями с по-

нятием «трудолюбие» соотносится понятие «положительное отношение к труду». В неко-

торых источниках эти понятия рассматриваются как синонимы, в других – как компонент 

одного в структуре другого. 

Раскрывая сущность трудолюбия как личностного качества, выделим такие его струк-

турные компоненты, как 

1) потребность в созидательно-трудовой деятельности и ее здоровые социальные и личные 

мотивы; 

2) понимание пользы труда для общества и для себя и убеждение в его нравственной бла-

готворности (сознание); 

3) наличие трудовых умений и навыков и их постоянное совершенствование; 

4) достаточно прочную волю личности. 

Знание этой структуры имеет определяющее значение для осмысления методических 

основ трудового воспитания. 

Таким образом, анализируя различные трактовки понятия «трудолюбие», остановимся 

на следующей формулировке: трудолюбие – это личностное качество, выражающееся в по-

ложительном отношении человека к процессу трудовой деятельности, которое проявляется 

в активности, инициативности, ответственности, увлеченности и удовлетворенности самим 

процессом труда [8]. 

Процесс воспитания трудолюбия включает в себя следующие составляющие: 

1) познавательную, которая ориентирована на организацию работы, направленной на рас-

ширение знаний о труде взрослых и о профессиях, представлений о последовательности 

трудовых действий, осознание детьми социального назначения труда; 

2) эмоционально-мотивационную, предполагающую формирование интереса к трудовым 

делам, желания и стремления трудиться для себя и для других, воспитания чувства на-

слаждения качеством труда и чувства удовлетворения от выполненной работы, помощи 

и поддержки другим при выполнении разных видов труда; 

3) поведенческую, характеризующую формирование умения планировать, рационально ор-

ганизовывать свою работу, навыков выполнения работы разнообразными способами, 

используя для этого необходимые инструменты, умения адекватно оценивать результа-

ты труда (самооценка). 

Воспитание трудолюбия как личностного качества начинается в дошкольном возрасте 

[9; 6; 7] и требует создание соответствующих педагогических условий в дошкольном обра-

зовательном учреждении (ДОУ). 

Приоритетным условием является наличие образца-ориентира взрослого как носителя 

трудолюбия [10]. Помимо того, что воспитатель и родители сами должны быть образцом 

для подражания, педагогу необходимо использовать и другие методы убеждения. Рекомен-

дуется проведение бесед, использование педагогических ситуаций, чтение художественной 

литературы и народных сказок, составление рассказов о профессиях взрослого. 

Следующим условием можно выделить создание эмоционально-положительной атмо-

сферы в детской группе. Дети должны осознать, что взрослые работают с удовольствием, 

не жалуются на трудности, радуются положительному результату. Позитивную атмосферу 

создают вручение наград, обсуждение результатов труда. 
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Согласование воздействий ДОУ и семьи при организации процесса трудового воспита-

ния детей – третье условие. Реализация этого условия обеспечивается целенаправленной 

работой воспитателя с родителями по следующим направлениям: 

1) ознакомление родителей с задачами, содержанием и методами трудового воспитания де-

тей в детском саду; 

2) оказание воспитателем помощи в организации трудового воспитания в условиях семьи 

(помочь определить содержание труда ребенка в семье, познакомить родителей с прие-

мами руководства трудом детей в семье, раскрыть родителям влияние особенностей се-

мейных взаимоотношений на формирование трудолюбия); 

3) изучение, обобщение и распространение передового опыта семейного трудового воспи-

тания, привлечение родителей к трудовой деятельности в ДОУ. 

Наличие материальной базы и соответствующего оборудования, которого должно хва-

тать для всех детей – условие, способствующее привлечению дошкольников к трудовой 

деятельности. Оборудование должно соответствовать возрасту детей по размерам, цвету, 

материалу. 

Для определения оптимальной нагрузки на ребенка педагогу необходимо учитывать 

ряд факторов: 

1) физическое развитие ребенка, в частности, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем; 

2) тип высшей нервной системы; 

3) уровень сформированности трудовых умений и навыков, необходимых для выполнения 

поставленных задач; 

4) привлекательность труда; 

5) форму организации процесса трудового воспитания (игровая деятельность значительно 

повышает работоспособность ребенка); 

6) продолжительность и интенсивность трудовых действий (Г.С. Бурый). 

Систематичность детского труда также является одним из условий, подразумевающее 

обязательность и частоту включения каждого ребенка в различные виды труда. Система-

тичность включения детей в хозяйственно-бытовой труд предусматривает регулярное их 

привлечение к дежурству и выполнению поручений. При этом поручения должны отражать 

различные аспекты жизнедеятельности дошкольника: поручения, связанные с организаци-

ей игровой деятельности; поручения, связанные с участием в бытовом труде; поручения, 

связанные с организацией учебной деятельности и направленные на помощь малышам. 

В работе воспитателя, направленной на формирование трудолюбия, можно условно 

выделить такие этапы: 

1) формирование умений формулировать цель трудовой деятельности, планировать и оце-

нивать результаты; 

2) формирование социальных мотивов трудовой деятельности; 

3) формирование умений и навыков трудовой деятельности. 

Выводы. Основываясь на тезисе, что качественный результат трудовой деятельности 

является ценностью как для отдельного человека, так и для общества в целом, можно ут-

верждать, что трудолюбие – одно из главных жизненно необходимых качеств личности. 

Именно поэтому крайне важно педагогам и родителям создавать атмосферу уважения к 

труду. Совместная деятельность педагогов и родителей по привитию элементарных навы-

ков самообслуживания у детей дошкольного возраста, формированию трудовых действий 

ребенка поможет преодолеть одну преград в воспитании трудолюбивой личности – нали-

чие современных технологий, которые, с одной стороны, значительно облегчают жизнь, 

экономят время и силы, но, с другой стороны, могут препятствовать организации эффек-

тивной работы по трудовому воспитанию. 
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СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация. В статье раскрыто значение процесса формирования пространственных 

представлений у детей старшего дошкольного возраста. Сформированность пространст-

венных представлений характеризует общее развитие дошкольника и его готовность к 

обучению в школе, что является одной из важнейших задач обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, обеспечивает целостное и гармоничное развитие детей. От уровня 

сформированности пространственных представлений во многом зависит успешность ов-

ладения грамматическими, математическими, художественными и другими видами учеб-

ной деятельности. 

Ключевые слова: пространственные представления, дети старшего дошкольного воз-

раста, ориентировка в пространстве. 

Amet-Usta Z.R., Lipovskaya A.V. 

SPECIFIC OF FORMING SPATIAL 

IMAGINATIONS FOR THE CHILDREN 

OF THE SENIOR PRESCHOOL AGE 

Annotation. There is senior preschool aged child's formation of important spatial imagina-

tions have been unfolded in the article. Spatial and temporal formed imaginations define the level 

of preschool-aged child's development and his preparedness for studying at school, that is one of 

the most significant tasks of preschool education and training. Also they provide with complete 

and harmonies progress. The level of spatial and time imaginations characterize grammatical, 

mathematical, artistic and other educational kinds of activity efficiency.  

Keywords: spatial imaginations, elder preschool-aged children, spatial orientation. 

 

Постановка проблемы. Ориентировка в пространстве имеет большое значение для 

всех областей деятельности человека, охватывая различные стороны его взаимодействия с 

окружающим миром. Ребенок дошкольного возраста достаточно рано сталкивается с необ-

ходимостью умения ориентироваться в пространстве. Усвоение таких простейших понятий 

о пространстве, как «справа», «слева», «вверху», «внизу», «в центре», «над», «под», вызы-
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ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация. В статье раскрыто значение процесса формирования пространственных 

представлений у детей старшего дошкольного возраста. Сформированность пространст-

венных представлений характеризует общее развитие дошкольника и его готовность к 

обучению в школе, что является одной из важнейших задач обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, обеспечивает целостное и гармоничное развитие детей. От уровня 

сформированности пространственных представлений во многом зависит успешность ов-

ладения грамматическими, математическими, художественными и другими видами учеб-

ной деятельности. 

Ключевые слова: пространственные представления, дети старшего дошкольного воз-

раста, ориентировка в пространстве. 
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SPECIFIC OF FORMING SPATIAL 

IMAGINATIONS FOR THE CHILDREN 

OF THE SENIOR PRESCHOOL AGE 

Annotation. There is senior preschool aged child's formation of important spatial imagina-

tions have been unfolded in the article. Spatial and temporal formed imaginations define the level 

of preschool-aged child's development and his preparedness for studying at school, that is one of 

the most significant tasks of preschool education and training. Also they provide with complete 

and harmonies progress. The level of spatial and time imaginations characterize grammatical, 

mathematical, artistic and other educational kinds of activity efficiency.  

Keywords: spatial imaginations, elder preschool-aged children, spatial orientation. 

 

Постановка проблемы. Ориентировка в пространстве имеет большое значение для 

всех областей деятельности человека, охватывая различные стороны его взаимодействия с 

окружающим миром. Ребенок дошкольного возраста достаточно рано сталкивается с необ-

ходимостью умения ориентироваться в пространстве. Усвоение таких простейших понятий 

о пространстве, как «справа», «слева», «вверху», «внизу», «в центре», «над», «под», вызы-
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вает у большинства детей затруднения. Данное обстоятельство, как утверждают отечест-

венные педагоги, связано, в первую очередь, с особенностями развития памяти, мышления, 

воображения, восприятия и внимания [1]. 

Особая роль при формировании у ребенка пространственных представлений отводится 

овладению знаний о предметном пространстве и нахождению своего места в нем. Недоста-

точный уровень сформированности пространственных представлений и умений ориентиро-

ваться в пространстве напрямую влияет на интеллектуальные способности ребенка старше-

го дошкольного возраста и является одной из главных причин, вызывающих трудности при 

подготовке к обучению в школе. Это проявляется в нарушении овладения графическими 

умениями и навыками, а так же математическими операциями [2]. 

Анализ литературы. Вопросами формирования ориентировки в пространстве занима-

лись как отечественные, так и зарубежные педагоги: Р.К. Говорова, А.Н. Давидчук, 

О.М. Дьяченко, Т.И. Ерофеева, В.Н. Каразану, Т.В. Лавреньтьева, А.М. Леушина, Т.А. Му-

сейибова, В.П. Новикова, А.А. Столяр, М.А. Фидлер. Ученые отмечают тот факт, что разви-

тие пространственных представлений имеет важное значение при формировании интеллек-

туальных способностей у детей старшего дошкольного возраста. Гармоничное развитие 

дошкольника не возможно без развития у него умений ориентироваться. 

Цель статьи – на основе анализа психолого-педагогической литературы раскрыть осо-

бенности формирования пространственных представлений у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Изложение основного материала. Ребенок старшего дошкольного возраста является 

личностью, которая претерпевает постоянные изменения и сталкивается с множеством во-

просов в своей жизни. И для того чтобы в дальнейшем он мог успешно решать поставлен-

ные перед ним задачи и находить ответы на вопросы, ему необходимо пополнять свой опыт. 

Обогащение опыта может быть осуществлено путем усвоения пространственных категорий. 

Как отмечал А.А. Столяр: «Ориентировка в пространстве происходит на основе непо-

средственного восприятия пространства, а также словесного обозначения пространствен-

ных категорий» [1]. Анализируя ряд исследований [1; 3; 4], можно утверждать, что понятие 

«пространственная ориентировка» в широком значении включает оценку расстояний, раз-

меров, форм, взаимного положения предметов и их положения относительно ориентирую-

щегося; в более узком значении понятие подразумевает ориентировку на местности. 

В данном исследовании пространственные представления рассматриваются как пред-

ставления о пространственных и пространственно-временных качествах и отношениях: ве-

личине, форме, относительном расположении объектов, их поступательном или вращатель-

ном движении. Данные представления являются необходимым элементом познания всей 

практической деятельности человека. Хорошее развитие пространственных представлений – 

это важнейшая предпосылка развития изобразительно-художественной, физической, мате-

матической и других видов практической деятельности человека [5]. Развитие пространст-

венных представлений улучшает качество и эффективность деятельности старшего дошко-

льника [3]. 

Т.А. Мусейибова выделила следующие критерии формирования пространственных 

представлений: 

1) ориентировка «на себе» (знание собственного тела); 

2) ориентировка «на объектах» (выделение отличительных черт предметов); 

3) овладение системой словесного отсчета (впереди-сзади; сверху-снизу; справа-слева); 

4) определение расположения предметов «от себя»; 

5) определение своего местонахождения в пространстве; 

6) определение местонахождения предметов относительно друг друга; 

7) определение местонахождения предметов на плоскости [3]. 

Детей старшего дошкольного возраста обучают в первую очередь умению определять 

местонахождение одного предмета среди других, устанавливать свое расположение рядом с 

другим предметом (например: я сижу рядом с кроватью, за полкой, перед шкафом) и дви-

гаться в заданном направлении. 
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Приобщение старших дошкольников к ознакомлению с пространственными представ-

лениями и ориентировкой в предметно-пространственном мире рассматривается в двух ас-

пектах: 

1) общепознавательный аспект (пространственное восприятие, умение и представление 

ориентировки в пространстве, формирование познавательной деятельности дошкольника, 

улучшение его интеллектуальных, творческих, сенсорных способностей); 

2) познавательный аспект (формирование способности владения разнообразными способа-

ми пространственной ориентировки) [5]. 

Формирование пространственной ориентации у детей начинается с ранних лет. 

М.Р. Гинзбург считал, что дошкольник знакомится с пространственными представлениями 

через занятия рисованием, лепкой, аппликацией или конструированием. Он утверждал, что 

занятия подобными видами деятельности позволяют изучить внешние свойства предме-

тов и тем самым знакомят детей с пространственными отношениями, формой, размерами 

[6]. 

После того как старший дошкольник достиг умения ориентироваться в реальном про-

странстве необходимо переходить к формированию у него представлений ориентировки на 

плоскости листа, то есть в двухмерном пространстве. 

Формирование пространственных представлений и ориентировки на листе требует зна-

ний и представлений о количестве, форме, величине предметов. В формировании данных 

представлений могут помочь следующие задания: установление отношений равенства или 

неравенства, размещение геометрических фигур на листе бумаги (в середине – круг, напра-

во – треугольник, а налево – квадрат), написание графических диктантов) [2]. 

У детей старшего дошкольного возраста развивают и закрепляют навыки ориентировки 

в пространстве при помощи специальных условных представлений и обозначений (стрелок-

указателей), планов, схем и маршрутов; учат находить направление движения различных 

объектов и отражать в речи их расположение между собой [3]. 

Особое место при формировании пространственных представлений отводится органи-

зации работы, связанной с развитием умений ориентироваться на плоскости (листе бумаги, 

странице книги, тетради и т.п.). Вместе с этим у детей развивают умения ориентации: 

1) располагать предметы в определенном порядке: слева (направо), справа (налево), снизу 

(вверх), сверху (вниз), соблюдая при этом одинаковые расстояния; 

2) на бумаге в клетку находить точку, столбец по описанию их места, верхний и нижний, 

правый и левый край листа, левый верхний (левый нижний), правый нижний (правый 

верхний) угол. 

Также может быть организована и работа с дидактическими картинками: описание ме-

стоположения предметов, подбор парных картинок с однородными предметами, но по-

разному разложенными. К примеру, на одной паре полосок бумаги нарисованы три игруш-

ки в центре кукла, слева от него – мячик, а справа – большой кубик; на другой в центре – 

мячик, слева от мячика – кукла, а справа – большой кубик и т.д., то есть три предмета ме-

няются местами. Воспитатель, показывая одну из картинок, спрашивает у кого такая же 

картинка. Ребенок, имеющий парную, поднимает картинку. При этом воспитанник должен 

не только найти парную картинку, но и описать пространственное расположение предметов. 

После ознакомления с нелинованным листом и умением ориентироваться в нем, ребен-

ка знакомят с тетрадью в клетку. Старшего дошкольника обучают ориентировке на листе в 

клетку, показывая правый, левый, верхний, нижний углы, отсчитывая клетки в разных на-

правлениях, он учится копировать по образцу и выполнять графический диктант под дик-

товку [7]. 

Таким образом, проанализировав ряд публикаций, можно утверждать, что специфика 

формирования пространственных представлений у детей старшего дошкольного возраста – 

это сложный, многокомпонентный процесс, который охватывает все стороны развития ре-

бенка. Сталкиваясь с необходимостью ориентироваться в пространстве, дошкольнику необ-

ходимо усвоить определенные пространственные категории и понятия. Для того чтобы ра-

бота в данном направлении проходила успешно педагогам необходимо использовать в своей 
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работе различные дидактические игры и упражнения. Полученные представления о про-

странстве, которые позволяют ребенку предвидеть и спрогнозировать, что произойдет в бу-

дущем в пространстве, закладывают у него базовые умения и навыки анализа, синтеза, ло-

гического мышления. Все эти качества интеллектуальной деятельности являются очень 

важной фундаментальной основой, на которой в будущем строится успешное усвоение сис-

темы школьных знаний. 
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Аннотация. Макъаледе башлангъыч сыныф талебелерине къырымтатар медениетине 

севги ве меракъ ашламакъ меселелери айдынлатыла. Оджалар ичюн «Иджаткяр усталар 

акъшамы», «Мусафирхане», «Саналаштырылгъан айнени йырынынъ ярышы», «Масал къа-

раманыны къуртарув», «Севимли масал къараманлары», «Къырымтатар миллий тимсал-

лери», «Къоранта азалары арасында» ве дигер тербиевий тедбирлер ве оюнлар насыл ке-

чиреледжеги акъкъында тафсилятлы малюмат бериле. 
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ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К КРЫМСКОТАТАРСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы приобщения детей к крымскота-

тарской культуре. Охарактеризованы и рекомендованы педагогам для проведения такие 

воспитательные мероприятия и игры, как «Вечер творческих мастеров», «Гостиная», 

«Конкурс инсценированной колыбельной песни», «Спасение сказочного персонажа», «Лю-

бимые сказочные герои», «Крымскотатарские национальные символы», «В кругу семьи» и 

др. 

Ключевые слова: воспитание, воспитанник, крымскотатарская культура, воспита-

тельные мероприятия. 
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FAMILIARIZING OF CHILDREN’S 

WITH THE HE CRIMEAN TATAR CULTURE 

Annotation. The article deals with the issues of introducing of children’s with the Crimean 

Tatar culture. Characterized and recommended for teachers to conduct such educational activi-
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Асанова З.Р., Балич Л.В. 

БАЛАЛАРЫНЫ КЪЫРЫМТАТАР ХАЛКЪЫНЫНЪ 

МЕДЕНИЕТИНЕ ДЖЕЛЬП ЭТЮВ УСУЛЛАРЫ 

Аннотация. Макъаледе башлангъыч сыныф талебелерине къырымтатар медениетине 

севги ве меракъ ашламакъ меселелери айдынлатыла. Оджалар ичюн «Иджаткяр усталар 

акъшамы», «Мусафирхане», «Саналаштырылгъан айнени йырынынъ ярышы», «Масал къа-

раманыны къуртарув», «Севимли масал къараманлары», «Къырымтатар миллий тимсал-

лери», «Къоранта азалары арасында» ве дигер тербиевий тедбирлер ве оюнлар насыл ке-

чиреледжеги акъкъында тафсилятлы малюмат бериле. 

Анахтар сёзлер: тербие, балалар, къырымтатар медениети, тербиевий тедбирлер. 

Асанова З.Р., Балич Л.В. 

ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К КРЫМСКОТАТАРСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы приобщения детей к крымскота-

тарской культуре. Охарактеризованы и рекомендованы педагогам для проведения такие 

воспитательные мероприятия и игры, как «Вечер творческих мастеров», «Гостиная», 

«Конкурс инсценированной колыбельной песни», «Спасение сказочного персонажа», «Лю-

бимые сказочные герои», «Крымскотатарские национальные символы», «В кругу семьи» и 

др. 

Ключевые слова: воспитание, воспитанник, крымскотатарская культура, воспита-

тельные мероприятия. 

Asanova Z.R., Balich L.V. 

FAMILIARIZING OF CHILDREN’S 

WITH THE HE CRIMEAN TATAR CULTURE 

Annotation. The article deals with the issues of introducing of children’s with the Crimean 

Tatar culture. Characterized and recommended for teachers to conduct such educational activi-
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ties and games as «Evening of creative masters», «Living Room», «Competition staged lullaby 

songs», «Salvation fairy-tale character», «Favorite fairy-tale characters», «Crimean Tatar na-

tional symbols», «In the family», etc. 

Keywords: upbringing, children, Crimean Tatar culture, lesson on upbringing. 

 

Меселенинъ къоюлувы. Къырымтатар халкъынынъ асырлар девамында яратылгъан ве 

сакъланып кельген бай ве озюне хас олгъан медениети бар. Онынъ эсас къысымлары – 

миллий урф-адетлер, фольклор, санат ве эснаф, миллий емеклер, дин (ислям дини) ве илях-

ре. 

Шимдики заманда бу алтын медений хазинени яш несильге тевсие этмек, ашламакъ, 

менимсетмек меселеси пек зарур. Лякин бу меселени чезмек, балаларымызнынъ дикъкъа-

тыны меселеге джельп этмек земаневий окъув системасында бир сыра къыйынлыкъларгъа 

расткеле. Бу къыйынлыкълар арасында керекли методик тевсиелернинъ олмагъаныны 

дакъайд этмек мумкюн. 

Эдебиятнынъ талили. Земаневий къырымтатар алимлери Л. Кадырова, З. Мустафаева, 

М. Хайруддинов ве башкъалары яш несильни къырымтатар медениетине джельп этмек ке-

рек олгъаныны тасдыкълайлар, бу меселенинъ чешит аспектлерини айдынлаталар. Бу сы-

рада оджаларгъа яш несильни тербиелев саасында, эсасен башлангъыч мектеп талебелери-

не халкъымызнынъ урф-адетлерини синъдирген методик тевсиелер комплекси олмалы. 

Макъаленинъ макъсады – балаларыны къырымтатар медениетине джельп этюв макъ-

садына багъышлангъан бир сыра тербиевий тедбир ве оюнларынынъ методик тевсиелерини 

бельгилемек. 

Эсас малюматнынъ ачыкъланувы. Балаларнынъ къырымтатар медениетине джельп 

эткен иш-арекетлернинъ мусбет нетиджеси о вакъыт белли олур ки, къачан бу ишке тале-

бенинъ актив иштираги, озь истеги джельп олуныр. Шу себептен башлангъыч сыныф тале-

белеринен алып барылгъан тербиевий ишлер чешит сааларны козьде тутмалы (окъув-

бильги, коммуникатив, эмек, спорт, иджаткярлыкъ). 

Башлангъыч мектеп оджасына тербиевий иш шекиллерини фааллештирмек макъсады-

нен З.Р. Асанованынъ, Л. Горбачева ве Б. Куприянованынъ [1–4] араштырмалары эсасында 

къырымтатар халкъынынъ этнопедагогик усулларынен файдаланмасы тевсие этиле. Бойле 

усулларнынъ фааллештирилюви, хусусан ярышлар шекилинде алып барылмасы, балаларда 

къырымтатар халкъынынъ тарихий-медений мирасына меракъ яратыр. 

Тербиевий тедбир ве оюнларнынъ тахминий комплексы къатты шартлар козьде тутмай. 

О оджанынъ фааль иджаткярлыгъына кенъ мейдан ярата. Тербиевий тедбирлернинъ инки-

шафына семетдешлер арасында алып барылгъан фикир пайлашув нетиджесинде кирсе-

тильген тевсиелер, корректировкалар буюк иссе къоша биле. 

«Иджаткярлар акъшамы» тедбирининъ макъсады талебелернинъ озь истидатларыны 

косьтермеге имкян яратмакътыр. Бу тедбирде бойле иджаткярлар озь истидатларыны кось-

тере билелер: 

1) ашчылар (олар чешит миллий емеклерни азырламакъ мумкюн); 

2) рессамлар (бир къач усулгъа больмек мумкюн: декоратив орьнек ресими, Къырымнынъ 

табиаты, къырымтатар халкъынынъ архитектур абиделери, къырымтатар халкъ масалла-

ры ве эфсанелер къараманларынынъ ресимлери); 

3) эйкельтрашлар (къырымтатар халкъынынъ архитектур абиделерининъ макетлерини яра-

тув); 

4) дизайнерлер (тарихий къырымтатар эвининъ донатылмасынынъ дизайны); 

5) нагъышчылар (миллий къырымтатар орьнеклерини нагъышлав). 

«Мусафирхане» – тербиевий тедбирининъ эсас макъсады къырымтатар халкъынынъ 

миллий медений мирасына меракъ ашламакъ, миллетлер ара достлукъ мунасебетлерини 

инкишаф этмеге имкян яратув. Одачыкъ къырымтатар стилинде донатыла (миндерлер, 

уфачыкъ къона, пешкирли сетчик, нагъышлы юзьбезлер, къона устюнде джезве ве филь-

джанлар, миллий къавалтылар ве иляхре). Къонакъбай ве эв бикеси миллий урбалар кийип 

мусафирлерни къаршылай, аньаневий къаве пиширип, чешит тюрлю миллий татлы къавал-
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тыларнен (къурабие, шекеркъыйыкъ…) сыйлап, халкъымызнынъ мусафирченлигини тас-

вирлейлер. Къонакъбайлар мусафирлерни бир-биринен таныштыра. Эр бир мусафир ады, 

сойады, сюлялесининъ тарихы акъкъында къыскъа малюмат бере. 

Сонъ кечмиш акъкъында хатырлавлар башлана. Хатырлавлар мевзусы эвельден бель-

гилене, о къырымтатар халкъынынъ тарихынен багълы олмалы. Эр бир мусафир озь икяе-

сини азырлап кельмек керек. Хатырлавлар аталар сёзлери, айтымлар, халкъ йырлары ве 

оюнларнен айдынлатылмасы мумкюн. Тедбирни ана-бабаларнен бераберликте кечирмеге 

тевсие этиле. 

«Оюн-сеяат» ярдымынен Ватан топрагъына, догъмуш улькемизнинъ тарихына севги ве 

меракъ ашлана. Тешеббюсчи группа нахлие ве сеяат ёлуны бельгилей: масаллар боюнджа – 

килим-учакъта; ялы бою – геминен; Къырым шеэрлери боюнджа – автобуснен… Ёл бою 

токъталанаджакъ ерлерни бельгилеп, сеяат харитасыны азырлай, сеяат мевзусы боюнджа 

материал топлай. Маршрут девамында чешит викториналар, малюмат шеклинде метинлер, 

эглендириджи вазифелер беджерильмеси мумкюн. Маршрутнынъ сонъки нокътасыны 

бельгилемек лязим. 

«Саналаштырылгъан айненни йыры конкурсы»нда балаларгъа бир де бир айненни йы-

рыны саналаштырмакъ вазифеси бериле. Айненнилер къундакъ балаларына йырлангъаны-

ны эр кес биле. Амма айненнилерни саналаштырмакъ мумкюн олгъаныны эр кес бильмей. 

«Юкъламаздан эвель» йырлангъан бир къач тюркюлерни сайлап, оларны образлар, къара-

манларнынъ аректлери иле косьтермек ярышыны тесатдюфен отькермек мумкюн (эгер та-

лебелер къырымтатар айненнилерини бильгенлерине эмин олсанъыз), о вакъыт бойле ярыш 

талебелерни меракъландыра ве эглендире. Сейир эткен балаларнынъ котеринки кейфи, 

шенъ кулькюси, тебессюми иджраджыларгъа энъ буюк мукяфат олур. 

«Масал къараманыны къуртарув» оюнында тешкилятчы балаларгъа бир де бир масал 

къараманындан бекленильмеген мектюп кельгени акъкъында хабер эте. Меселя, мектюпте 

«Кучюк огълан» масалындаки къараманны джынлар хырсызлагъанлары акъкъында языла. 

Къараман балаларны оны къуртармаларыны риджа эте. Ёл бою о джынлар оны алып кеткен 

тарафны бильдирген чешит ишаретлер къалдыраджагъы акъкъында да яза: чечеклер, пыта-

чыкълар, япракълар. Эписи балалар оны къыдырмагъа кетелер. 

Бир къач вакъыттан сонъ, ишаретлерге эсасланып, ташчыкъ тюбюнде мектюп тапалар. 

Бу мектюпте къараман, балаларгъа оны тапмагъа ярдым этеджек ишаретни бильдире. Бала-

лар ишаретни къыдыралар ве масал къараманыны тапалар. Кичкенелерни бойле къолайлы 

сюжет меракъландыра. Сюжет масалнынъ мундериджесине коре денъише биле. 

Маниалар тарзында ахлякъий сечим япмакъ теклифинен чешит вазиетлерни чезмек бо-

юнджа вазифелер ола биле. 

1. Амет эвден чыкъып, мектеп автобусына чапа. Чапкъанда, о, апансыздан, сыныфдашыны, 

оджасыны тийип кече, сыптырылып автобускъа киргенде, бирисининъ дёгмесине или-

шип, оны къопара. Аметнинъ тертипсиз арекетлери этрафтакилернинъ кейфиетине на-

сыл тесир эте? 

2. Исмет мектеп мейданына чыкъкъанда, оны озып кеткен Назиме тилини косьтере, Селим 

шакъанен энсесини черте, Эльзара онынъ юрюшини эриштире. Исметнинъ кейфи насыл 

олур? Не ичюн? 

3. Бир огъланчыкъ ёлджудан: «Айтсанъыз, саат къач?» – деп сорай. Бала дёрт хата япа. 

Оларны бельгилеп, догъуртынъыз. 

Халкъ масаллары мевзусы боюнджа «Севимли масал къараманлары» лейхасыны (про-

ектини) да сечип алмакъ мумкюн. Онынъ эсас макъсады къырымтатар халкъ масалларына 

меракъ ашламакъ, эм де масал эсасында балаларда иджадий фикир юрьсетмек ве ахлякъий 

чизгилер тербиелемектир. Проектни къорчалагъанда талебелер севимли масал къараманы 

акъкъында икяе этелер (тышкъы къыяфетини тасвирлев, образыны айдынлатув, табиат чиз-

гилерини талиль этюв), «бу масал бизге не огрете?» деген суальге джевап берелер. 

Талебелернинъ чыкъышлары талиль этиле, фикир пайлашыла, баалана. 

Бир къач вакъыттан сонъ «Масалны танып, баш къараманы ким олгъаныны айтынъыз» 

деген оюн да алып бармакъ мумкюн. 
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«Къырымтатар халкъынынъ миллий темсиллери» серлевалы тедбир кечирмек мумкюн. 

Онынъ макъсады – балаларны къырымтатар халкъынынъ миллий темсиллеринен таныш 

этмек, оларнынъ пейда олув тарихынен, не бильдиргени, насыл къулланылгъаны акъкъын-

да бильги ашламакъ. Бу бильгилер талебелерге этник маниетини анъламагъа, озь миллети-

нинъ садыкъ огъул ве къызлары олмасына темель къояр, ватанпервер, ана юртуны къорча-

лайджакъ, озь диярыны джан-юректен севген яш несиль тербиелеп осьтюрмеге ярдым этер. 

Бу тедбирге азырлыкъ корьгенде, миллий кок байрагъымыз акъкъында малюмат азыр-

ламакъ, даа да ярашыкълы олсун десенъиз Н. Челебиджихан язгъан миллий гимнимиз «Ант 

эткенмен»нинъ музыкалы вастасынен къулланмакъ мумкюн. Миллий байракъ ве тамгъа 

корьгезме шеклинде ишлетильмели. Оджа талебелерни бу тедбирге эвельден азырламасы 

мумкюн, чыкъышларыны шиирлер, йырлар эзберлеп, миллий урбаларда япмакъ мумкюн. 

Бу тедбирни бойле план боюнджа кечирмек мумкюн: 

1) «Татарлыгъым» йыры янъгъырай (сёзлери А. Велиевнынъ, музыкасы С. Какуранынъ); 

2) къырымтатар халкъынынъ миллий темсиллери, оларнынъ биз ичюн эмиети, пейда олув 

тарихы ве не тасдыкълагъанлары акъкъында оджанынъ сёзю; 

3) талебелернинъ чыкъышлары: кок байрагъымызнынъ пейда олув тарихы, онынъ кок тю-

сюнинъ манасы акъкъында, таракъ тамгъанынъ тарихы ве манасы акъкъында; къырым-

татар халкъынынъ тамгъасы ве байрагъы нумайыш этиле. 

4) «Ант эткенмен» (сёзлери ве музыкасы Н. Челебиджиханнынъ) йыры янъгъырай; гимн-

нинъ пейда олув тарихы, муэллифи акъкъында икяе этиле; 

5) нетидже чыкъарув, тедбирде эшитильген малюматны умумийлештирюв. 
«Аиле азалары арасында» – коллектив иджадий байрамы къырымтатар халкъынынъ аи-

левий аньанелерине ве урф-адетлерине, талебелернинъ шахсий медениетининъ инкишафы-
на, ана-бабаларгъа урьмет кечмишнинъ мирасына мукъайтлыкъ дуйгъуларыны ашламагъа 
имкян яратыр. Тедбир ана-бабаларнен бераберликте ашагъыда берильген план боюнджа 
алып барылмасы мумкюн: 
1) аиле ве онынъ вазифелери, аиленинъ бала ичюн олгъан эмиети акъкъында етекчининъ 

кириш сёзю; тарихий кинаели икяелер мисаль кетирмек мумкюн; 
2) эр бир аиле агъзавий, музыкаль, оюн тарзында озь визиткасыны нумаиш эте (ана-

бабалар ве балалар бераберликте чыкъыш япалар); 
3) чешит тюрлю аилевий озьара вазиетлер, проблемлер, ана-бабаларнынъ балаларына 

олгъан месюлиетлиги, къартларгъа урьмет, аиленинъ рухий ве маддий эйиаллыгъы киби 
суаллер музакере этиле; бу мевзуларгъа багъышлангъан аталар сёзлери ве айтымлар ха-
тырлана (севги, урьмет, аиле, аилевий бахт акъкъында); «Аталар сёзюни догъурт, яни 
девам эт» деген ярыш отькермек мумкюн; 

4) шеджере – эр кес озь шеджересини еди несильгедже бильмеси шарт; бу бильгининъ 
эмиети (аилелер арасында «Шеджерелер» тизюв ярышыны отькерюв); 

5) меракълы аиле дегерликлерининъ сергиси; талебелер сергиге кетирген эр бир эшьяны 
озьлери нумаиш этип, тарифлейлер; 

6) аилелер арасында чешит мевзулар боюнджа ярышлар отькерюв: «Миллий емеклeр», 
«Миллий урба», «Миллий оюн», «Халкъ йырлары» ве иляхре; 

7) балалар озь аятларындан энъ меракълы аньанелер акъкъында икяе этелер; 
8) екюн чыкъарув. 

Нетиджелер. Балаларны къырымтатар халкъынынъ медений мирасына фааль джельп 
этмеси тек макъсатлы ве мунтазам шекильде алып барылгъан ишлер нетиджесинде ириш-
мек мумкюн. Юкъарыда теклиф этильген тедбирлер балаларнынъ къырымтатар халкъы-
нынъ тарихы ве медениетине, урф-адетлери акъкъында олгъан бильгилерини зенгинлешти-
рир, даа зияде меракъ, урьмет догъурыр, бу медений мирасны сакълап къалмакъ ёнели-
шинде илериде талебелернинъ акъыллы, эмексевер, медениетли, сагълам несиль олмасына 
мусбет тесир этер. 
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Постановка проблемы. В последнее время педагогика, так же как и многие другие об-

ласти науки, претерпевает перестройку практики и методов работы. В частности, все более 

широкое распространение получают различного рода игры. Большое влияние на развитие 

ребенка оказывают игры с правилами. Являясь обязательным элементом детской субкуль-

туры, игры с правилами сохраняют свое присутствие в жизни ребенка вплоть до подрост-

кового возраста. 

Игры с правилами дети усваивают от взрослых, друг от друга. Многие из них переда-

ются из поколения в поколение, однако воспитателями при выстраивании игровой деятель-

ности детей должны учитываться требования современности. 

Анализ литературы. Проблему игр рассматривают в своих исследованиях не только 

педагоги и психологи, но и философы, социологи, этнографы, искусствоведы, биологи. В 

онтогенезе игры с правилами появляются в среднем дошкольном возрасте, когда ребенок 

пятого года жизни оказывается способен к опосредствованному произвольному действию 

(по Д.Б. Эльконину) или выработке коллективного символа (по Ж. Пиаже). Наряду с про-

извольностью, обеспечивающей самоконтроль и готовность соблюдать правила, необходи-

мыми предпосылками возникновения игры с правилами является развитие мотивации ус-

пеха (стремление выиграть) и способности к согласованным действиям. 

Н.Я. Михайленко и Н.А. Короткова приводят данные работ X. Шварцмана, К. Гарви, 

наблюдения М. Мид и результаты собственных исследований, подтверждающих независи-

мый характер генезиса игры с правилами в дошкольном детстве. 

Анализ игры с правилами строится через сравнение с ролевой игрой – поиск различий и 

общих корней. Исследователями Н.Я. Михайленко и Н.А. Коротковой последовательно до-

казывается идея о независимом развитии игры с правилами как специфической деятельно-

сти, не связанной напрямую с ролевой игрой [1]. Соответственно, наиболее эффективным 
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средством формирования становится организация игры без сюжетного обрамления, кото-

рое может закрывать от ребенка само правило. 

Цель статьи – выявить значения игр с правилами в развитии детей старшего дошколь-

ного возраста, а также охарактеризовать особенности их организации в дошкольном обра-

зовательном учреждении. 

Изложение основного материала. Игра с правилами предполагает наличие четкой 

системы правил, которая контролирует поведение игроков. Правила обладают безличным, 

договорным и обязательным характером для всех участников. Этим не исключаются раз-

личные варианты игр и модификации правил, однако, как только участники договаривают-

ся о правилах и варианте игры, правила должны соблюдаться неукоснительно. 

Игра с правилами наиболее полно может определяться двумя специфическими состав-

ляющими: 

1) договорными, обязательными для всех правилами; 

2) состязательными отношениями с установлением первенства (выигрыша) одной из сто-

рон. 

Этнографические исследования имеют разработанные различные классификации игры 

с правилами. Наиболее четкая классификация представлена в исследованиях Х. Шварцма-

на, которая предполагает включение 

1) игр, основанных на ловкости; 

2) стратегических игр, требующих умственной компетенции; 

3) игр, основанных на случайности, удаче (где на результат не оказывает влияние физиче-

ская или умственная компетенция играющих) [2]. 

Основаниями для классификации могут служить также характеристики, которые нахо-

дятся во взаимосвязи с такими факторами, как 

1) предметы, вокруг которых строится игра; 

2) направление развития, которое осуществляется в игре; 

3) структура игровой группы, наличие или отсутствие центральной, доминирующей функ-

ции в игре. 

Все игры с правилами можно подразделить на дидактические (предназначены для реа-

лизации целей обучения) и подвижные. 

Дидактические игры являются незаменимым средством обучения детей, направленным 

на преодоление различных затруднений в умственной и нравственной их деятельности. В 

этих играх содержатся большие возможности воспитательного воздействия на детей. В 

данном случае дидактическую игру целесообразно рассматривать в качестве средства для 

развития таких показателей, как сенсорная ориентировка детей, наблюдательность, внима-

ние, память, мышление, счетные умения, речь [3]. 

К основным типам дидактических игр можно отнести следующие игры. 

Предметные игры – основным объектом игры в данном случае выступают народная 

дидактическая игрушка, мозаика, бирюльки, различные природные материалы. Народные 

дидактические игрушки могут быть представлены конусами из одноцветных и разноцвет-

ных колец, бочонками, шарами, матрешками и т.п. Основные игровые действия с ними за-

ключаются в нанизывании, вкладывании, катании, собирании целого из частей. На основе 

этих игр у детей происходит развитие восприятия цвета, величины, форм. 

Настольно-печатные игры предполагают реализацию процесса уточнения представле-

ний об окружающем, систематизации знаний, развития мыслительных процессов и опера-

ций. Простейшим примером являются складные картинки из кубиков или разрезанных ку-

сочков картона, парные картинки – найти одинаковые картинки, различия на почти одина-

ковых картинках. 

Словесные игры. Эта группа содержит большое количество народных игр типа «Крас-

ки», «Молчок», «Черное и белое» и другие игры. Данные игры направлены на развитие 

внимания, сообразительности, быстроты реакции, связной речи. Игры с правилами могут 

также включать музыкальные игры. Такие игры способствуют развитию музыкального 

слуха, чувства ритма и т.д. [4]. 
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Дидактическая игра предназначена для облегчения детям процесса усвоения знаний и 

представлений об окружающем мире, классификации предметов, включения детей в кол-

лектив, выработки у них уверенности в себе, желания говорить. 

Игры с правилами должны иметь стабильные правила, которые должны сохраняться в 

течение всей игры. Организация условий для освоения детьми игр с правилами предпола-

гает содержание усвоения, возраст, средства, сдвиги, которые предполагаются в самостоя-

тельной деятельности детей. Процесс освоения игры с правилами может происходить па-

раллельно и вне зависимости от развития сюжетной игры. 

На игровую деятельность влияет решение определенных задач, выполнение определен-

ных обязанностей, преодоление разного рода трудностей и препятствий. Благодаря преодо-

лению препятствий в детях воспитывается выдержка, решительность, настойчивость в дос-

тижении цели, вера в свои силы. 

Подвижные игры отличаются разнообразием по замыслу, правилам, характеру выпол-

няемых движений. Благодаря ним укрепляется здоровье детей и развиваются движения [3]. 

Частично подвижные игры могут организовываться воспитателем. Но в большей степе-

ни дети играют в них в свободной самостоятельной деятельности. Подвижные игры с пра-

вилами предполагают, что дети будут проявлять выдержку, волевые усилия и вместе с тем 

быстроту и ловкость в движениях. 

С целью развития ловкости могут быть использованы такие игры, как «Петушиный 

бой», «Охотники и утки», «У кого меньше мячей», «Поймай мяч». В результате обозначен-

ных подвижных игр дети приобретают навык быстрого перехода от одних действий к дру-

гим на основе изменений в окружающей обстановке, а также развивается умение сообразо-

вывать свои действия с действиями других играющих. Быстроту у детей можно развивать в 

таких играх с правилами, как «Салки с ленточкой», «Белые медведи», «Два мороза», «Гуси-

лебеди». Достаточно хороши для решения данной задачи также игры, которые требуют, 

чтобы дети давали мгновенные ответы на звуковые и зрительные сигналы. Выносливость 

может воспитываться через игры, которые предусматривают неоднократные повторения 

действий, непрерывную двигательную деятельность, связанную с большой затратой сил и 

энергией. Однако необходимо учитывать, что общее число повторительных действий не 

должно быть велико и их нужно чередовать с короткими перерывами для отдыха, непре-

рывная деятельность должна соответствовать относительно короткому времени. Развивать 

силы у детей также можно с помощью игр с правилами, для этого необходимы задейство-

ванные кратковременные скоростно-силовые напряжения, умеренные по нагрузке (напри-

мер, игры с метанием на дальность, с прыжками в длину). Также можно применять игры с 

собственно-силовыми напряжениями (перетягивание через черту). 

Организация игр с детьми старшего дошкольного возраста должна проводиться в ком-

плексе с воспитательной работой. Использование сюжетов воспитывает в детях интерес к 

выступлению в роли помощников при проведении подвижных игр. В детях воспитывается 

привычка подчинения капитану команды, дружной игры и уважение членов команды со-

перников. Детей нужно побуждать к творческому применению отдельных приёмов и цело-

стных действий в играх. У детей развивается интерес, как преодолевать трудности, препят-

ствия на пути к достижению намеченной в игре цели. Для этого дошкольников необходимо 

приучать к внимательному выслушиванию объяснений игры, возможности правильного 

поиска своего места в процессе игры и выстраиванию собственных действий соответствен-

но действиям товарищей. В процессе игр с правилами дети приучаются видеть красивое в 

игре, к умелому выполнению задач по взаимопомощи и взаимоподдержке. Необходимо 

удовлетворить интерес детей к играм, которые требуют выполнения всё более сложных 

правил и взаимодействий между играющими. 

Для детей старшего дошкольного возраста педагогически целесообразным является ус-

ложнение игровой задачи по различным направлениям. Во-первых, должно присутствовать 

разнообразие правил действия с дидактическими целями (например, осуществление «хода» 

в игре по сумме двух бросков кубика, или удваивание суммы выпавших очков, сокращение 

срока выполнения действия, называние антипода предмета или действия, который изобра-
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жен на карточке лото, прежде чем закрыть изображение и т.п.), т.е. необходимо подключе-
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обязательная для всех. Правила являются эффективным регулятором поведения ребенка в 

том случае, если оно является внутренне принятым или выбранным им самим [1, с. 119–123]. 

На основе увлекательного содержания, эмоциональной насыщенности игры в ребенке 

пробуждаются определенные умственные и физические усилия [5]. 

Многие педагогические и психологические работы указывают на то, что правила вы-

ступают как эффективный регулятор поведения ребенка при его внутреннем принятии или 

выбранным им самим. 

Любая игра предполагает выполнение дух видов правил: 

1) правил действия; 

2) правил общения с партнерами. 

Правилами действия определяются способы действий с предметами, общий характер 

движений в пространстве. Правила общения сказываются на характере взаимоотношений 

участников игры, которые проявляются в очередности выполнения наиболее привлека-

тельных ролей, последовательности действий детей, их согласованности и т.д. Некоторые 

игры предполагают одновременное и одинаковое действие участников, что влияет на их 

сближение, объединение, развивает доброжелательность. Другие игры предполагают по-

очередное действие участников, небольшими группами, благодаря чему является возмож-

ным наблюдение за сверстниками, сравнивание их умений со своими. Посредством ответ-

ственной, привлекательной главной роли формируются смелость, ответственность, разви-

вается сопереживание партнеру по игре, радость его успехам [3]. 



 

82 

Игры с правилами могут различаться по содержанию, по организации детей, по слож-

ности правил и своеобразию двигательных заданий. К таким можно отнести группы сю-

жетных игр, бессюжетных и игр-забав. 

Динамика процесса осознания ребенком правила проходит длительный путь от надын-

дивидуального отношения к правилу как к абсолютной, священной норме, через интерио-

ризацию и присвоение отдельных правил к коллективному правилу, основывающемуся на 

добровольном, свободном следовании и осознании относительности и автономности пра-

вила [6, с. 55–56]. 

Благодаря правилам игры у ребенка мобилизуются его навыки и способности, он ста-

новится более сосредоточенным, включается его интеллект, происходит развитие воспри-

ятия, памяти и мышления, контролируются процессы игры и свои действия. Так происхо-

дит накопление ребенком опыта, развивается сосредоточенность, элементарное управление 

собственным поведением и поступками [7, с. 45]. 

Специфические характеристики игры с правилами обуславливают их специфическое 

развивающее значение. Особенно эффективное влияние оказывает игра с правилами в про-

цессе развития у ребенка нормативной регуляции поведения (именно нормативной регуля-

ции, а не просто произвольного действия) [1, с. 14–24]. 

Выводы. Игра с правилами оказывает значительное влияние на физическое, сенсорное, 

умственное развитие детей, осуществляющегося за счет содержания, материала, которые 

являются базой для развития каждой конкретной игры. Систематическая работа, направ-

ленная на формирование игры с правилами, оказывает влияние на развитие детей, облегча-

ет процесс их подготовки к обучению в школе, где, с одной стороны, особенно важными 

становятся умения подчиняться обязательным нормам и правилам, с другой, – проявление 

творческой активности, а также принятие временной неудачи без отказа от попыток в дос-

тижении успеха в дальнейшем. 
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шем развитии детей. Рассматриваются основные направления познавательного развития 

дошкольников, а также описываются методы развития познавательной активности де-

тей в дошкольной образовательной организации. 

Ключевые слова: познавательное развитие, познавательная активность, дошкольни-

ки, методы познавательного развития. 
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Постановка проблемы. В области детской психологии одно из центральных мест от-

водится проблеме развития познавательной активности детей, в частности детей дошколь-

ного возраста. Данный факт объясняется тем, что любой человек взаимодействует с окру-

жающим его миром посредством собственной активности, на основе которой также фор-

мируются умственные качества личности, развиваются самостоятельность и инициатив-

ность. Поэтому в современных программах для дошкольных образовательных учреждений 

предусматриваются задачи, направленные на овладение детьми не только отдельными 

фрагментарными «облегчёнными» знаниями об окружающей среде, а вполне достоверны-

ми элементарными системами представлений о различных свойствах и отношениях пред-

метов и явлений. При правильно спланированной и организованной деятельности детей и 

систематической и целенаправленной воспитательной работе педагога познавательная ак-

тивность дошкольников переходит в форму устойчивой черты личности каждого ребенка и 

способствует его развитию в будущем. 

Анализ литературы. Особенности развития познавательной активности детей дошко-

льного возраста, условия и методы ее формирования в разнообразных видах детской дея-

тельности раскрываются в трудах многих отечественных исследователей (Н.А. Воробьевой, 

И.А. Габовой, Т.М. Землянухиной, Д.Б. Годовиковой, Е.Э. Кригера, М.И. Лисиной, 

Т.А. Павловца, Т.А. Серебряковой, С.П. Чумаковой и др.). Проблема познавательного раз-

вития обладает приоритетным местом в многочисленных исследованиях, раскрывающих 

особенности и закономерности познавательной активности дошкольников, проведенных 

Т.В. Камышовой, Е.И. Лосик, О.Л. Матюшкиной, Е.А. Морозовой, А.И. Савенковым, 

Н.У. Садыковой, О.А. Холодовой и др. Анализ психолого-педагогической литературы ка-

сательно проблемы исследования позволяет выявить противоречие между востребованно-

стью развития познавательной активности детей и недостаточным использованием методов 

ее развития в дошкольных образовательных организациях.  

Цель статьи заключается в теоретическом анализе особенностей развития познава-

тельной активности детей в рамках образовательно-воспитательного процесса дошкольно-

го учреждения. 

Изложение основного материала. Известно, что на процесс формирования познава-

тельной активности детей оказывает влияние потребность в новых впечатлениях. В дет-

ском возрасте данная потребность выступает фундаментом для формирования стремления 

в узнавании и открытии новых явлений в процессе реализации познавательной или иссле-

довательской деятельности ребенка. Во все времена полноценный процесс воспитания до-

школьников выстраивался на основе развития их познавательного интереса. 

По мнению исследователя Е.И. Лосик, познавательная активность является стремлени-

ем к наиболее полному познанию предметов и явлений окружающего мира; оно рассматри-
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вается в качестве сложного личностного образования, на развитие которого оказывают 

влияние самые разнообразные факторы, которые могут обладать как субъективным, так и 

объективным характером [1, с. 47]. 
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ный интерес [2, с. 157]. 
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в познании окружающей действительности, самостоятельному раскрытию ее закономерно-

стей, отношений, связей [3, с. 58]. 

Согласно Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО), познавательная активность является природным проявлением ин-

тереса ребёнка к окружающему миру и обладает четкими параметрами и характеристика-

ми. Интересы детей и интенсивность их стремления к знакомству с определёнными явле-

ниями и предметами находят свое проявления в таких критериях, как внимание и повы-
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ния детей заключается в интеллектуально-познавательном развитии. Обеспечение познава-

тельного развития в дошкольном образовательном учреждении требует создания простран-
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2) если у педагога сформирована гуманистическая позиция; 

3) если в воспитательно-образовательном процессе преобладает индивидуально-дифферен-

цированный подход; 

4) если воспитатели активно взаимодействуют с семьями воспитанников; 

5) если педагогическое планирование отличается системностью и высоким профессиона-

лизмом. 

Таким образом, познавательное развитие детей в дошкольном образовательном учреж-

дении (ДОУ) требует от педагогов проявления творческого подхода. Творческому потен-

циалу воспитателя должны быть присущи характеристики особенностей личности, име-

нуемые признаками творческой личности, которые предполагают  

1) замечание и формулирование альтернатив, подвергание сомнению на первый взгляд 

очевидного, избегание поверхностных формулировок; 

2) вникание в проблему и в то же время отрыв от реальности, прогнозирование перспекти-

вы; 

3) представление знакомого объекта с иной стороны, в ином ракурсе; 

4) проведение ассоциаций; 

5) высокий уровень памяти; 

6) высокий уровень креативности, то есть превращение совершаемой деятельности в твор-

ческий процесс [5, с. 47]. 

Исследователями Т.В. Камышовой и С.Б. Костиной отмечается тот факт, что организа-

ция процесса познавательного развития детей основывается на принципе активности и 

принципе осознанности в процессе обретения знаний. Сформированная у детей познава-

тельная активность способствует формированию способностей активного мышления, пре-

одоления трудностей в процессе решения умственных заданий [6, с. 48–49]. 

Для развития познавательной сферы детей необходимым является создание таких усло-

вий жизни, развития и воспитания, чтобы на основании имеющегося эмоционально-

чувственного восприятия мира проходило становление малыша как Человека. Данный факт 

также требует применения различных средств (приемов, способов достижения конкретной 

цели). 

Совокупность средств, направленных на развитие познавательной активности и позна-

вательного интереса дошкольников, условно можно разделить на две группы: первая за-

ключается в непосредственной деятельности детей, вторая рассматривается как продукт 

материальной и духовной культуры. 

Стоит отметить, что деятельность дошкольников различается по видам и содержанию, 

а следовательно, и по возможностям оказания влияния на развитие их умственных способ-

ностей. Различные виды деятельности ставят перед дошкольником различного рода позна-

вательные задания, их решение является органической частью той или иной деятельности. 

Познавательная активность дошкольников развивается на основе использования прак-

тических методов образования. В процессе своего формирования познавательная актив-

ность оказывает влияние на показатель качества практической деятельности. Современная 

дошкольная педагогическая практика обладает многочисленными методами развития по-

знавательной активности. К основным методам познания можно отнести следующие. 

1. Исследовательскую деятельность – ребенок находится в ситуации усваивания понятий и 

подходов к решению проблемы в познавательном процессе, данная ситуация организу-

ется (направляется) педагогом (например, в ходе эксперимента или опыта). 

2. Продуктивную деятельность – когда тот или иной исходный материал переходит в фор-

му конкретного продукта на основании поставленной цели. 
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3. Коммуникативную деятельность: 

1) использование рассказов воспитателя, направленных на создание в сознании детей точ-

ных и ярких представлений о тех или иных явлениях или событиях; 

2) использование рассказов детей с целью совершенствования их знаний и умственно-

речевых навыков; 

3) использование бесед, применяемых с целью расширения, обобщения и систематизации 

их знаний. 

Процесс развития познавательной активности дошкольников может осуществляться 

также в игровой деятельности. Так, в различных подвижных и дидактических играх пред-

ставлены необходимые для усвоения детьми разнообразные знания, мыслительные опера-

ции, умственные действия. Творческие игры имеют отобразительную природу: в них про-

исходит отражение детьми собственных впечатлений об окружающем их мире, ранее усво-

енных знаний [7, с. 113]. 

Воспитательно-образовательный процесс в детском саду должен характеризоваться та-

ким качеством, как программность. То есть воспитатель, проводя с детьми работу, направ-

ленную на их познавательное развитие, должен намечать программное содержание, кото-

рого необходимо придерживаться при проведении занятий. 

Таким образом, развитие познавательной активности дошкольников основывается на 

практических и исследовательских действиях. Первостепенным значением обладает факт 

успешного завершения действий, обретения новых знаний и ярких впечатлений. В рамках 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ дети получают старт для развития моти-

вов обучения, учатся достижению должного уровня готовности к школьному обучению на 

основе накопления значительного познавательного опыта. 

 
Литература 

1. Лосик Е.И. Роль педагога дошкольного учреждения в развитии познавательной активности 

старших дошкольников / Е.И. Лосик // Теория и практика образования в современном мире : ма-

териалы II междунар. науч. конф. – СПб. : Реноме, 2012. – С. 47–49. 

2. Воробьева Н.А. Развитие познавательной активности у детей старшего дошкольного возраста в 

процессе организации их экспериментально-исследовательской деятельности / Н.А. Воробьева, 

В.А. Зебзеева // Научно-исследовательские публикации. – 2014. – № 8 (12). – С. 156–160. 

3. Габова И.А. Экспериментальное изучение влияния поисковой деятельности на развитие у детей 

познавательной активности / И.А. Габова // Вектор науки Тольяттинского государственного 

университета. – 2012. – № 4 (11). – С. 57–60. 

4. Кулайкова А.Н. Познавательное развитие детей дошкольного возраста в контексте введение 

ФГОС ДО / А.Н. Кулайкова // Дошкольное образование в контексте реализации ФГОС : мате-

риалы областной заочной научно-практической конференции педагогов дошкольных образова-

тельных организаций. – Мурманск : ГАОУ МО СПО «МПК», 2014. – С. 15–17. 

5. Новопавловская Ю.А. Сущность познавательной активности и педагогическое руководство 

формированием познавательного интереса детей дошкольного возраста / Ю.А. Новопавловская // 

Дошкольная педагогика. – 2009. – № 8. – С. 46–48. 

6. Камышова Т.В. Роль воспитателя в познавательной деятельности детей дошкольного возраста / 

Т.В. Камышова, С.Б. Костина // Молодой ученый. – 2016. – № 23 (2). – С. 48–54. 

7. Кригер Е.Э. Педагогические условия развития познавательной активности детей старшего до-

школьного возраста : автореф. дис. канд. пед наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика» / Кригер 

Евгения Эвальдовна. – Барнаул, 2000. – 178 с. 

 

 

УДК 373:372.8:37.033 

Гойда А.Ю., Бутвина О.Ю. 

ВОСПИТАНИЕ ЭТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ 

К ПРИРОДЕ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация. В статье раскрываются актуальные вопросы воспитания этического 

отношения к природе как составляющей экологического воспитания детей старшего до-



 

86 

3. Коммуникативную деятельность: 

1) использование рассказов воспитателя, направленных на создание в сознании детей точ-

ных и ярких представлений о тех или иных явлениях или событиях; 

2) использование рассказов детей с целью совершенствования их знаний и умственно-

речевых навыков; 

3) использование бесед, применяемых с целью расширения, обобщения и систематизации 

их знаний. 

Процесс развития познавательной активности дошкольников может осуществляться 

также в игровой деятельности. Так, в различных подвижных и дидактических играх пред-

ставлены необходимые для усвоения детьми разнообразные знания, мыслительные опера-

ции, умственные действия. Творческие игры имеют отобразительную природу: в них про-

исходит отражение детьми собственных впечатлений об окружающем их мире, ранее усво-

енных знаний [7, с. 113]. 

Воспитательно-образовательный процесс в детском саду должен характеризоваться та-

ким качеством, как программность. То есть воспитатель, проводя с детьми работу, направ-

ленную на их познавательное развитие, должен намечать программное содержание, кото-

рого необходимо придерживаться при проведении занятий. 

Таким образом, развитие познавательной активности дошкольников основывается на 

практических и исследовательских действиях. Первостепенным значением обладает факт 

успешного завершения действий, обретения новых знаний и ярких впечатлений. В рамках 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ дети получают старт для развития моти-

вов обучения, учатся достижению должного уровня готовности к школьному обучению на 

основе накопления значительного познавательного опыта. 

 
Литература 

1. Лосик Е.И. Роль педагога дошкольного учреждения в развитии познавательной активности 

старших дошкольников / Е.И. Лосик // Теория и практика образования в современном мире : ма-

териалы II междунар. науч. конф. – СПб. : Реноме, 2012. – С. 47–49. 

2. Воробьева Н.А. Развитие познавательной активности у детей старшего дошкольного возраста в 

процессе организации их экспериментально-исследовательской деятельности / Н.А. Воробьева, 

В.А. Зебзеева // Научно-исследовательские публикации. – 2014. – № 8 (12). – С. 156–160. 

3. Габова И.А. Экспериментальное изучение влияния поисковой деятельности на развитие у детей 

познавательной активности / И.А. Габова // Вектор науки Тольяттинского государственного 

университета. – 2012. – № 4 (11). – С. 57–60. 

4. Кулайкова А.Н. Познавательное развитие детей дошкольного возраста в контексте введение 

ФГОС ДО / А.Н. Кулайкова // Дошкольное образование в контексте реализации ФГОС : мате-

риалы областной заочной научно-практической конференции педагогов дошкольных образова-

тельных организаций. – Мурманск : ГАОУ МО СПО «МПК», 2014. – С. 15–17. 

5. Новопавловская Ю.А. Сущность познавательной активности и педагогическое руководство 

формированием познавательного интереса детей дошкольного возраста / Ю.А. Новопавловская // 

Дошкольная педагогика. – 2009. – № 8. – С. 46–48. 

6. Камышова Т.В. Роль воспитателя в познавательной деятельности детей дошкольного возраста / 

Т.В. Камышова, С.Б. Костина // Молодой ученый. – 2016. – № 23 (2). – С. 48–54. 

7. Кригер Е.Э. Педагогические условия развития познавательной активности детей старшего до-

школьного возраста : автореф. дис. канд. пед наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика» / Кригер 

Евгения Эвальдовна. – Барнаул, 2000. – 178 с. 

 

 

УДК 373:372.8:37.033 

Гойда А.Ю., Бутвина О.Ю. 

ВОСПИТАНИЕ ЭТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ 

К ПРИРОДЕ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация. В статье раскрываются актуальные вопросы воспитания этического 

отношения к природе как составляющей экологического воспитания детей старшего до-



 

87 

школьного возраста. Обозначено, что осознанное бережное отношение каждого человека 

к природе возможно только при наличии экологических знаний, которые должны форми-

роваться с детства.  

Ключевые слова: этичность, природа, экологическое воспитание, этика, экологиче-

ская этика, этическое отношение. 

Goida A.Y., Butvina O.Y. 

UPBRINGING ETHICAL ATTITUDE TO NATURE 

IN CHILDREN OF PRESCHOOL AGE 

Annotation. The article reveals the actual points of the upbringing of the ethical attitude to 

the nature as the component of the ecological upbringing of the elder preschool children. Con-

scious careful attitude of every person to the nature is possible only due to the ecological know-

ledge which should be formed since childhood. 

Keywords: ethicality, nature, ecological upbringing, ecological ethics, ethical attitude. 

 

Постановка проблемы. На сегодняшний день особенно остро стоит вопрос о мораль-

ном, бережном и заботливом отношении людей к миру природы. Этика сама по себе явля-

ется наукой морали, которая систематизирует историю становления и развития этических 

теорий, а также обосновала сущность, специфику и функции морали. Этическое воспита-

ние тесно связано с развитием эмоциональной сферы и является одной из центральных ли-

ний психологического развития ребенка. Освоение базовых принципов экологической эти-

ки служит основой познания мира на основе толерантности, гуманного отношения к живой 

природе. Экологическая этика – это учение о должном отношении человека к природе, ос-

нованное на признании морального статуса природы, а также уважение ее прав. 

Актуальность взаимодействия общества и природной среды определяет задачу форми-

рования у детей этического отношения к природе. Педагоги и родители осознают важность 

обучения дошкольников правилам поведения в природе. И чем раньше начинается работа 

по воспитанию бережного отношения к природе, тем больше будет ее педагогическая ре-

зультативность. При этом в тесной взаимосвязи должны выступать все формы и виды 

учебной деятельности детей. 

Анализ литературы. Научные исследования и опыт воспитания детей указывают на 

то, что ранний и дошкольный возраст является сензитивным периодом для получения зна-

ний о закономерностях мира природы, для воспитания позитивного эмоционального отно-

шения к природным объектам и желания общаться о них. 

По мнению В.А. Сухомлинского, необходимо развивать мышление детей, укреплять 

умственные силы ребёнка среди природы – это основное требование природных законо-

мерностей развития детского организма. Каждое путешествие в мир природы – урок мыш-

ления, развития разума, формирование этических и эстетических представлений и убежде-

ний. В.А. Сухомлинский советует совершать воспитание этического отношения к природе 

во время наблюдения, игр, трудовой деятельности, проводить специальные занятия любо-

ванием природой. Он рекомендует вводить ребёнка в окружение так, чтобы он каждый 

день открывал в нём что-то новое, чтобы каждый урок был путешествием к чудесной кра-

соте природы [1, с. 202]. 

Огромный вклад в развитие воспитания детей на лоне природы сделал известный педа-

гог Ян Амос Каменский. Он доказал, что человек как часть природы покоряется её основ-

ным и самым главным законам, которые действуют как в мире растений и животных, так и 

в отношении с человеком, указывая, что «чёткий порядок школы нужно одолжить у приро-

ды» [1, c. 124]. 

К.Д. Ушинский призывал расширить общение ребёнка с природой и удивлялся тому, 

что «воспитательное влияние природы» мало оценено педагогикой. Известный педагог 

считал, что природный ландшафт имеет настолько огромное воспитательное значение и 

влияние на развитие молодой души, с которым трудно спорить даже талантливому педаго-

гу [2, c. 145]. 
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Отмечая, что дошкольный возраст является благоприятным для развития у детей нрав-

ственно-ориентированной деятельности в природе, психологи и педагоги (Л.И. Божович, 

Л.С. Выготский, Н.Ф. Виноградова и др.) указывают на то, что у дошкольников появляется 

бескорыстная моральная мотивация: они чувствуют потребность в проявлении добра, забо-

ты о ком-нибудь или о чём-нибудь, осознавать обязанности как перед другими людьми, так 

и перед объектами живой и неживой природы. Кроме этого, они способны понимать и оце-

нивать значимость своих моральных качеств, а также сделанных поступков [3, c. 25]. 

Использование опыта народной педагогики, изучение взглядов известных педагогов 

(П.А. Грабовского, Я.А. Коменского, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинского) дают возможность 

осуществлять воспитание этического становления к природе, учитывая черты характера, 

начиная с раннего возраста. Если эта работа будет проводиться систематично и последова-

тельно на всех этапах дошкольного детства, мы можем, соответственно интересам и на-

клонностям ребёнка, включить его к осознанию богатства и разнообразия родной природы, 

воспитывать эстетическое отношение к ней, научить отображать её неповторимость в раз-

ных формах образовательного творчества (в музыке, хореографии, словесном творчестве), 

а также приблизиться к раскрытию её секретов в фундаментальных научных исследовани-

ях. 

Наблюдения на прогулках, экскурсиях, по мнению Е.Н. Водовозовой, должны сопро-

вождаться рассказом взрослого, чтобы ребенок осознавал явления, которые он наблюдает. 

Важное место в обогащении знаний о природе Е.Н. Водовозова отводила художественной 

литературе. Ею были написаны серии рассказов «С российской жизни и природы». По 

мнению Е.Н. Водовозовой, умственное воспитание должно идти рядом с нравственным и 

эстетическим. Именно в общении с природой, в процессе ухода за растениями, животными 

осуществлять формирование благородных чувств, любви к живым существам, чувство со-

страдания к ним. Эстетические же чувства, подчеркивала Е.Н. Водовозова, легче и свобод-

нее развиваются при следующих условиях: когда ребенку дают возможность хорошо и 

много видеть и наблюдать – растения, животных, картины природы и ее явления [4]. 

Интересные взгляды на роль природы в формировании личности дошкольника выска-

заны известным французским мыслителем Ж.-Ж. Руссо, который был поклонником при-

родного воспитания – такого, которое бы соответствовало особенностям детей и было бы 

близким к природе. По глубокому убеждению Ж.-Ж. Руссо, пребывание детей среди при-

роды, на воздухе укрепляет их физические возможности, влияет на формирование их тела. 

Подобно Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, известный швейцарский педагог, настоял на 

значении ознакомления с природой с целью накопления чувственного опыта детей, на ко-

тором строится вся дальнейшая работа над развитием понятий. Природа, говорил он, – это 

источник, благодаря которому разум поднимается от смутных чувственных понятий [5, 

c. 40]. 

Цель статьи – раскрыть значение воспитания этического отношения к природе у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Изложение основного материала. В системе эстетического воспитания дошкольников 

большое место должно быть отведено природе. Она лучше обогащает психику ребенка, со-

вершенствует его органы чувств и эстетический вкус. Воспитание любви к природе, умение 

чувствовать ее красоту и восхищаться ею имеют важное значение как для эстетического 

развития детей, так и для нравственного воспитания, в частности, для пробуждения у до-

школьников патриотических чувств, чувствительности к окружающему, потребности к 

труду, а также способствует расширению умственного кругозора. 

Первые научные истины ребёнок должен познавать в природном окружении, чтобы 

предметом мысли была красота и неисчерпаемое разнообразие природных явлений. При-

рода дает безграничное количество возможностей, чтобы показать ребёнку пример этиче-

ского, заботливого отношения к животным и растениям. Природные объекты и явления, 

окружающие ребёнка, заинтересовывают его уже на первом году жизни. 

Опыт работы с детьми доказывает огромную ценность упражнений, которые обычно 

проводятся после наблюдений. Если в раннем возрасте такая работа проводится системати-
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чески и последовательно, то в начале дошкольного детства ребёнок ориентируется в назва-

ниях самых известных животных и растений ближайшего окружения. Главное условие та-

кой работы – позитивные эмоции, которые ребёнок получает от сотрудничества с взрос-

лым. 

Ценными методами воспитания бережного отношения к природе можно назвать прове-

дение опытов, моделирование природных явлений, определенные логические задачи, за-

гадки. Родители и педагоги должны быть внимательными, создавать условия для обеспече-

ния оптимального развития, поддерживать ребёнка, уважать его интересы. 

Разнообразию процесса экологического воспитания дошкольников способствуют тра-

диционные и нетрадиционные формы и методы работы. В арсенале современного воспита-

теля обязательными должны быть экологические занятия (любование природой, занятия-

исследования, занятия открытия, занятия-путешествия, занятия-мечты), экологические экс-

курсии, наблюдения, прогулки, краеведческо-туристическая деятельность, экологические 

акции, кружки, музеи, лаборатория юного эколога (опыты и эксперименты), экологические 

выставки и экспозиции, обсуждения и проигрывания ситуаций, день (или неделю) экологи-

ческого творчества, моделирования экосистем, обзор картин, демонстрация фильмов (пре-

зентаций), экологические праздники, развлечения, экологические сказки, инсценировки и 

театрализация, экологические тренинги. 

Не менее важной является работа в природе под руководством взрослых – уход за рас-

тениями и животными. В современной педагогике существует ряд методов по развитию 

этического отношения к природе у детей дошкольного возраста: 

1) метод формирования мыслей-образов (формирование системы экологических представ-

лений и знаний на основе научной информации, произведений искусства, философских 

теорий); 

2) метод экологических ассоциаций (направленный на пробуждение ассоциативных связей 

между различными природными объектами (лес – многоэтажный дом для животных)); 

3) метод экологической рефлексии (анализ поведения человека с точки зрения природных 

объектов (что чувствует сломанное деревце, что можно сказать о человеке, который его 

сломал?)); 

4) метод экологической эмпатии (сочувствия природным объектам, призывов к чувствен-

ной сферы личности); 

5) игровой метод (ребенок в естественной форме познает живую и неживую природу, пра-

вила взаимодействия с ней в процессе выполнения ролей и правил игры (дидактические 

игры, сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, подвижные игры с природным 

материалом и т.п.); 

6) метод художественной репрезентации природных объектов (актуализация художествен-

ных компонентов отображения мира природы средствами искусства (использование на-

ряду с научной информацией живопись, музыку, художественное слово)) [6]. 

Таким образом, в первые годы жизни ребёнок знакомится с биологией и экологией жи-

вых организмов, а взрослые воспитывают у него этическое отношение к природе в целом. 

Только использование всех выше указанных форм и методов экологического воспитания 

поможет как педагогам, так и родителям получить желаемый результат в воспитании бе-

режного отношения к природе, к себе как части природы, что и является основной целью 

экологического воспитания. 

Детей подводят к мысли, что человечество, которое стало планетарной силой, несёт от-

ветственность за состояние планеты в целом. Человек должен всегда учитывать главный 

принцип экологической этики: «Поступай так, чтобы не разрушить всё созданное для тебя, 

а по возможности и улучшить его». 

Вначале дошкольник придерживается общепринятых норм поведения, чтобы заслужить 

похвалу взрослого, сохранить с ним хорошие отношения. Стремление придерживаться тре-

бований взрослых, а также усвоение норм выступают для него в форме общепринятой ка-

тегории «надо», но проявляется в начальной форме чувства обязанности как морального 

мотива, который непосредственно определяет его поведение. 
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Отношение детей старшего дошкольного возраста к природе формируется на основе 

знаний. Невозможно любить то, про что не имеешь представления. А любовь к природе яв-

ляется основой любви к Родине. Именно так понимали это глубокое чувство мыслители 

прошлого, также понимают это и сейчас. 

У детей шестого года жизни восприятие объектов и явлений природы становится более 

стойким и целенаправленным. Они проявляют способность замечать изменения в природ-

ном окружении. Старший дошкольник способен отделить основные связи природных явле-

ний и отобразить их в образной речи. А также может сконцентрировать свое внимание и 

выслушать инструкцию воспитателя, повторить её, чтобы запомнить, подчинять своё вни-

мание требованиям воспитателя, выполнять поручения воспитателя (уход за комнатными 

растениями уголка природы), а также способный тормозить свои желания, оставлять свою 

интересную деятельность из-за полученного задания от воспитателя. 

Основными задачами работы в сфере воспитания этичного отношения к природе долж-

ны быть обогащение чувственного опыта детей в процессе познания природы; нахождение 

возможностей для прямых или опосредованных контактов детей с природой; осуществле-

ние педагогического воздействия на развитие эмоциональной сферы и усвоения знаний о 

взаимосвязях в природе; расширение круга представлений детей о природоохранной рабо-

те; развитие познавательных интересов; организация посильной трудовой деятельности в 

природе; формирование элементов научных знаний об основных факторах в развитии при-

роды (свет, температура, влага и др.), развитие умения классифицировать природу (расте-

ния, животные, птицы и т.п.); активизация знаний и практического опыта в различных ви-

дах деятельности. 

Дошкольный возраст – важнейший этап в становлении экологического мировоззрения 

человека, который предусматривает создание предпосылок к гуманному взаимодействию с 

естественным окружением. Развитие этих предпосылок зависит от эффективности воспита-

тельных воздействий. Создавая их, стоит смотреть на мир глазами ребенка, систематически 

воспринимать природу, уважая ее самоценность. Поэтому, несмотря на выходные концеп-

туальные положения Базового компонента дошкольного образования в Российской Феде-

рации, среди которых основными являются отношение к ребенку как субъекту воспита-

тельного процесса, понимание самоценности дошкольного детства; уход от стереотипа 

«Ребенок – собственность». Ведь ребенок как социальное существо переносит особенности 

взаимодействия с людьми его окружения на взаимодействие с естественной окружающей 

средой. 

В дошкольном образовательном учреждении педагог имеет возможность целенаправ-

ленно формировать в ребёнке эстетические качества, отслеживать динамику изменений, 

которые произошли в его моральной сфере. Необходимо по воле дошкольника подводить 

его к тому, что необходимо не только сочувствовать объектам природы, но и давать им по-

сильную, действенную помощь; необходимо сформировать у них понимание того, что жи-

вотные и растения требуют заботливого отношения к себе. 

Выводы. Природа представляет собой богатый материал для воспитания у дошкольни-

ков этичности. Общение с ней побуждает детей размышлять о ценности всего живого, об 

ответственности каждого человека за все, что происходит с ним. Иногда ребенку не просто 

выразить и проявить гуманное отношение к взрослому, сверстникам, значительно легче это 

сделать во взаимодействии с природой, когда дошкольник ощущает себя более уверенным, 

сильным, знающим. 

Предпосылки для воспитания этических чувств у дошкольников заложены в каждом из 

видов деятельности в учебно-воспитательном процессе дошкольного учреждения. Основ-

ными задачами в сфере воспитания этического отношения к природе являются обогащение 

чувственного опыта детей в процессе познания природы; предоставление возможности для 

прямых или опосредованных контактов детей с природой; развитие эмоциональной сферы 

и формирования элементов научных знаний о взаимодействии в природе (свет, температу-

ра, влага и др.), развитие умения классифицировать природу (растения, животных, птиц и 

др.), организация посильной трудовой деятельности в природе. 
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Постановка проблемы. Основное условие беспроблемного нормального начала обу-

чения детей в школе и эффективного формирования навыков письма и чтения характеризу-

ется достаточным уровнем развития фонематических процессов. К моменту поступления в 

школу ребенок должен обладать сформированными направленностями внимания на звуко-

произносительную сторону речи и практическими навыками дифференциации фонем род-

ного языка. Процесс различения звуков на слух и в собственном произношении возможен 

только в результате овладения способностью проведения сложной работы, направленной 

на выделение существенных признаков речевого звукового произношения и отвлечение от 

посторонних, несущественных для его различений. Формирование такой способности про-

исходит в ходе всего дошкольного детства. 

Сегодня особо остро стоит проблема высокого процента первоклассников, не имеющих 

к началу учебного года сформированных фонетико-фонематической и лексико-грамматиче-

ской сторон речи. Проблема несформированности речевых компонентов, именуемая общим 

недоразвитием речи (ОНР), выступает в качестве серьезного препятствия для реализации 
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процесса усвоения образовательного материала, в связи с тем, что результатом нескоррек-

тированных сторон устной речи зачастую является замедленный процесс обучения чтению 

и письму. Указанная проблема в развитии детей, как правило, сопровождается недостаточ-

но сформированными психическими процессами (в форме вторичного проявления речевых 

дефектов): внимании, мышлении, памяти. Возможность проведения коррекционной работы 

в данном направлении основывается на устранении первичных дефектов, проявляемых при 

общем недоразвитии речи. 

Анализ литературы. Проблема общего недоразвития речи освещена в трудах 

Л.С. Волковой, Е.В. Гребенниковой, А.О. Лагутиной, Р.Е. Левиной, С.Н. Сазоновой, 

Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, С.Н. Шаховской, И.Л. Шелехова, Е.С. Толстолеса и других 

исследователей. Нейрофизиологами А.Р. Лурией и И.Н. Бернштейном было показано, на-

сколько четкой является взаимосвязь речевой, сенсорной и двигательной областей коры го-

ловного мозга. Поэтому у детей с нарушением речи можно наблюдать и сенсорные и дви-

гательные нарушения. 

Цель статьи заключается в теоретическом анализе особенностей коррекции общего 

недоразвития речи дошкольников на этапе подготовки к обучению в школе. 

Изложение основного материала. Общее недоразвитие речи (ОНР) является набором 

различных сложных речевых расстройств, при которых у детей при нормальном слухе и 

интеллекте наблюдается проявление нарушенного формирования всех компонентов рече-

вой системы.  

Данный термин констатирует то, что речевая функция не является целиком неполно-

ценной. Все системы языка являются не сформированными, а именно: фонематическая, 

лексическая (словарный запас), грамматическая (правила словообразования и словоизме-

нения, правила связи слов в предложениях). При этом каждый ребенок с ОНР обладает ря-

дом определенных индивидуальных особенностей. 

Детьми с ОНР с большим трудом усваиваются правила образования новых слов, в свя-

зи с чем происходит задержка пополнения их словарного запаса. Ошибки в словообразова-

нии рассматриваются либо в качестве речевых, то есть обусловленных недостатком такого 

показателя, как речевая практика, либо в качестве языковых, связанных с неспособностью 

овладеть правилами оперирования языковыми знаками. 

По критерию клинического состава формы проявления ОНР можно разделить на три 

группы [1]: 

1) группа неосложненных форм ОНР (проявление минимальной мозговой дисфункции: не-

достаточной регуляции мышечного тонуса, моторных дифференцировок, незрелости 

эмоционально-волевой сферы и т.д.); 

2) группа осложненных форм ОНР (проявление неврологических и психопатических син-

дромов: церебрастенических, гипертензионно-гидроцефалических, судорожных, гипер-

динамических и др.); 

3) группа грубого недоразвития речи (проявление органических поражений речевых отде-

лов головного мозга, например, моторная алалия) [2, с. 2]. 

При ОНР нарушением страдают средства коммуникации, они проявляются в фонетико-

фонематическом недоразвитии и общем недоразвитии речи. 

При фонетико-фонематическом недоразвитии речи нарушаются процессы формирова-

ния произносительной системы родного языка у детей с различными расстройствами речи, 

при этом дефектными являются восприятие и произношение фонем. 

Общее недоразвитие речи проявляется в различных сложных речевых расстройствах с 

нарушенным формированием всех составных элементов речевой системы, которые отно-

сятся к звуковой и смысловой стороне [3, с. 38]. 

Рядом исследователей у детей с ОНР на недостаточном уровне отмечаются ограничен-

ные возможности распределения внимания, его объема, устойчивости [4; 5]. Дети с относи-

тельно сохранной смысловой, логической памятью обладают сниженной вербальной памя-

тью, недостаточной развитостью продуктивности запоминания. Происходит забывание со 

стороны детей сложных указаний или инструкций. 
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Нарушение речевой деятельности у детей с ОНР характеризуется многоаспектностью, 

ее коррекция должна вырабатывать единую стратегию, методической и организационной 

преемственности в решении коррекционных задач [6, с. 7–8]. 

В старшем дошкольном возрасте дети уже должны иметь развитые коммуникативные 

навыки. Данная группа навыков включает в себя общеизвестные умения: сотрудничество; 

слушание и слышание; восприятие и понимание информации; собственная речь. 

Система коррекционной работы должна быть основана на включении в свой процесс 

различных заданий, упражнений, игр, которые были бы направлены на приобретение деть-

ми различных средств невербальной коммуникации и умений определять разные эмоцио-

нальные человеческие состояния. 

Процесс развития коммуникативных способностей детей в детском саду должен опи-

раться на специально созданные условия работы: специально организованную предметно-

развивающую среду, эмоциональную атмосферу; самые разнообразные формы работы с 

дошкольниками; взаимосвязанную и налаженную работу всех сотрудников ДОУ (медсест-

ры, воспитателей, музыкального руководителя, руководителя изостудии, учителя-логопеда, 

педагога-психолога, физинструктора); работу с родителями, так как без участия родителей 

не может быть заложена основа коммуникативного развития дошкольников. 

Задачей педагога является выращивание здорового ребёнка, который может адаптиро-

ваться в социуме, владеет коммуникативными навыками. Работа воспитателей должна быть 

основана на разработанном комплексе педагогических условий, при которых должна раз-

виваться коммуникативная готовность к школе детей с ОНР. 

Средства реализации коррекционной работы предполагают включение семинаров-

практикумов, индивидуальных и групповых консультаций, педсоветов, открытых меро-

приятий и пр. 

Результатом подобной деятельности является положительная тенденция в развитии 

коммуникативных навыков у детей с ОНР, а также повышение общего уровня их готовно-

сти к обучению в школе. 

Помимо этого данная работа будет способствовать повышению профессиональной 

культуры воспитателей; возникновению позитивного отношения к применению и освое-

нию нововведений, которые будут способствовать процессу обновления содержания до-

школьного образовательного и воспитательного процессов; формированию активной жиз-

ненной позиции в познании окружающего мира посредством чувственно-эмоциональных 

реакций. 

Данная работа должна включать три основных этапа. 

На первом этапе должна развиваться мотивационно-потребностная сфера или другими 

словами мотивация общения и приобретения коммуникативных навыков. На первом этапе 

также анализируются проблемы развития речевой недостаточности у детей, и на основе ре-

зультатов проведённого анализа формулируются цели и задачи дальнейшей работы. 

Таким образом, система анализа речевой компетентности детей должна состоять из 

специально подобранного диагностического инструментария, а также подобранных спе-

циализированных методов развития самостоятельности в освоении навыков коммуникации, 

готовности к общению, повышения уровня коммуникативной культуры детей. 

На втором этапе подбираются средства и способы коммуникации и формирования 

коммуникативных навыков в процессе репродуктивной деятельности. На данном этапе 

происходит выработка правил эффективного общения. Определяются и апробируются со-

держание, средства и приемы формирования навыков общения. Данный этап также пред-

полагает включение в работу детьми с ОНР различных развивающих игровых технологий, 

беседу, психогимнастику, различные виды арттерапии. 

Структура коррекционно-развивающих мероприятий по развитию коммуникативных 

компетенций старших дошкольников с ОНР должна включать ряд различных упражнений, 

например, драматизацию, инсценировку с использованием разнообразных эмоциональных 

состояний; свободное и тематическое рисование; чтение художественной литературы; 

творческую деятельность детей, импровизацию, сочинение историй и пр. 
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Работа с речевыми проблемами старших дошкольников должна быть комплексной. 

Воспитатели группы для детей с ОНР должны выполнять не только коррекционные, но и 

общеобразовательные задачи. 

Оптимизация работы дошкольного педагога с проблемой общего недоразвития речи 

детей требует проведения комплекса психолого-педагогических просветительских меро-

приятий. Воспитатель должен быть знаком с возрастными особенностями дошкольников с 

ОНР; с оптимальными путями организации общения между детьми с ОНР; с принципами 

коммуникации детских групп; с методами работы с родителями. Таким образом, просвети-

тельские мероприятия могут быть представлены совокупностью психолого-педагогических 

методов, таких как анкетирование, лекции, собрания, беседы, тренинги, консультации и 

прочее. 

На третьем этапе организовывается непосредственно педагогическая деятельность по 

развитию коммуникативных навыков у детей с ОНР. На данном этапе в процессе совмест-

ной партнерской деятельности взрослых и детей у дошкольников формируются навыки 

творческого применения своих коммуникативных навыков. Данный процесс требует орга-

низации специализированной предметно-развивающей и коммуникативной среды и благо-

приятных условий для всестороннего развития детей. 

Обучение дошкольников с ОНР в специализированной группе способствует устране-

нию речевых нарушений. Развитие речи в таких группах осуществляется как со стороны 

логопеда, так и со стороны воспитателя, в том числе на занятиях (как общеобразователь-

ных, так и специальных логопедических). 

Следовательно, воспитатель должен способствовать развитию речи детей с ОНР вне 

занятий, а также развитию речевой активности детей при организации в детском саду раз-

вивающей речевой среды. Воспитатель в процессе использования режимных моментов 

(одевание, умывание и т.д.) должен стремиться к разумному развитию детской речевой ак-

тивности, тактичному исправлению ошибок (например, исправление неправильного ударе-

ния в слове или грамматической ошибки), подсказкам слов тогда, когда ребенок не знает, 

как выразить свою мысль, исправлению ребенка, если у него неправильный тон, если он 

разговаривает слишком громко [7, с. 76]. 

Выводы. Общее недоразвитие речи представлено различными сложными речевыми 

расстройствами, при которых проявляется нарушение формирования всех составляющих 

элементов системы речи, которая включает звуковую (фонетика) и смысловую стороны 

(лексика и грамматика). Дети с ОНР нуждаются в комплексной работе по формированию 

их полноценной речевой компетенции. Данная работа должна быть основана не только на 

использовании традиционных подходов, но и выстраиваться на современных инновацион-

ных технологических подходах к организации образовательно-воспитательного процесса 

при подготовке ребенка к школе. 

 
Литература 

1. Шелехов И.Л. Коррекционная педагогика с основами специальной психологии. Речевые нару-

шения : учебное пособие / И.Л. Шелехов, Е.С. Толстолес, Е.В. Гребенникова. – Томск : Изд-во 

Том. гос. пед. ун-та, 2012. – 196 с. 

2. Филипович Е.И. Лекции по дисциплине «Общее недоразвитие речи». Программа профессио-

нальной переподготовки «Дефектология. Логопедия» / Е.И. Филипович. – М., 2014. – 20 с. 

3. Волкова Л.С. Логопедия / Л.С. Волкова, С.Н. Шаховская. – 3-е изд. – М. : ВЛАДОС, 2012. – 

364 c. 

4. Левина Р.Е. Воспитание правильной речи у детей / Р.Е. Левина // Школьный логопед. – 2012. – 

№ 2. – С. 35–47. 

5. Филичева Т.Б. Устранение ОНР у детей дошкольного возраста : практическое пособие / Т.Б. Фи-

личева, Г.В. Чиркина. – 5-е изд. – М. : АЙРИС-ПРЕСС, 2008. – 244 с. 

6. Сазонова С.Н. Развитие речи дошкольников с общим недоразвитием речи : учеб. пособие для 

студ. высш. пед. учеб. заведений / С.Н. Сазонова. – 2-е изд., испр. – М. : Академия, 2005. – 144 с. 

7. Лагутина А. О работе воспитателя в группе для детей с ОНР / А. Лагутина // Дошкольное воспи-

тание. – 2006. – № 11. – С. 76–80. 



 

95 

УДК 373:37.064.3 

Зорина Т.В., Муртазаева Э.М. 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ДРУЖЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности формирования дружеских 

взаимоотношений у детей старшего дошкольного возраста. Раскрыто понятие «друж-

ба». Выделены три составляющие (когнитивная, эмоционально-оценочная и поведенче-

ская) процесса формирования дружеских взаимоотношений и соответственно три на-

правления в работе педагога. Акцент ставится на необходимости организации коллек-

тивных игр, трудовой деятельности, совместного задания. 

Ключевые слова: формирование, дружеские взаимоотношения, благоприятный ста-

тус, дошкольный возраст. 

Zorina T.V., Murtazayeva E.M. 

FEATURES OF FORMATION AT CHILDREN 

OF PRESCHOOL AGE RELATIONSHIPS 

Annotation. The article deals with the features of the formation of friendly relations in child-

ren of preschool age. The concept of «friendship» is revealed. There are three components (cogni-

tive, emotional-evaluative and behavioral) of the process of forming friendly relationships and, 

accordingly, three directions in the work of the teacher. The emphasis is placed on the need to or-

ganize collective games, work, joint tasks. 

Keywords: formation, friendly relations, favorable status, preschool age. 

 

Постановка проблемы. Формирование у детей с ранних лет взаимоотношений, кото-

рые основываются на нравственных ценностях демократического общества – важная задача 

современного дошкольного воспитания. В связи с этим в практике работы дошкольных об-

разовательных организаций много внимания уделяется вопросам оптимизации взаимоот-

ношений детей в группах, так как становление личностных качеств, определяющих успеш-

ность совместной деятельности, закладывается именно в дошкольном возрасте. 

Психологи и педагоги подчеркивают, что основным фактором социализации детей 

старшего дошкольного возраста является детское сообщество или общество сверстников, 

фундаментом которого является общение между детьми, особые межличностные взаимо-

отношения и специфические виды деятельности. Во взаимодействии со сверстниками ре-

бенок получает определенные знания о себе и окружающем мире, что в результате порож-

дает потребность в ценностном отношении к себе, к другим, к окружающей среде [1]. Та-

ким образом, для полноценного развития ребенку нужно реальное образовательное про-

странство – развивающая среда, которая должна удовлетворять его стремление двигаться, 

играть, исследовать окружающую действительность, активно проявлять себя, общаться и 

взаимодействовать со сверстниками. Групповая игра и другие виды совместной деятельно-

сти вырабатывают у ребенка необходимые навыки социального взаимодействия, умение 

подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права, соотносить 

личные интересы с общественными. 

Анализ литературы показывает, что обозначенная проблема рассматривается в фило-

софском, психологическом, педагогическом аспектах. В исследовании В.К. Котырло, 

Ю.А. Приходько, Т.М. Титаренко обозначено, что ценностное отношение ребенка к себе и 

окружающим, его общественное поведение формируются на основе эмпатии, гуманных 

чувств, положительного восприятия окружающего мира. Соответствующие переживания 

возникают в ходе взаимодействия со сверстниками и оговариваются оценочными сужде-

ниями взрослых [2, с. 5]. Ученые С. Анисимов, Л. Выготский, С. Рубинштейн свидетельст-

вуют, что уже в дошкольном возрасте отношения детей очень сложны, разноплановы и со-

ставляют целую систему со своей внутренней структурой и динамикой развития. Психоло-

гами установлено, что положительное эмоциональное отношение детей дошкольного воз-
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раста друг к другу обусловливается характером их совместной деятельности (В. Запоро-

жец, Г. Лаврентьева), которая, по мнению ученых, является основой сотрудничества. 

В последние годы внимание исследователей привлекает развитие отдельных нравст-

венных качеств, которые характеризуют товарищеские и дружеские отношения: справед-

ливость, доброжелательность, самостоятельность и др. 

Цель статьи – раскрыть особенности формирования дружеских взаимоотношений у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Изложение основного материала. А.И. Аржанова понятие дружбы трактует как близ-

кие отношения, основанные на взаимном доверии, привязанности, общности интересов [3]. 

Дружеские проявления, которые формируются у детей в коллективе, чаще всего возникают 

на основе игровых интересов, дружба может возникнуть также в связи с симпатией и ува-

жением, которые питают дети друг к другу или по причине сходства и различия характе-

ров, обеспечивающих интересное разнообразие в играх. Становление и развитие дружеских 

взаимоотношений у детей старшего дошкольного возраста чаще всего происходит в игро-

вой деятельности, поскольку она является ведущей в дошкольном возрасте [4]. 

Педагогу в работе по формированию дружеских взаимоотношений с детьми дошколь-

ного возраста необходимо обращать на все три составляющие (когнитивную, эмоциональ-

но-оценочную и поведенческую): 

1) проявление симпатии, сочувствия и чуткости, которые особенно можно заметить во 

взаимоотношениях между отдельными детьми; 

2) проявление заботы о товарище по группе, готовность прийти на помощь и взаимопо-

мощь); 

3) заинтересованность деятельностью сверстников, желание и умение договариваться о 

пользовании игрушкой, о совместной игре и учета желаний товарищей при распределе-

нии ролей и в процессе игры; 

4) объективность оценок и адекватная самооценка, способность поступиться личными же-

ланиями в пользу друзей, получая при этом удовольствие. 

Опираясь на эти составляющие, педагог может строить работу в трех направлениях: 

1) создание положительной эмоциональной атмосферы в процессе игровой деятельности; 

2) формирование нравственных качеств личности старшего дошкольника, содействие раз-

витию дружеских взаимоотношений; 

3) обучение детей приемам взаимодействия в процессе игры и общения. 

Формированию у детей старшего дошкольного возраста положительного отношения к 

сверстникам будет способствовать применение комплекса адекватных методов и педагоги-

ческих средств: решение проблемных ситуаций, этические беседы, художественный анализ 

и оценочно-этический комментарий художественных произведений, интегрированные за-

нятия социального направления «Мир отношений». 

Организация коллективной работы в паре также будет способствовать формированию 

дружеских отношений между детьми. Тем более, если пары будут умело подбираться педа-

гогом. Так, выполняя общую работу, двое детей, даже если у них возникали конфликты, 

будут вынуждены (опять-таки под умелым руководством воспитателя) находить компро-

мисс, договариваться. Обсуждение результатов работы в паре покажет, проявляют ли дети 

уважение друг к другу, умеют ли хвалить друг друга и говорить, что им понравилось рабо-

тать в паре. 

Затем можно создавать группы для совместной работы по четыре человека. Например, 

выполнение рисунка «Волшебные цветы», в котором дети выполняют задание поэтапно на 

одном листе бумаги. Первый ребенок изображает фон, второй – простым карандашом ри-

сует цветы, третий – их раскрашивает, а четвертый – оформляет контур. В такой работе де-

ти, конечно, могут конфликтовать, проявлять недовольство или выдвигать претензии к уча-

стнику групповой работы. Но тем не менее совместный труд и стремление к достижению 

лучшего результата могут положительным образом отразиться на взаимоотношениях де-

тей. Если дети начнут договариваться, кто какое действие будет выполнять, то это будет 

началом сотрудничества. Дети будут помогать друг другу, сложность работы, переживания 
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за нее объединит, сблизит детей. По окончанию этой работы воспитатель может подвести 

итог, что намного легче и интереснее работать, когда дети поддерживают и помогают друг 

друга. 

В дальнейшем коллективная работа детей может быть организована без помощи воспи-

тателя. Дети самостоятельно могут придумывать сюжет, распределять между собой обя-

занности. Педагогу, главное, донести до детей мысль, что каждый ребенок может сделать 

определенный вклад в совместную работу. 

При организации систематической и целенаправленной работы по формированию дру-

жеских взаимоотношений можно добиться, что сотрудничество заинтересует детей, и они 

будут все чаще объединяться для того, чтобы получить положительный результат. Даже 

окажется, что дети, которые между собой не дружили, найдут общие интересы и объеди-

нятся в коллективной деятельности. 

Большую помощь в установление дружеских взаимоотношений могут оказать игры-

драматизации, которые можно устраивать после чтения художественных произведений пи-

сателей, а также народных сказок. Так, например, всем известная русская народная сказка 

«Репка» может быть использована в игре-драматизации. После прочтения необходимо рас-

пределить роли, подобрать костюмы и декорации, тем самым заинтересовать детей участи-

ем в подготовке драматизации. Во время репетиций возникает необходимость в оказании 

помощи друг другу. Во время показа драматизации сказки в группе дети научатся объеди-

няться для общего дела, болеть за него, помогать друг другу, прислушиваться к советам 

сверстников. После показа сказки дети поймут, как это быть настоящими друзьями. Так, 

Мотив дружбы, взаимопомощи войдет в повседневные игры детей. Дети приобретут навы-

ки самоорганизации, начнут идти на компромисс. 

Формированию дружеских взаимоотношений будет способствовать элементарная тру-

довая деятельность старших дошкольников, если она будет носить коллективный характер. 

Детей 6–7 лет вполне можно привлекать к коллективному элементарному труду, в ходе ко-

торого дошкольники будут усваивать такие правила: прежде чем начинать работу, необхо-

димо договориться с товарищами; быть внимательным, замечать, кому надо помочь; пони-

мать, что вместе работа будет выполнена и лучше, и быстрее; если тебе трудно, то необхо-

димо попросить кого-нибудь из ребят помочь тебе; не мешать друг другу выполнять общее 

дело [5]. Педагогу следует подчеркивать правильное выполнение правил, одобрить стара-

тельность, моменты взаимопомощи. 

Всех средств и приемов формирования дружеских взаимоотношений не перечислить. 

Самое главное, чтобы воспитатель сформировал у детей убеждение, что сотрудничество, 

доброжелательность, уважение и оказание помощи друг другу могут доставлять удовольст-

вие и радость. Как писал В.А. Сухомлинский, необходимо «стремление к тому, чтобы ис-

точником радости, полноты чувств и переживаний для каждого ребенка было общение с 

товарищами, взаимный обмен духовными ценностями. Каждый должен вносить в коллек-

тив что-то свое, творить счастье и радость для других людей» [6]. 

Выводы. Целенаправленная и систематическая работа по формированию дружеских 

взаимоотношений может дать положительные результаты. Путем педагогических поисков 

следует обеспечивать приобретение опыта детьми в проявлении заботы друг о друге, уста-

новлении доброжелательного характера во взаимоотношениях. Дружеские взаимоотноше-

ния выступают как стимул различных действий и поступков, которые дети-друзья совер-

шают без постороннего влияния, с желанием, готовностью. Следовательно, дружба стано-

вится не только формой взаимоотношений, но и мотивом поведения. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Аннотация. В статье рассмотрены основные подходы к понятию связной речи. Дана 
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Постановка проблемы. В современных реалиях формирование и развитие связной ре-

чи – важнейшая задача дошкольного образования, так как развитие связной речи является 

необходимой предпосылкой к успешному обучению в школе. 

Анализ литературы. Исследованием связной речи занимались такие выдающиеся уче-

ные и педагоги, как А.М. Лепушина, Н.А. Стародубова, Е.И. Тихеева, А.П. Усова, 

О.С. Ушакова и многие другие, которые отмечают, что связная речь имеет большое значе-

ние в формировании интеллектуального развития и самосознания дошкольников, что пози-

тивно отражается на формировании таких важных личностных качеств, как коммуника-

бельность, доброжелательность, инициативность, творчество, компетентность. Посредст-

вом развитой связной речи дошкольник легко обучается, учится четко устанавливать цели, 

инициировать свои собственные идеи, участвовать в различных формах детского творчества. 

Цель статьи – раскрыть особенности развития связной речи старших дошкольников в 

современных условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Изложение основного материала. Как отмечает педагог Н.А Стародубцова, на разви-

тие связной речи оказывают влияние следующие составляющие: 

1) умение поэтапно выстраивать высказывания, используя средства описания и повество-

вания; 

2) способность к пересказу и собственному сочинению рассказов; 

3) способность строить коллективные договоры, пересказывать рассказы и делиться свои-

ми впечатлениями с окружающими. 
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Целесообразно отметить, что развитие связной речи детей старшего дошкольного воз-

раста происходит как в повседневной жизни, так и в процессе непосредственной образова-

тельной деятельности (НОД) развития речи. 

Важно знать, что составляющая в высказывании детей старшего дошкольного возраста 

заключается в последовательном соблюдении чередования событий, которые не допускают 

перестановки (начало события, его развитие и конец), в отличие от детей средней группы, 

которые не всегда могут уловить последовательность изложения и путают части высказы-

ваний [1]. 

Так, согласно исследованиям педагога Е.И. Тихеевой, в старшем дошкольном возрасте 

дошкольники овладевают способностью к рассказыванию и пересказу. Между собой рас-

сказ и пересказ детей старшего дошкольного возраста отличаются тем, что в первом случае 

дошкольник способен отбирать содержание для высказывания и оформлять его самостоя-

тельно, а во втором материалом для высказывания служит художественное произведение и 

умение его точно последовательно пересказать [2]. 

Иными словами, пересказ – это осмысленное воспроизведение литературного образца в 

устной речи. При пересказе старший дошкольник способен передать готовое авторское со-

держание, заимствуя готовые речевые формы (словарь, грамматические конструкции, 

внутритекстовые связи), которые он уже усвоил. 

В рассказе дети старшего дошкольного возраста применяют усвоенные ими виды связ-

ного высказывания (описание, повествование, рассуждение или контаминация) [3]. 

При обучении рассказыванию педагогом применяются различные приемы и средства, 

такие как рассказывание по игрушкам и предметам, по картине, из опыта, творческие рас-

сказы. 

По мнению Е.И. Тихеевой, игрушки, предметы и картины служат прекрасным материа-

лом для обучения разным типам высказываний, поскольку они подсказывают содержание 

речи. При описании дети опираются на восприятие наглядного материала, вычленяют ха-

рактерные признаки предметов и явлений. Часто в описание включается и рассказ о выпол-

ненных или возможных действиях с игрушкой или предметом, о том, как появились эти 

вещи у ребенка (т.е. здесь имеет место контаминация). В повествовательных высказывани-

ях дети передают определенный сюжет, подсказанный картиной, готовой игровой ситуаци-

ей, созданной при помощи игрушек, а также придумывают рассказ по картине, с выходом 

за рамки изображенного, или по игрушкам (одной или нескольким). В рассказывании по 

игрушкам и картинам дети учатся отбирать предметно-логическое содержание для описа-

ний и повествований, приобретают умения выстраивать композицию, связывать части в 

единый текст, избирательно пользоваться языковыми средствами [2]. 

Для развития связной речи воспитатель должен создать условия для речевого творчест-

ва и развития коммуникативных навыков воспитанников. Одним из таких условий является 

интерактивное обучение дошкольников – активное использование в образовательном про-

цессе инновационных методов обучения. Инновационные методы – это способы целена-

правленного межсубъективного взаимодействия, обеспечивающих оптимальные условия 

развития детей. Характерными особенностями этих методов являются оптимальная активи-

зация детей, совместная деятельность воспитателя и детей в режиме равноправного обще-

ния, создание условий для переживания успеха каждым участником педагогического взаи-

модействия, рефлексия процесса обучения и воспитания – осмысление целесообразности 

избранных задач, форм работы, способов деятельности, причин неудач или достижения це-

лей и тому подобное. 

Кроме рассмотренных методов развития связной речи детей старшего дошкольного 

возраста, используются также адаптированные методы. Есть группа игр, направленных на 

познание признаков и функций объектов и обучения анализу ситуаций («Мои друзья», 

«Что я умею», «Найди целое по частям»), составление загадок о выбранном объекте. Еще 

одна группа методов формирует умение превращать, изменять объект и ситуации: морфо-

логический анализ, метод фокальных объектов, синектики, приемы типичного фантазиро-

вания, метод противоречий [4, с. 87]. 
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Метод противоречий – один из элементов диалектики (закон единства и борьбы проти-

воположностей), наличие двух противоречивых качеств в одном объекте, когда наличие 

одного свойства исключает возможность других. Противоречия могут быть техническими 

и физическими. В бытовой ситуации они встречаются у ребенка на каждом шагу: надо по-

есть – будешь сытым и здоровым; драться плохо – сделаешь больно; бейся – ты защищаешь 

слабого, обиженного. 

Работая по этому методу, воспитатель открывает перед детьми «тайну двойного» во 

всем, в каждом явлении (событии, факте, веществе) – когда-то в нем хорошо, а что вредно; 

что-то мешает, а что-то нужно. 

Игры: «Хорошо – плохо», «Польза – вред», «Наоборот» – это игры на умение видеть 

противоречия, «обе стороны одной медали». Например, игра «Хорошо – плохо». Дети де-

лятся на две команды: одна – «хорошо», другая – «плохо», они передают игрушку (собач-

ку) как эстафету друг другу, называя положительные и отрицательные качества: 

1) хорошо, что собачка пушистая; но плохо, быстро сбивается шерсть; 

2) хорошо, что она маленькая; но плохо, что неживая; 

3) хорошо, что легкая; но плохо, что может сгореть; 

4) хорошо, что не магнитная; но плохо, что не моя [1, с. 24]. 

Еще один эффективный метод развития связной речи – метод фокальных объектов. 

Метод фокальных объектов – предоставление признаков случайно выбранных объектов 

объекту, который стремится усовершенствовать (знакомя детей с этим методом, надо под-

бирать объект с нетипичными признаками – веселый автомобиль, сладкий сон – и органи-

зовывать обсуждения, где выясняется, при каких условиях это может быть). Метод отлича-

ется простотой и огромными возможностями поиска новых взглядов на знакомые вещи или 

ситуации. Берем любой объект, явление с целью его совершенствования. Дошкольники мо-

гут произвольно выбрать несколько других объектов – к ним подбираются характеристики 

в виде прилагательных (свойств). Затем переносятся эти свойства на объект. Получается 

новая модель. 

К примеру: детям предлагается придумать новую породу собаки, называя любые слова, 

подбирая к ним определения: корова – рогатая, молочная, травоядная; попугай – крылатый, 

разговорчивый, разноцветный; велосипед – двухколесный, звонкий, металлический. 

Затем дети переносят все качества на «новую» породу – получается какое-то несущест-

вующее животное с оригинальным названием, например, в нашем случае – это «супербок-

сер»: он рогатый и крылатый, двухколесный и пернатый, травоядный и железный. Изобре-

тение можно рисовать, лепить, придумать, где живет, чем питается, какую пользу приносит. 

Эмпатия (личная аналогия) – представление ребенком себя каким-то конкретным обра-

зом и передача чувств, переживаний, настроений этого образа. Происходит это средствами 

вербальной и невербальной выразительности. 

Воспитатели дают детям задания типа: представь себе ...; что чувствовал ты сам, если 

бы был ветром, снегом ...; ты – кустик, о чем мечтаешь, кого боишься, о чем шепчут твои 

листочки? Представь, что ты каменный, глиняный, из песка, дерева, воды... Изобрази объ-

ект жестами: щенку страшно; он озорной; не может разгрызть косточку; не хочет сидеть на 

привязи... 

Хорошим помощником в работе могут стать методы, предложенные Джанни Родари, 

известным итальянским педагогом и писателем, для работы со сказкой, адаптированные 

многими педагогами-новаторами к условиям дошкольного образовательного учреждения. 

Опыт показывает, что наиболее подходящими и эффективными творческими упражнения-

ми для детей является «Салат из сказок», «Конструирование загадок», «Бином фантазии». 

Метод символической синектики является эффективным способом развития связной 

речи дошкольников. На прогулках во время наблюдений за живыми объектами, угадывая 

загадки, проводя беседы и используя определенный жизненный опыт, дети определяют 

главные признаки предметов и обозначают их символами. Так складывается определенный 

комплект символов. Каждый воспитатель может составить свою «азбуку символов» – на-

бор условных обозначений, будет понятен ему и детям, с которыми он работает. 



 

101 

Выводы. Связная речь занимает одно из важнейших мест в социальной жизни челове-

ка. Она является тем качеством личности, с помощью которой можно узнать о человеке – 

говорящем: его образованности, воспитанности, духовности, культурности, эмоциональном 

и физическом состоянии. Для ребенка речь выступает одним из основных средств познания 

окружающей среды. Реалии современного образования (увеличение объема и усложнение 

учебного материала) ставят перед ребенком более сложные задачи, которые требуют со-

вершенно иного, чем ранее уровня сформированности умений и навыков, в том числе и ре-

чевых. Именно поэтому возникает необходимость формировать у детей навыки связной ре-

чи как можно раньше. В процессе целенаправленной работы у старших дошкольников раз-

виваются важные умения – слушать и понимать речь взрослых и сверстников, грамматиче-

ски правильно отвечать на вопросы, при этом проявлять доброжелательность в общении, 

участвовать в разговоре по своей инициативе. 

 
Литература 

1. Стародубова Н.А. Теория и методика развития речи дошкольников : учебник / Н.А. Стародубова. – 

М. : Академия, 2007. – 273 с. 

2. Тихеева Е.И. Развитие речи детей (раннего и дошкольного возраста) : учебник / Е.И. Тихеева. – 

М. : Просвещение, 1981. – 119 с. 

3. Степанова В.М. Развитие связной речи детей в процессе сюжетно-ролевой игры / В.М. Степано-

ва, Л.Б. Антонова // Инновационные процессы в научной среде : сборник статей Международной 

научно-практической конференции. – Пермь : АЭТЕРНА, 2015. – С. 261–263. 

4. Тимошина Е.И. Педагогические условия использования сюжетно-ролевой игры как средства 

развития речевого этикета старших дошкольников / Е.И. Тимошина, Е.Н. Палева // Череповецкие 

научные чтения – 2013 : материалы Всероссийской научно-практической конференции. – Черепо-

вец : ЧГУ, 2014. – С. 176–178. 

 

 

УДК 373:37.017.92 

Ислямова З.С., Асанова З.Р. 

ПРОБЛЕМА ПРИОБЩЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ К НАРОДНЫМ 

ТРАДИЦИЯМ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Аннотация. В статье рассматривается проблема приобщения дошкольников к народ-

ным традициям. Проанализированы психолого-педагогические источники (Л.С. Выготский, 

С.А. Козлова, В.А. Неволина, С.Л. Рубинштейн, С.Н. Федорова и др.). Культура, народные 

традиции, обычаи могут стать основой образовательной стратегии и предусматривают 

многообразие подходов в развитии детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: приобщение, воспитание, народные обычаи, народные традиции, до-

школьный возраст. 

Islyamova Z.S., Asanova Z.R. 

THE PROBLEM OF INCLUSION OF PRESCHOOL CHILDREN TO FOLK 

TRADITIONS IN THE PSYCHOLOGOGICAL AND PEDAGOGICAL LITERATURE 

Annotation. The article deals with the problem of inclusion introduction of preschoolers to 

folk traditions. Psychological and pedagogical sources are analyzed (L.S. Vygotsky, S.A. Kozlova, 

V.A. Nevolina, S.L. Rubinstein, S.N. Fedorova et al.). Culture, folk traditions and customs can be-

come the basis of the educational strategy and provide a variety of approaches to the development 

of preschool children. 

Keywords: introduction, upbringing, folk customs, national traditions, preschool age. 

 

Постановка проблемы. Проблема приобщения дошкольников к народным традициям 

находит свое отражение не только в психолого-педагогических источниках, но и законода-

тельных актах. Так, в Федеральном государственном образовательном стандарте дошколь-

ного образования (ФГОС ДО) одним из принципов дошкольного образования обозначено 



 

101 

Выводы. Связная речь занимает одно из важнейших мест в социальной жизни челове-

ка. Она является тем качеством личности, с помощью которой можно узнать о человеке – 

говорящем: его образованности, воспитанности, духовности, культурности, эмоциональном 

и физическом состоянии. Для ребенка речь выступает одним из основных средств познания 

окружающей среды. Реалии современного образования (увеличение объема и усложнение 

учебного материала) ставят перед ребенком более сложные задачи, которые требуют со-

вершенно иного, чем ранее уровня сформированности умений и навыков, в том числе и ре-

чевых. Именно поэтому возникает необходимость формировать у детей навыки связной ре-

чи как можно раньше. В процессе целенаправленной работы у старших дошкольников раз-

виваются важные умения – слушать и понимать речь взрослых и сверстников, грамматиче-

ски правильно отвечать на вопросы, при этом проявлять доброжелательность в общении, 

участвовать в разговоре по своей инициативе. 
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«приобщение детей к социокультурным нормам и традициям семьи, общества, государства 

[1]. Соблюдение указанного принципа позволяет педагогам совместно с родителями разви-

вать у ребенка способность к успешной адаптации в любой социальной группе. 

Анализ литературы. Дошкольный возраст, по мнению В.С. Мухиной, Р.С. Немова, 

А.В. Петровского, Е.И. Рогова, М.Г. Ярошевского и др., занимавшихся проблемами возрас-

тной психологии, является одним из самых ответственных этапов механизма становления 

личности и активного умственного развития. Психологические исследования Л.С. Выгот-

ского, А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна показывают, что дошкольное 

образование должно быть построено на ознакомлении ребенка с народными ценностями, 

идеалами, установками. Приобщая ребенка к народной культуре, педагог может способст-

вовать складыванию всесторонне развитой личности. 

Цель статьи – проанализировать проблему приобщения дошкольников к народным 

традициям в психолого-педагогической литературе. 

Изложение основного материала. Дошкольное детство рассматривается как социо-

культурный феномен [2]. Именно в период дошкольного возраста ребенок осваивает опыт 

социокультурных отношений. Л. Выготский, Ж. Пиаже отмечают, что дошкольное детство  

период первоначального становления личности, период развития личностных механизмов 

поведения [3; 4]. Эту же мысль в своих трудах подчеркивает Б.М. Неменский: привязав де-

тей к древу культуры своего народа, педагог или родитель способствует его активному 

вхождению в природный и рукотворный мир, в котором ребенок начинает обретать важ-

нейший социальный опыт [5]. И именно в данный период образование способно зародить в 

новом гражданине потребность в своей истории, культуре. 

К старшему дошкольному возрасту, как отмечает Л.В. Коломийченко, у детей форми-

руются, а чаще уже сформированы представления о своей Родине, его этносе, быте, осо-

бенностях речи и культуры, они уже способны воспринимать праздники, события и пони-

мать их смысл [6; 7]. Дети этого возраста способны активно проявлять интерес к различ-

ным объектам традиций, ориентироваться на выделение эстетического начала в восприятии 

произведений народного творчества, руководствоваться правилами и нормами, которые от-

ражены в устном народном творчестве [8]. Ребенок к 6 годам уже видит различия в орна-

менте, народной росписи, умеет определять специфику ее отдельных видов. Дети способны 

слышать и пересказывать народные сказки, уместно использовать пословицы, поговорки, 

музицировать, используя народные музыкальные инструменты. 

Э.К. Суслова отмечает, что на сегодняшний день дети особо чувствительны к нацио-

нальному фактору, потому легче всего с детского возраста формировать этику межнацио-

нального общения. Лишь через включение личности в культуру собственного народа воз-

можно его всестороннее развитие [9]. Включая в процесс образования народное творчест-

во, традиции, педагог легче вводит ребенка в жизнь, прививая тем самым ему любовь к Ро-

дине, родному краю, городу, знакомя с городами, улицами, героями, событиями. 

Многие исследователи рассматривают процесс приобщения к народным традициям во 

взаимодействии с основными направлениями воспитания. Как утверждают С.А. Козлова и 

О.В. Артамонова, через раскрытие сущности народного бытия в образовательном процессе 

запускается механизм нравственного воспитания [10]. В работах А.Н. Вырщикова и М.Б. 

Кусмарцева рассматривается вопрос привития любви к отечественным традициям и куль-

туре через патриотическое воспитание [11]. Подобные мысли находим и у классиков педа-

гогики и психологии: К.Д. Ушинским было отмечено, что патриотизм является не только 

одной из главных задач воспитания, но и действенным педагогическим средством, способ-

ным увековечить народную культуру [12]; С.Л. Рубинштейн патриотическое и нравствен-

ное воспитание называет единственной формой приобщения человека к родной культуре и 

традициям [13]. 

Народные традиции  это исторически сложившиеся совокупности воспитательного и 

социального опыта, норм поведения, общественных традиций, передаваемых из поколения 

в поколение. К понятию «народные традиции» также относят и совокупность ценностей 

группы людей, которые объединены одними нравами и укладом жизни [14]. Народные тра-
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диции являются основой составной, неотъемлемой частью культуры, которую называют 

«второй природой». Сохраняя и в то же время в ходе своей жизнедеятельности (работая, 

социализируясь) преобразовывая традиции, человек осознает, что они являются частью и 

его бытия. 

Народные традиции, обычаи, культура могут стать основой образовательной стратегии, 

а это предусматривает многообразие подходов. По мнению ученых М.М. Бахтина, B.C. Биб-

лера, С.Ю. Курганова, образованию необходимо при помощи народных традиций перехо-

дить от «человека образованного» к «человеку культурному», т.к. они находятся в тесной 

взаимосвязи, ведь элементы культуры составляют ядро содержания образования [15–17]. 

В исследовании В.А. Неволиной [18] отмечается, что сложность и многогранность ор-

ганизации процесса обучения народным традициям представлена несколькими подходами, 

одним из которых является культурологический, обусловленный потребностью образова-

ния обрести свое «лицо», ибо каждая конкретная цивилизация, сообщество создает на про-

тяжении веков свою собственную культуру, сопровождающую человека на протяжении 

всей его жизни и передающуюся из поколения в поколение. Культурологический подход 

опирается на принцип культуросообразности, который предусматривает максимальное ис-

пользование семейной, региональной, конфессиональной, народной материальной и духов-

ной культуры, обеспечение единства национального, интернационального, межнациональ-

ного начал в воспитании и образовании, формирование творческих способностей и уста-

новки воспитанников на потребление, сохранение и создание новых культурных ценно-

стей, формирование культуры взаимоотношений. 

Кроме культурологического подхода, современные этнопедагоги в организации работы 

по приобщению детей к народным традициям выделяют и антропологический, который 

реализуется через систему частных положений и принципов: природосообразности, дос-

тупности и нарастающей трудности, наглядности, ориентации на зону ближайшего разви-

тия ребенка исубъектности. Учет обозначенных принципов предусматривает классифика-

цию учебных заданий в соответствии с индивидуальным темпом усвоения и способностями 

ребенка, обеспечивающую доступную для него величину «ступеней», ориентацию на внут-

реннюю, а не на внешнюю (отметка, поощрение, избегание наказания) мотивацию обуче-

ния, а также на свободу выбора ребенком сфер приложения сил в процессе организации его 

жизнедеятельности в образовательном учреждении. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет определить приоритетные на-

правления в работе с детьми старшего дошкольного возраста по приобщению их к народ-

ным традициям. 

1. Формирование чувства причастности у истории своего отечества через знакомство с на-

родными традициями и праздниками. 

2. Накопление опыта восприятия малых фольклорных форм. Фольклор является богатей-

шим источником познавательного и нравственного развития. 

3. Развитие художественного вкуса. Народные промыслы формируют эмоциональную от-

зывчивость у детей и формируют интерес к многогранному народному творчеству. 

4. Формирование понимания глубокого национального характера через сказки, пословицы, 

былины, песни. 

5. Раскрытие коммуникативных качеств ребенка через народные игры. 

При этом необходимо отметить, что, по словам С. Федоровой, процесс поликультурной 

социализации детей начинается с вхождения в культуру своего народа, с процесса форми-

рования этнической идентичности [19]. Ученый подчеркивает важность исследований 

крупнейшего психолога Ж. Пиаже, который один из первых проследил динамику развития 

этнической идентичности в онтогенезе, выделил три этапа ее формирования. 

Дошкольные образовательные учреждения – это уникальная среда, где в ребенке вос-

питывают эмоционально-ценностное отношение к традициям и культуре народа. Ребенок, 

получая необходимый жизненный опыт в детском саду, уже самостоятельно может само-

определиться и развиваться в рамках той культуры и этноса, к которому он принадлежит, а 

также понять и принимать бытность других народов. 



 

104 

Содержание дошкольного образования, по мнению С.Я. Ромашина, Л.И. Шварко, 

Л.А. Никитиной, должно обеспечивать формирование у детей целостной и непротиворечи-

вой картины мира; интеграцию личности в национальную и мировую культуру; формиро-

вание человека и гражданина, интегрированного в современное общество и нацеленного на 

совершенствование этого общества на основе адекватного культуро- и природосообразного 

жизнеосуществления [20]. 

Из всего вышеизложенного следует, что педагогический подход к ознакомлению детей 

с народными традициями реализует две основные цели, первая – это познание ребенком 

значительного пласта отечественной культуры, а вторая – это способность к взаимообога-

щению культурного содержания средствами межкультурной коммуникации. Реализация 

данных целей в процессе ознакомления с национальными традициями позволяет адекватно 

содержанию культуры организовать педагогический процесс в дошкольном учреждении. 

Работа воспитателей по формированию у детей дошкольного возраста знаний об отече-

ственных народных традициях должна проводиться систематически, планомерно и во всех 

возрастных группах, затрагивать все виды деятельности, с привлечением родителей и об-

щественных организаций. 

На территории РФ в дошкольных образовательных организациях обязательным являет-

ся ознакомление детей с русскими народными традициями. Русские народные традиции 

обусловлены особенностями жизненного мироустройства русской нации, природно-

географических и этносоциальных условий, исторических фактах, религии, научных дос-

тижений, социальных законов, норм и правил. Русские народные традиции условно делят 

на несколько приоритетных составляющих [21], которые раскрываются в таблице 1. 

Таблица 1. 

Составляющие русских народных традиций. 
 

№ Наименование Содержание 

1. Национальный быт 
проявляется во всем, способствует бессловесному пониманию и 

восприятию действительности. 

2. 
Традиционные  

обрядовые праздники 

проявляются также во всем, способствуют объединению народа, 

прививая патриотизм и веру; заключают в себе эмоциональную на-

грузку, обеспечивают объединение народа вследствие передачи тра-

диций и поверий из поколения в поколение. 

3. Фольклор 
раскрывает всю многогранность русского бытия в форме частушек, 

сказок, песен, пословиц. 

4. 
Русское народное  

искусство 

воспевает ценность русского бытия этнического и общечеловеческо-

го характера; в народном искусстве проявляется активная мысль на-

рода. 

5. 
Русские народные 

игры 

развивают и активизируют, расширяют внимание, память, вообра-

жение, мышление, кругозор, способствуют уточнению представле-

ний об окружающем мире; нравственные качества, сформированные 

в игре, влияют на поведение человека и его характер. 
 

Русские народные традиции имеют неразрывную связь с природой, но главное они от-

крыты для понимания и носят воспитательный характер. 

Таким образом, исследуя проблему приобщения дошкольников к народным традициям 

в психолого-педагогической литературе, можно сделать следующие выводы. 

1. Народные традиции – это связь поколений, на которых держатся идеи духовно-

нравственной составляющей культуры народа. Народные традиции в образовании могут 

способствовать приобщению детей с раннего детства к общекультурным и национально-

значимым ценностям, формированию общей базовой культуры. 

2. В современной педагогической парадигме происходит смена цели и смысла образования 

от «человека образованного» к «человеку культуры», таким образом, становится понят-

ным, что содержание образования должно быть направлено на развитие у детей культу-

ры деятельности, культуры мышления, культуры общения, эстетико-художественной 

культуры и т.п. 
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3. Дети становятся чувствительнее к национальному фактору и чувства национальной при-

надлежности зарождаются задолго до их поступления в школу. Включение ребенка в 

культуру собственного народа способствует развитию его личности. 

4. Уже к 6–7 годам ребенок начинает понимать смысл нравственных требований и правил. 

На основе знания и представлений, полученных в процессе приобщения к народным 

традициям, возможно формирование необходимых мотивов, чувств и отношений, навы-

ков и привычек, которые определят его поведение в дальнейшем. В связи с этим, заду-

мываясь над решением проблемы приобщения дошкольников к народным традициям, 

педагоги должны уделять особое внимание разделам «Семья», «Родина», «Дружба» и т.п. 

5. В работе с детьми педагогам необходимо формировать чувства принадлежности к сво-

ему народу и его традициям, накапливать у детей опыт восприятия произведений малых 

фольклорных жанров, развивать художественный вкус и эмоциональную отзывчивость, 

показывать глубокий нравственный смысл народных традиций. Но, главное, необходим 

взвешенный подход к конструированию содержания дошкольного образования. 
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Постановка проблемы. Полёты человека в космос позволили получить новую инфор-

мацию о планетах Солнечной системы и их спутниках, о естественном спутнике Земли – 

Луне, и, конечно же, о собственной планете Земля. Бесконечные космические просторы 

хранят в себе множество загадок, интересных фактов, перспектив и парадоксов. Космонав-

тика принесла человечеству много перспектив и прочно вошла в нашу повседневную 

жизнь. Прогнозы погоды, телевидение, телекоммуникации, навигационные системы много 

другое – все это наша повседневная жизнь, все это – космос. 

Ознакомление детей с космосом является чрезвычайно важным, поскольку оно дает 

возможность для всестороннего развития личности дошкольника. Сам процесс ознакомле-

ния способствует воспитанию многих качеств личности, от уровня развития которых будет 

зависеть социализация ребенка во взрослой жизни. Рассказы о Солнечной системе вызы-

вают у детей положительные эмоции, расширяют их кругозор, поскольку дети хотят знать 

как можно больше о том, что их окружает. Эта тема нас очень заинтересовала, поскольку 

космос – это наша действительность. Знания о космическом пространстве, о Солнечной 

системе, о явлениях, которые можно наблюдать в соответствии с изменениями Солнечной 

системы, имеют для ребенка большое значение. 

Анализ литературы. Проблема ознакомления дошкольников с мирозданием космоса и 

его тайнами особо не раскрывалась в научно-педагогических исследованиях. На протяже-

нии многих лет педагоги даже и не задумывались о «дошкольной астрономии», считая, что 

детей дошкольного возраста достаточно знакомить с их ближайшим окружающим миром 

(комнатой, домом, улицей, городом). Однако в последние годы к этой проблеме обращены 

взоры ученых-педагогов. Так, например, Е.П. Левитан утверждает, что сейчас не только 
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можно, но и нужно рассматривать дошкольную астрономию как одно из перспективных 

направлений дидактической астрономии [1]. 

Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что проблему «дошкольной 

астрономии» необходимо решать в следующих направлениях: 

1) продумать содержание обучения – обозначить, какие темы можно и нужно изучать с 

дошкольниками, тем самым систематизировать первоначальную информацию о мире 

небесных тел; 

2) обозначить адекватные методы, средства и приемы ознакомления дошкольников с ми-

ром космоса, которые должны быть направлены, в первую очередь, на развитие любо-

знательности и формирование интереса к астрономии и космонавтике; 

3) создать интересную и доступную, согласно возрастным особенностям дошкольников, 

литературу с иллюстрациями, а также учебные компьютерные игры и программы, в ко-

торых важным является ознакомление детей с космическим пространством и всем, что в 

нем существует. 

Существует множество фильмов как для детей, так и для взрослых о космическом про-

странстве, о пребывании человека в нем, о межпланетных путешествиях и иных вымыш-

ленных жителях нашей галактики. Персонажи звездных войн, космические пираты и дру-

гие инопланетные существа – герои любимых мультфильмов каждого ребенка. Однако рас-

сказы о несуществующих планетах, вымышленные персонажи дезинформируют дошколь-

ников и зачастую способствуют развитию страхов и отбивают желание к познанию Сол-

нечной системы. Поэтому грамотно выстроить работу по формированию у детей представ-

лений о космосе является чрезвычайно важным и необходимым. 

Цель статьи – показать значение ознакомления детей старшего дошкольного возраста 

с космосом. 

Изложение основного материала. Работа по ознакомлению детей старшего дошколь-

ного возраста с космосом представлена в программе Ж.Л. Васякиной-Новиковой «Паутин-

ка» [2]. Целью программы является формирование у детей основ планетарного мышления и 

воспитание разумного отношения к миру и к себе как к жителю планеты Земля. 

Программа составлена по возрастным группам и охватывает три ступени экологическо-

го воспитания и образования детей дошкольного возраста: младший дошкольный возраст – 

от 3–4 лет; средний дошкольный возраст – от 4–5; старший дошкольный возраст – от 5–7 лет. 
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всему, чем так богата наша планета. Ознакомление детей с космосом способствует разви-

тию познавательной активности. Данную работу можно проводить в разных формах: в иг-

рах, экспериментировании, наблюдении за объектами и явлениями. Так, например, для 

изучения темы «Космос» в группе детей можно использовать различные игры-викторины с 

ответами на вопросы. Подобная форма интересна детям, поскольку они очень любят сорев-

новаться и стремятся ответить быстрее других. 

Обязательным является использование наглядности в процессе ознакомления с любым 

предметом или явлением. Наглядные методы с наибольшей полнотой соответствуют воз-

можностям познавательной деятельности дошкольников, позволяют формировать яркие и 

конкретные представления. Чтобы сравнить размеры Солнца с размерами Земли, можно 

взять тыкву или арбуз и горошину. Горошина – это наша Земля, тыква – Солнце. Земля на-

столько меньше Солнца, насколько горошина меньше тыквы. Во время прогулки можно 

наблюдать за Солнцем, беседуя при этом о том, что жизнь на Земле зависит от Солнца, что 

оно освещает и согревает все вокруг и без него было бы темно, холодно, и жизнь на Земле 

была бы невозможна. Наглядные методы сопровождаются словесными, которые помогают 

расширить знания детей, сформировать эмоционально-положительное отношение ко всему 

живому на нашей планете. Рассказывая детям о Земле, Солнце, космосе нужно преподно-

сить знания на понятном для них языке, чтобы получить от них эмоционально-

положительную отзывчивость. 

При ознакомлении детей с космосом не менее важным является использование моде-

лей. Модель – материальный носитель реальных предметов, явлений природы, отражаю-

щий их признаки. Модели четко отражают основные свойства объекта познания, они про-

сты для восприятия и доступны для создания действий, значительно облегчают познание. 

Значение ознакомления детей с космосом необходимо довести и до родителей. Стоит 

привлекать их к совместной деятельности не только для того, чтобы способствовать сбли-

жению детей и родителей, но и для организации увлекательного процесса познания косми-

ческого пространства. Сегодня родителям можно предложить большое количество темати-

ческих материалов, которые также можно использовать в своем рассказе. Педагог должен 

донести до родителей важность ознакомления детей с космическим пространством. Ведь 

еще неизвестно, насколько быстро будет развиваться человечество, и как скоро полеты в 

космос станут таким же привычным, как прогулка в парк. 

Выводы. Ознакомление детей дошкольного возраста с Космосом является необходи-

мым условием для их личностного развития. Ведь именно в дошкольном возрасте заклады-

ваются основные и неизменные качества личности, формируются стереотипы и взгляды на 

мир взрослых. Правильное преподнесение знаний о Вселенной развивает познавательную 

активность детей дошкольного возраста. Знакомить детей с космосом является необходи-

мостью, поскольку они прививают ребенку любовь к своей планете, учат его бережному 

отношению к ней и являются неотъемлемыми для дальнейшей жизнедеятельности. 
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венных и эстетических чувств и качеств на занятиях по изобразительной деятельности. 

Раскрывается категория эстетического воспитания. Обозначены главные задачи в худо-

жественно-эстетическом воспитании в дошкольном возрасте. Акцентируется внимание 

на необходимости интеграции разных видов изобразительной деятельности. 

Ключевые слова: художественно-эстетическое воспитание, становление эстетиче-

ских и художественных качеств, дошкольный возраст. 

Morozova N.V., Murtazaeva E.M. 

FEATURES OF ART AND AESTHETIC EDUCATION IN PRESCHOOL AGE 

Annotation. In the article features of becoming of the artistically-aesthetic personality of the 

child of preschool age, on the basis of education of art and aesthetic feelings and qualities on em-

ployment on visual art activity are considered. The category of aesthetic education is revealed. 

The main tasks in art and aesthetic education in preschool age are designated. Attention is fo-

cused on the need to integrate different types of visual art activities. 

Keywords: artistic and aesthetic education, the formation of aesthetic and artistic qualities, 

preschool age. 

 

Постановка проблемы. Одна из основных задач современной педагогики, отраженная 

в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

(ФГОС ДО), это стимулирование детского творчества. Постановка этой задачи обусловлена 

требованиями, которые предъявляются к человеку сегодня. Современный специалист в лю-

бой сфере должен быть активной и творческой личностью, обладать креативными качест-

вами. 

Накопленные отечественными и зарубежными исследователями, факты позволяют 

предположить, что художественно-эстетическая деятельность ребенка положительно влия-

ет на развитие как интеллектуальных, так и творческих способностей. Таким образом, при-

влечение к искусству является мощным средством влияния на становление и развитие лич-

ности. 

Анализ литературы. Основные положения теории эстетического воспитания детей 

дошкольного возраста представлены в исследованиях и рассуждениях выдающихся педаго-

гов прошлого С. Русовой, М. Свентицкой, Г. Суровцевой, Е. Тихеевой, Л. Шлегер и др. По 

их инициативе разворачивались коллективные поиски новой парадигмы эстетического раз-

вития детей в период активного созидания системы общественного дошкольного воспита-

ния. Достижению успехов в художественном развитии личности с раннего возраста послу-

жили творческие работы Д. Кабалевского, К. Чуковского и др. 

Основой для разработки содержания, форм и методов эстетического воспитания в об-

ласти дошкольной педагогики многих ученых, в частности Н. Ветлугиной, Н. Сакулиной, 

А. Флериной, стал дидактический принцип всестороннего и гармоничного развития лично-

сти. В создании системы эстетического воспитания в детском саду были широко использо-

ваны результаты исследований Л. Выготского, В. Запорожца, А. Леонтьева, Б. Теплова. 

Среди современных исследователей проблемы эстетического воспитания детей дошко-

льного возраста можно выделить Е.А. Дубровскую, Т.Г. Казакову, Е.М. Торшилову, Т. Фо-

кину и др., которые предприняли попытки обобщения результатов исследований и пред-

ставили их в виде учебного пособия для студентов – будущих воспитателей и программы 

эстетического развития детей. 

Цель статьи – раскрыть особенности художественно-эстетического воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Изложение основного материала. В педагогической науке категория эстетического 

воспитания дошкольников определяется как развитие способностей воспринимать, чувст-

вовать, понимать прекрасное в жизни и искусстве, воспитание стремления самому участво-

вать в преобразовании окружающего мира по законам красоты; привлечение детей к худо-

жественной деятельности; развитие творческих способностей. Отметим, что эстетическое 

воспитание рассматривается учеными как процесс целенаправленного формирования ка-
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честв всесторонне развитой личности, что дает ей возможность воспринимать природные и 

социальные реалии, действовать и творить в соответствии с общечеловеческими идеалами 

гармонии и красоты. 

Организация эстетического воспитания дошкольников, направленная на развитие при-

родных склонностей детей, их художественно-творческих способностей, на формирование 

творческой активности, решает вопросы обеспечения детей в систематическом развитии 

восприятия прекрасного, эстетических чувств и представлений, формирование основ эсте-

тического вкуса. Этому способствуют все виды искусства, природа и быт, которые вызы-

вают непосредственный эмоциональный отклик, радость, волнение или восхищение. 

Главными задачами в художественно-эстетического воспитания в дошкольном возрасте 

являются 

1) развитие у воспитанников наблюдательности, умения сравнивать, отзываться на красо-

ту; 

2) ознакомление с произведениями изобразительного искусства; 

3) развитие художественных способностей, формирование соответствующих умений; 

4) обучение детей создавать многофигурные сюжетные композиции; 

5) формирование личной позиции при восприятии произведений искусства и в процессе 

собственного творчества; 

6) обучение самостоятельному нахождению приемов изображения при интеграции видов 

изобразительного искусства; 

7) организация работы группой для воплощения сложного замысла; 

8) обучение создания оригинальных самоделок из природных и искусственных материалов; 

9) поощрение к дизайнерской деятельности, связанной с благоустройством и оформлением 

интерьера; 

10) развитие художественного восприятия при ознакомлении с произведениями живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства; 

11) предоставление дошкольнику права выбора материалов, места работы, сюжета; 

12) предоставление возможности проявить творчество, опереться на собственный опыт. 

Дошкольники эффективнее будут овладевать искусством создания художественного 

образа, если педагог будет интегрировать разные виды изобразительной деятельности. По-

степенно дети научатся самостоятельно комбинировать разные способы изображения и ма-

териалы, почувствуют вкус к такой работе. Этому могут способствовать дизайн-

деятельность, художественное рукоделие, разного рода конструирование, моделирование. 

Таким образом, отметим, что в художественно-эстетическом воспитании акцент дол-

жен ставиться не на формирование технических умений, а на базис личностной культуры 

дошкольника. Поэтому особую роль в личностном становлении дошкольника играет пре-

доставление ему права выбора материалов, места работы, сюжета, возможность проявить 

творчество, опереться на собственный опыт. 

Кроме этого, формированию творческой личности могут способствовать упражнения с 
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дагогам-воспитателям необходимо знать особенности творческой деятельности: знать и 

понимать сущность понятия «творчество»; механизмы его возникновения и методику 

управления этими механизмами. 
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Сложно согласиться с утверждением психолога В.С. Кузина, что «творчество – это дея-

тельность, в результате которой человек создает оригинальные произведения...» [1], на-

пример, по отношению к детской изобразительной деятельности. В дошкольной педагогике 

и психологии считается, что ребенок не открывает ничего нового и поэтому термин «твор-

чество» необходимо ограничивать словом «детское». В таком случае, как утверждает рос-

сийский педагог Г.Г. Григорьева, детская изобразительная деятельность по своим объек-

тивным возможностям может носить творческий характер [2]. 

Процессу творчества предшествует долгий период накопления представлений об окру-

жающем мире, которые будут основой для творческих идей и художественных замыслов и 

определять эмоционально-чувственный опыт, что является важным в творчестве. «Ничто 

ни слова, ни мысли, ни даже поступки наши не выражают так ясно и верно нас самих и на-

ши отношения к миру, как наши чувствования: в них слышен характер не отдельной мыс-

ли, не отдельного решения, а всего содержания души нашей и ее строя», – говорил 

К.Д. Ушинский [3, с. 117]. 

Выводы. Эстетическое воспитание предполагает развитие у человека чувства прекрас-

ного, формирование умений и навыков творить красоту в окружающей действительности, 

отличать прекрасное от безобразного, жить по законам духовной красоты. Средств, мето-

дов и приемов эстетического воспитания, которые предлагает педагогика, очень много. 

Умелое их применение позволяет ребенку с детства усваивать начала эстетической культу-

ры, понимать и ценить произведения искусства, приобщаться к художественному творче-

ству. Одним из вариантов решения задач эстетического воспитания может быть создание 

кружков вышивания, живописи, оригами, хореографии, мягкой игрушки и др. Такая работа 

будет направлена на закрепление навыков, полученных в ходе специальных занятий. 
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Постановка проблемы. Проблему экологического воспитания ставят на первое место 

среди проблем дошкольного образования. Экологическое воспитания старших дошкольни-

ков имеет весомое значение для воспитательной работы, а также относится к числу ключе-

вых проблем теории воспитания. 

Формирование экологической культуры подрастающего поколения – одна из важней-

ших задач сегодняшнего дня. Воспитание у детей ответственного отношения к природе – 

это сложный и продолжительный процесс, в ходе которого результатом должно быть не 

только овладение соответствующими знаниями и умениями, а и развитие умения и желания 

активно защищать, улучшать природную среду. 

Анализ литературы показывает, что содержание термина «экология» за последние го-

ды значительно расширился. Поэтому от числа биологического его понимания надо пере-

ходить к новой трактовке, предусматривающей взаимодействие с природой, которая со-

ставляет не беспорядочное сочетание различных живых существ, а достаточно устойчивую 

и организованную систему. А жизнь и деятельность человека, как и каждого живого орга-

низма, происходят в условиях определенной среды. 

В дошкольной педагогике можно выделить работы Н. Вересова, С. Веретенниковой, 

Р. Жуковской, Л. Мельчаковой и др., в которых рассматриваются вопросы экологического 

воспитания дошкольников в процессе ознакомления с природой окружающего мира. 

Цель статьи – рассмотреть и обосновать экологическое воспитание детей дошкольного 

возраста как актуальную проблему дошкольного образования. 

Изложение основного материала. Экологическое воспитания детей дошкольного воз-

раста – приоритетное направление дошкольного образования. Дошкольное детство являет-

ся наиболее благоприятным возрастом для решения задач экологического воспитания, в 

первую очередь необходимо организовать педагогический процесс в дошкольном учреж-

дении, а также соответствующим образом организовать эколого-развивающую среду детей 

[1]. 

В процессе ознакомления ребенка с разнообразием природы, а так же привлечения до-

школьника в практическую деятельность можно заложить основы экологической культуры 

в целом. К компонентам экологической культуры относятся экологические знания и уме-

ния, экологическое мышление, ценностные ориентации, экологически оправданное пове-

дение [2]. Экологическая культура включает в себя такие понятия, как экологическое вос-

питание, экологическое сознание и экологическое образование. 

Актуальность проблемы экологического воспитания связана с негативными последст-

виями научно-технического прогресса. По мнению С.П. Горшекова, современное общество 

не всегда задумывается над вопросом утилизации батареек, целлофановых пакетов, бахил, 

не каждый человек знает о том, что предметы из пластика разлагаются в недрах земли в те-

чение длительного времени (около 200 лет), а одна выброшенная батарейка заражает почву 

на 20 квадратных метров, которые в лесу являются территорией обитания нескольких кро-

тов, ежа, червей и тысячи насекомых и двух деревьев [3]. 

Следует подчеркнуть, что дело не только в научно-техническом прогрессе, но и в са-

мом человеке. Люди стали отделяться от природы, перестали прислушиваться к природе, 

человечество научилось заменять все, что дано природой на то, что оно создает своими ру-

ками. В настоящее время люди не переживают о том, что солнце, которое очень сильно пе-

чет летом, пересушивает почву и водоемы, потому что у них есть вода в водопроводе. Че-

ловечество может не нуждаться в посадке льна и хлопка, потому что можно качать из недр 

земли нефть, создавая из нее синтетические ткани. 

На данном этапе землю может изменить только деятельность человека, который будет 

понимать законы природы и учитывать тот факт, что человек – это тоже единица природы, 

а значит, каждый человек должен научиться рационально и грамотно взаимодействовать с 

окружающим миром. А такое возможно только при наличии у человека высокого эколого-
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нравственного уровня культуры, освоение которой начинается с раннего возраста и идет на 

протяжении всей жизни. 

Поэтому на сегодняшний день все более строго встает проблема экологического воспи-

тания дошкольников. Так как в этот период происходит становление основ мировоззрения 

человека, отношение его к природе и окружающей действительности. 

Весомый признак экологической воспитанности дошкольника – это его участие в эко-

логически-направленной деятельности, в процессе которой у ребенка прививается любовь 

и гуманное отношение к природе. Дошкольника нужно научить бережному отношению к 

природе, заботе о животных, птицах, растениях и насекомых, давая понять, что благополу-

чие природы зачастую зависит от непосредственных действий человека. 

Экологическое воспитание дошкольников – относительно новая тенденция в дошколь-

ной педагогике. Однако с полной уверенностью можно сказать, что в дошкольном возрасте 

путем целенаправленного педагогического воздействия, при системном ознакомлении ре-

бенка с разнообразием природы, а так же привлечения дошкольника в практическую дея-

тельность, можно заложить основы экологической культуры в целом. В данном случае до-

школьное детство является благоприятным возрастом для решения задач экологического 

воспитания, в первую очередь необходимо организовать педагогический процесс в дошко-

льном учреждении, а также соответствующим образом организовать эколого-развивающую 

среду детей. 

В дошкольных учреждения детей знакомят с природой и ее сезонными изменениями. 

На основе приобретенных детьми знаний формируются такие качества, как любознатель-

ность, умение наблюдать, логически мыслить, бережно относиться ко всему живому. 

Познакомить дошкольников с природой, воспитать любовь к ней поможет уголок при-

роды детского сада. При рассматривании комнатных растений педагог в первую очередь 

обращает внимание детей на красоту листьев и цветов, на расположение растений в комна-

те. Все это формирует у детей чувства прекрасного [4]. 

Также под экологическим воспитанием дошкольника воспитатель прежде всего подра-

зумевает воспитание человечности, т.е. ответственное отношение к природе, людям, жи-

вущим рядом, и потомкам, которым нужно оставить землю, пригодную для полноценной 

жизни. Дошкольников нужно учить правильно вести себя в природе и среди людей. При 

осваивании экологических знаний ребенок узнает о неразрывной связи живого организма с 

внешней средой [5]. 

Роль природы в развитии связной речи и логического мышления подчеркивал 

К.Д. Ушинский. Он считал, что логика природы является самой полезной, доступной и на-

глядной для ребенка [3]. В процессе познания природы у дошкольника вырабатывается 

умение наблюдать, логически мыслить, рождается привычка делать выводы – развитие ре-

чи и мышления идет как единый процесс [6]. Для развития у дошкольника высокого уровня 

экологической культуры воспитателю необходимо целенаправленно управлять процессом 

ознакомления с природой. 

Воспитатель должен уметь отобрать познавательный материал и продумать приемы и 

методы, чтобы он мог правильно передать содержание. Многообразие и красота природы в 

течение всего года непосредственно влияют на эмоциональное состояние ребенка, при этом 

вызывая у них желание рассуждать, рассказывать, спрашивать и наблюдать за природой. 

При наблюдении за красочными, яркими явлениями (метель, снегопад, гроза, листопад) де-

ти сразу же хотят постичь их, задают вопросы, могут объяснить, почему тает снег, почему 

замерзли лужи и т.д. Это является благоприятным условием для развития речи и логиче-

ского мышления. 

За все время, проведенное в детском саду, ребенок должен научиться выделять и заме-

чать особенности сезона года, иметь систематические знания о жизни растений и животных 

и научиться устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями. 

Выводы. Дошкольники проявляют большой интерес к природе. Нет ни одного явления 

или объекта, к которому они оставались равнодушными. Задача воспитателя – направлять и 

развивать интерес детей, учить наблюдать внимательно за явлениями природы, уметь забо-
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титься о животных и растениях, воспитывать любовь к природе. Существуют разнообраз-

ные методы, формы и приемы ознакомления дошкольников с природой, их выбор зависит 

от воспитательно-образовательных задач, программного материала, возраста детей, а также 

от природного окружения и местных условий. 

Распространённым и легко доступным методом знакомства детей с окружающим ми-

ром является наблюдение. Наблюдение организовывается воспитателем не только как не-

посредственная образовательная деятельность, но и как метод, используемый в повседнев-

ной жизни ребенка. Наблюдение за окружающим также должно быть включено и в другие 

виды деятельности: игры, экскурсии и прогулки. 
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velop interest in culture. Systematic and purposeful work on the formation of ideas about the so-

cio-cultural values of the Russian people is based on the principles of humanization, value orien-

tation, integration using methods of familiarization with the culture of the Russian people and the 

formation of interest in it through folklore, children's literature and art through reading, drawing, 

dramatization, imitation, modeling, design, tours and other forms.  

Keywords: formation, socio-cultural values of the Russian people, preschool children. 

 

Постановка проблемы. В дошкольном возрасте, по данным исследований по возрас-

тной психологии [1–3], формируется структура личности ребенка, выстраивается опреде-

ленная система отношений к окружающему миру, другим людям, самому себе. Определяя 

основы личностного становления дошкольников, отечественные психологи характеризуют 

период дошкольного детства как время зарождения и становления личности, формирования 

первичных мировоззренческих представлений, закладывания ценностной сферы [2; 4]. 

В первые годы своей жизни ребенок, попадая в лоно культуры семьи, ближайшего 

кровнородственного окружения, устанавливает связь со своими историческими корнями, 

влияющими на формирование памяти предков, любви к своим родителям, отчему дому, 

родному краю, народным ценностям. 

В дошкольном возрасте закладываются представления о ценностях своего народа, ко-

торые в дальнейшем пополняются и уточняются, видоизменяются и обогащаются. В то же 

время в условиях поликультурности Российской Федерации, в частности, и Крымского ре-

гиона, существует необходимость ознакомления дошкольников в ДОУ с культурой русско-

го народа, его социокультурными ценностями «для расширения доступа личности к ценно-

стям отечественной и мировой культуры, духовного обогащения» [5]. 

Одной из задач, стоящей перед педагогической наукой и практикой в системе дошко-

льного образования, является повышение эффективности учебно-воспитательного процес-

са, в частности, в вопросах формирования представлений о социокультурных ценностях у 

ребенка. Социокультурные знания, которые приобретают дошкольники, способствуют ус-

воению ими ценностей общества, ознакомлению с нормами, правилами, образцами соци-

ально одобряемого поведения. Такие знания обеспечивают слаженность в отношениях с 

людьми и гармоничное развитие каждой отдельной личности. 

Решение проблем теории и практики формирования представления о социокультурных 

ценностях у дошкольников обусловлено рядом противоречий и необходимостью преодоле-

ния определенных трудностей: 

1) неоднозначное определение понятия «социокультурные ценности», требующее даль-

нейшее концептуальное развитие данной дефиниции, в контексте социокультурных из-

менений в последние десятилетия, появления новых и возрождения «забытых» ценностей; 

2) необходимость формирования, начиная с дошкольных образовательных организаций, 

представлений у детей о социокультурных ценностях и недостаточность научной разра-

ботанности методики и особенностей их формирования на современном этапе. 

3) недостаточный уровень направленности воспитателей на повышение уровня общей 

культуры и формирование социокультурных ценностей личного состава. 

Анализ литературы. В рамках нашего исследования теоретическую базу составили 

работы, раскрывающие положения ведущих психологов и педагогов о формировании соз-

нания личности и представлений детей о мире (Б. Ананьев, П. Блонский, Л. Божович, 

Л. Венгер Л. Выготский, А. Запорожец, Г. Люблинская, В. Мухина, С. Рубинштейн) и эт-

нопсихологических аспектах развития этнического самосознания (И. Кон, Ж. Пиаже, 

Т. Стефаненко); идеи формирования личности в процессе освоения национальной культуры 

(Г. Волков, А. Измайлов). 

Анализ психолого-педагогической литературы по обозначенной проблеме позволил 

сделать выводы, что дошкольный возраст благоприятствует формированию представлений 

о своем и других этносах, их истории, обычаях, традициях и ценностях.  

Цель статьи – раскрыть особенности формирования представлений о социокультур-

ных ценностях русского народа у дошкольников. 



 

116 

Изложение основного материала. Прежде чем остановиться на специфике формиро-

вания представлений у дошкольников, считаем целесообразным рассмотреть понятия 

«ценность» и «социокультурные ценности» и основные подходы к их толкованию. 

Анализ энциклопедических источников и словарей [6; 7] позволил определить, что 

ценности в целом – это эталоны, идеалы, то, что является святым для человека или группы 

людей, народа или общества. Ценность в культуре обозначается как совокупность матери-

альных и духовных достижений. Ценность для личности – это основополагающие жизнен-

ные ориентиры, потребности, наставления. 

В исследовании Т.С. Шевченко на основе анализа работ И.В. Бестужева-Лады, В.Д. Ре-

занова, В.П. Тугаринова, В.Ф. Тарасова определены различные виды ценностей: общечело-

веческие (истина, жизнь, культура, свобода, право, общение), общенациональные (труд, 

духовность, соборность, национальный характер), эстетические (прекрасное, безобразное, 

комическое), духовные (идеалы, мировоззрение, взгляды), гуманистические (добро, лю-

бовь, равенство, братство, истина), познавательные (истина, искусство, мир, культура), 

нравственные (человек, добро, зло, любовь) и др. [8]. 

Важными характеристиками ценности является объективная значимость и субъектив-

ная норма. Критерии ценностного выбора всегда относительны, обусловлены текущим мо-

ментом, историческими обстоятельствами, потому что переводят проблему истины в мо-

ральную плоскость. Так, А.Ш. Назарова под социокультурными ценностями понимает 

«значимые для субъекта явления культуры, а также осуществляемая им (субъектом) дея-

тельность по производству и потреблению значимых для него культурных явлений» [9, с. 

12]. Автор, раскрывая функции социокультурных ценностей, разделяет их по характеру 

(«объективные и субъективные»; «познанные и непознанные»; «явные и латентные»; «яв-

ленческие и кажимые»; «предметные и деятельностные») и по содержанию («фокусирую-

щий» способ, представляющий собой объединение всех функций в «гнездовые» функции, 

функции-синтезаторы) [9, с. 12]. 

Е.И. Демидова, А.Н. Николаев считают, что социокультурные ценности составляют 

«основные жизненные смыслы, которыми люди руководствуются в своей повседневной 

жизни, смыслы, которые в значительной степени определяют отношение людей к окру-

жающей их действительности и детерминируют основные модели социального поведения 

человека» [10]. Социокультурные ценности, продолжают авторы, определяются историей и 

культурой народа и в то же время непрерывно репродуцируются в процессе жизнедеятель-

ности людей, передаваясь от поколения к поколению [10]. 

По мнению Д.Ю. Ваниянц, социокультурные ценности необходимо отличать от социо-

универсальных. Ученый как социокультурные выделяет только те ценности, которые ха-

рактеризуют конкретное общество на определенном историческом этапе его развития. Со-

циокультурные ценности отличают одну культуру от другой, определяя ее самобытность, 

присущую данной культуре ментальность, уникальность ее культурно-исторического опы-

та [11]. 

Анализируя определения ученых, сделаем вывод, что социокультурные ценности яв-

ляются нравственным ориентиром для человека и в то же время критерием гуманности и 

цивилизованности сообщества, членом которого является человек. 

Многие исследователи, рассматривая социокультурные ценности народов и обозначая 

различия, указывают на ранжировании ценностей по степени их важности. По мнению 

Е.И. Демидовой и А.Н. Николаева, российское общество в целом отличается от других об-

ществ не только отдельными ценностями, такими как коллективизм, соборность, духов-

ность, но и местом этих ценностей в ценностной системе общества [10]. 

Социокультурные ценности русского народа имеют как общие, так и отличительные 

черты с социокультурными ценностями других народов. 

Опираясь на результаты исследования А.А. Еромасовой, отметим, что формирование 

менталитета русского народа происходило под влиянием таких факторов, как место генези-

са русского этноса, геополитическое положение России, язык, православная религия и 

культура, объединившие Киевскую Русь и Россию в евразийскую цивилизацию. В тради-
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ционном русском менталитете преобладает поощрение модели поведения, не акцентирую-

щей успех, а сохраняющей позитивное содержание морального климата в коллективе. 

Представитель русского народа жаждет оправдать доверие окружающих, желает не под-

вергать неоправданному риску значимых для него людей, готов к взаимовыручке [12]. 

Традиционные ценности русского человека – это представления, что привычные обра-

зы жизни и мышления, цели существования и способы поведения, которые обусловлены 

традиционной культурой, предпочтительнее других. К основным ценностям русского на-

рода можно отнести почитание старших, родителей, стремление к доверительному разго-

вору «по душам», приоритет духовно-нравственных мотивов жизненного поведения. Тра-

диционная русская личность – это человек, почитающий родителей, заботящийся об их 

здоровье и благополучии, сострадающий и выражающий любовь к другим, проявляющий 

чувство национального самосохранения, стремящийся к истине, заботящийся о красоте ок-

ружающего мира. 

Знания о социокультурных ценностях являются фундаментом в деле усвоения ценно-

стей общества. Система социокультурных знаний в результате составляет социальную ос-

нову личности. 

В психолого-педагогических исследованиях «представление» рассматривается как вос-

произведенный образ предмета, основывающийся на прошлом опыте; образ, воспроизво-

димый в памяти при отсутствии предмета на основе предшествующего сенсорного воздей-

ствия (Л. Венгер Л. Выготский, Г. Костюк, А. Леонтьев и др.) [13–16]. В данном исследо-

вании термин «представление» рассматривается как образ предмета, явления или события, 
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да, родословной, традициях, обрядах). 

В исследовании, направленном на формирования представлений о социокультурных 

ценностях, мы остановились на старшем дошкольном возрасте, что обусловлено интенсив-

ным развитием психических процессов в этом возрастном периоде. У 5–6-летнего ребенка 

формируется четкое представление о себе как индивидуальной и социальной сущности, 

ему доступна эмоционально-смысловая оценка своих возможностей, он лучше осознает 
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Развитие интереса дошкольников к родному краю, его истории и современности, жизни 
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http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-07/dissertaciya-pedagogicheskie-usloviya-stanovleniya-sotsiokulturnogo-opyta-rebenka-doshkolnika-v-teatralizovannoy-deyatelnosti#ixzz568EDxCKl
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Система методов формирования представлений о социокультурных ценностях у до-

школьников представляет собой методы ознакомления с культурой русского народа и фор-

мирования интереса к ней посредством фольклора, произведения детской литературы и ис-

кусства через чтение, рисование, драматизацию, имитацию, моделирование, проектирова-

ние, экскурсии и другие формы. Эффективность методов обеспечивается активностью до-

школьников, образностью их восприятия мира, подражательностью, целенаправленностью 

деятельности педагога. 

Таким образом, формирование представлений о социокультурных ценностях русского 

народа у дошкольников имеет свои особенности. Необходимо учитывать, что социокуль-

турные ценности являются мерилом нравственности для человечества. Интенсивное разви-

тие психических процессов в дошкольном возрасте (особенно у детей 5–6 лет) позволяет 

передавать знания о народных традициях и обычаях, истории родного края, отдельных ас-

пектах современного уклада жизни и на основе этого развивать интерес к культуре. Систе-

матическая и целенаправленная работа по формированию представлений о социокультур-

ных ценностях русского народа строится на принципах гуманизации, ценностной ориента-

ции, интеграции с использованием методов ознакомления с культурой русского народа и 

формирования интереса к ней посредством фольклора, произведения детской литературы и 

искусства через чтение, рисование, драматизацию, имитацию, моделирование, проектиро-

вание, экскурсии и другие формы. 
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Постановка проблемы. Испокон веков семья несла ответственность за воспитание де-

тей. Сегодня приоритет семейного воспитания признается государством, в то же время 

одинаково важное значение придается воспитанию как в семье, так и в дошкольном учреж-

дении. Это обуславливает выход отношений между семьей и детским садом на новый уро-

вень, на котором должны формироваться социальное партнерство, сотрудничество и взаи-

модействие, реализоваться совместные усилия и общение. 

В рамках сотрудничества образовательной организации с семьей в вопросах воспита-

ния дошкольников, особенно нравственного, необходимо привлечение старшего поколе-

ния. Расширение сферы участия бабушек и дедушек в организации воспитательной среды 

связано с необходимостью передачи детям системы нравственных идей, установок, прин-

ципов и идеалов, которой в большей степени владеет старшее поколение семьи. 

Анализ литературы. В работах выдающихся отечественных педагогов (Т.А. Данили-

ной, Т.Н. Дороновой, Т.А. Куликовой) были рассмотрены проблемы, которые существуют 

в организации сотрудничества дошкольного образовательного учреждения и семей воспи-

танников. Современными исследователями Н.В. Евдокимовой, Н.В. Додокиной, Е.А. Куд-

рявцевой была разработана методика по работе с семьей в сотрудничестве с дошкольным 

образовательным учреждением (ДОУ). Проблеме объединения интересов дошкольной об-

разовательной организации и семей посвятили свои исследования Т.П. Елисеева, О.Л. Зве-

рева. 

В то же время в работе педагогов забывается о потенциале старшего поколения семьи, 

возможности оказания помощи со стороны бабушек и дедушек в воспитании своих внуков. 

Цель статьи – раскрыть особенности сотрудничества ДОУ со старшим поколением 

семьи в вопросах нравственного воспитания детей дошкольного возраста. 
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Изложение основного материала. Анализ понятия «сотрудничество» проводился мно-

гими отечественными педагогами и психологами. Например, кандидат педагогических на-

ук И.А. Маркарян определяет сотрудничество в образовательном процессе в качестве сис-

темы взаимообусловленных контактов в едином социальном, психологическом и педагоги-

ческом пространствах, где социальной стороной предопределяются результаты педагогиче-

ского сотрудничества, психологическая сторона влияет на обеспечение процесса его осу-

ществления, а педагогическая – способствует созданию той среды, в рамках которой необ-

ходим и возможен сам процесс реализации педагогического сотрудничества [1]. Кандидат 

психологических наук В.Б. Шапарь под сотрудничеством понимает диалог, на основе кото-

рого происходит постоянное обогащение тех, кто принимает в нем участие [2, с. 423]. Док-

тор педагогических наук, профессор Е.И. Сермяжко – руководитель научной школы по 

проблемам современной семьи и семейного воспитания – отмечает, что сотрудничество 

предполагает общение «на равных», где никто не имеет привилегий в указаниях, контроле 

и оценке [3, с. 23]. 

По мнению кандидата педагогических наук Н.Г. Пантелеевой, сотрудничество и взаи-

модействие являются той формой, при которой организуется совместная деятельность, реа-

лизуемая на основе социальной перцепции и взаимного общения на равных, поддерживая 

друг друга [4, с. 183]. 

Исходя из этого, можно утверждать, что процесс сотрудничества дошкольной образо-

вательной организации и семьи воспитанников подразумевает организацию совместных 

действий членов семьи дошкольников и воспитателей, задачи которых заключаются в 

удовлетворении интересов и достижении целей всех сторон в воспитательном процессе. 

Процесс сотрудничества ДОУ и семьи (родителей и старшего поколения) может быть рас-

смотрен как приобщение семьи к организации педагогического процесса, когда расширяет-

ся сфера участия старших членов, разрабатываются разнообразные программы совместных 

действий и наблюдается формирование уважительных взаимоотношений семьи и детского 

сада. 

Практика образовательного процесса в рамках дошкольных образовательных организа-

ций обладает значительным опытом в организации взаимодействия и сотрудничества с ро-

дителями, направленных на реализацию эффективного воздействия на воспитание и разви-

тие дошкольников. Воспитатели непрерывно совершенствуют содержание и формы данной 

работы с использованием как традиционных, так нетрадиционных форм работы с семьями 

[5, с. 119]. 

Говоря об организации сотрудничества дошкольной образовательной организации и 

семьи дошкольников, стоит отметить, что уже к середине XX столетия были разработаны 

устойчивые формы работы в указанном направлении, которые дошкольная педагогика 

трактует как традиционные формы. Условно они подразделяются на следующие группы. 

1. Познавательные – формы взаимодействия, при которых повышается психолого-

педагогическая культура взрослых членов семьи, изменяются взгляды на процесс воспи-

тания ребенка в семье, развивается рефлексия. Данная группа включает проведение 

практикумов, лекций, дискуссий, симпозиумов, «круглых столов», дебатов, педагогиче-

ских советов, педагогической лаборатории, родительских конференций, родительских 

собраний, аукционов, семейной гостиной, родительских клубов, дней добрых дел, дней 

открытых дверей, эпизодических посещений, различных видов игровых технологий. 

2. Информационно-аналитические – формы взаимодействия, при которых собираются, об-

рабатываются и используются данные о семье каждого дошкольника; к данным формам 

относятся анкетирование, интервью, опрос, беседа и т.д. 

3. Наглядно-информационные – формы взаимодействия, которые направлены на организа-

цию родительского всеобуча; данная группа включает разработку сайта ДОУ в Интерне-

те, «Летописи ДОУ», организацию выставок детских работ, фотовыставок, рекламы в 

СМИ, записей видеофрагментов реализации разных видов деятельности детей, фотогра-

фий, информационных проспектов, газет, тематических выставок, выпусков бюллетеней, 

издание информационных листков, создание буклетов, информационных стендов, ис-
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пользование средств массовой информации, освещающих проблемы семейного воспита-

ния и т.д. 

4. Досуговые – формы взаимодействия, которые способствуют установлению теплых не-

формальных отношений между взрослыми членами семьи и воспитателями и более до-

верительных отношений родителей со своими детьми. Данная группа предполагает ор-

ганизацию совместных походов и экскурсий, праздников и утренников, семейных вер-

нисажей, выставок детско-родительских работ, различных мероприятий (концертов и 

соревнований) и т.д. [6, с. 8]. 

Выделяются также нетрадиционные формы взаимодействия воспитателей и родителей. 

К ним можно отнести мастер-классы, интерактивные и досуговые мероприятия и пр. Не-

традиционные формы сотрудничества сегодня достаточно популярны как среди воспитате-

лей, так и среди родителей. Благодаря таким формам устанавливаются неформальные от-

ношения воспитателей и родителей, привлекается их внимание к проблемам ребенка в ча-

стности и всего детского сада в целом. Родителям дается возможность по-другому узнать 

своего ребенка, увидеть его в иной, новой для себя обстановке. 

Рядом авторов [7] отмечается, что эффективным средством интеграции дошкольной 

образовательной организации и семьи является осуществление совместной проектной дея-

тельности воспитателей и родителей, которая обеспечивает условия в сохранении физиче-

ского и психического здоровья детей. Эта форма работы способствует формированию у ро-

дителей понимания того, что совместные усилия необходимы, прежде всего, детям и их 

полноценному, гармоничному развитию [7, с. 7]. 

Итак, каждой форме сотрудничества детского сада с семьей воспитанников присуще 

выполнение воспитательных целей и задач. При систематическом применении в работе с 

родителями разнообразных форм можно привлечь внимание родителей к проблеме воспи-

тания дошкольников, способствовать повышению их стремления к получению необходи-

мых педагогических знаний, умений и навыков, что в свою очередь будет способствовать 

повышению родительской педагогической культуры. Неформальный подход в процессе ор-

ганизации и проведения перечисленных форм взаимодействия воспитатели должны орга-

низовывать, используя разнообразные методы работы с родителями. Совокупность тради-

ционных и нетрадиционных форм сотрудничества с родителями должна выступать как 

единая стройная образовательно-воспитательная система. 

Современная практика работы дошкольных учреждений в вопросах взаимодействия с 

семьей все чаще использует письменные формы общения с семьей воспитанников. К по-

добным формам относят создание отчётов, пособий, брошюр, бюллетеней, которые явля-

ются наиболее приемлемыми в процессе взаимодействия семьи и ДОУ. Потребность реали-

зации данных форм обусловлена недостатком времени у родителей в связи с постоянной 

занятостью, что мешает им встретиться с воспитателями лично. 

В виду занятости родителей воспитатель с определенным количеством семей все чаще 

держит связь через старшее поколение. Решающим условием в процессе взаимодействия и 

построения партнерских отношений является сближение воспитателей и старшего поколе-

ния семьи, которое достигается при доверительном общении, взаимопонимании и устанав-

ливается только при совместной деятельности. В данном контексте воспитатели и старшие 

члены семьи являются партнерами, которые дополняют друг друга, их отношениям свойст-

венно равенство сторон, взаимность, доброжелательность, уважение, создание атмосферы 

единой направленности воспитательных целей, расположение к диалогу [4, с. 183]. 

Процесс вовлечения старшего поколения в семьях дошкольников в единое дошкольное 

воспитательное пространство представляет собой работу, которая производится в трех ос-

новных направлениях [8, с. 6]: 

1) повышается педагогическая компетентность коллектива дошкольных образовательных 

организаций в вопросах взаимодействия с семьями, дошкольные педагоги изучают сис-

тему инновационных методов взаимодействия с бабушками и дедушками воспитанни-

ков; 

2) происходит повышение педагогической культуры старшего поколения семьи; 
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3) бабушки и дедушки вовлекаются в деятельность ДОУ, проводится единая работа, на-

правленная на обмен педагогическим опытом. 

Сотрудничество ДОУ и старшего поколения семьи воспитанников может стать состав-

ляющим компонентом в процессе формирования нравственных ценностей и идеалов у де-

тей старшего дошкольного возраста. Нравственное воспитание старших дошкольников 

должно опираться на взаимную работу воспитателей и родителей с активным привлечени-

ем старшего поколения семьи. Такая работа при необходимости должна быть основана на 

педагогическом просвещении старшего поколения в семьях воспитанников в вопросах 

формирования и развития в детях нравственных качеств. С другой сторон, возможно, 

именно старшее поколение семьи может оказать более существенную помощь в нравствен-

ном воспитании дошкольников. 

При организации совместной работы ДОУ со старшим поколением семьи воспитателям 

необходимо изучить особенности семейного воспитания по вопросам формирования нрав-

ственных ценностей у детей (выявить уровень педагогической просвещенности старшего 

поколения семьи, определить степень активного участия в нравственном воспитании вну-

ков, уточнить, какие нравственные ценности привносятся в семью старшим поколением). 

На основе полученных данных воспитателю необходимо методически правильно строить 

дальнейшую работу со старшим поколением семьи. 

На основании выявленных трудностей и промахов, возникающих у дедушек и бабушек 

в воспитании внуков, воспитателем должна быть оказана необходимая помощь путем сове-

тов и рекомендаций. При этом даваемые воспитателем рекомендации и советы должны 

иметь теоретическое обоснование и одновременно обладать конкретикой. Тактично данные 

советы и рекомендации должны быть направлены на воспитание в детях культуры поведе-

ния, развитие гуманных чувств, любви к родным и близким, любви к своей Родине. 

Беседы со старшим поколением семьи по вопросам семейного нравственного воспита-

ния дошкольников должны быть направлены на разъяснение значимости личного примера, 

важности организации семейных праздников и традиций. Дошкольные педагоги должны 

разъяснить дедушкам и бабушкам ценность семейного чтения художественных произведе-

ний, прослушивания музыки, приглашения к ребенку его друзей, организации игр и раз-

влечений. 

Целесообразным во взаимодействии педагогов и старшего поколения семьи является 

выделение конкретных задач с целью совместного их решения, периодическое обсуждение 

уровня развития нравственных ориентиров их внуков, совместные размышления по поводу 

происходящих изменений в нравственном развитии детей. 

Так, старшее поколение семьи должно знать, что расширение возможностей формиро-

вания нравственных ценностей детей предшкольного возраста опирается на большие изме-

нения, происходящие в мотивационной сфере, в сфере умственного и эмоционально-

волевого развития дошкольника, в сфере коммуникации со сверстниками и взрослыми, так 

и достигнутым к 6 годам уровнем нравственной воспитанности. Старший дошкольный воз-

раст является наиболее ответственным этапом, когда развиваются механизмы поведения и 

деятельности, развивается личность ребенка старшего дошкольного возраста. 

На основе активного развития умственной сферы детей старшего дошкольного возраста 

происходит формирование более высокой по сравнению с более младшим возрастом сте-

пени осознанного поведения. В этом возрасте формируется понимание смысла нравствен-

ных норм, правил и требований. Происходит развитие способности в предвидении послед-

ствий собственных действий и поступков. Воспитательный процесс в старшем дошкольном 

возрасте обуславливает утрату ситуативности, которая является свойственной для младших 

дошкольников, что способствует развитию более целенаправленного и сознательного пове-

дения. В предшкольном возрасте у детей наблюдается формирование таких важных ка-

честв, как ответственность за собственные поступки, самоконтроль, умение предваритель-

но планировать свои действия, организованность. 

Уже в предшкольном возрасте наблюдается развитие устойчивого интереса к явлениям, 

происходящим в окружающем социуме. Развитие мышления выступает базой в процессе 
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познания детьми окружающей действительности. Процесс обучения детей предшкольного 

возраста предполагает получение большого объема знаний, которые выходят за рамки их 

жизненного опыта. Данный факт обладает весомой ролью в процессе воспитания в детях 

нравственных норм и ценностей. В свою очередь, данный факт выступает основой для 

формирования у дошкольников первоначальных знаний о Родине, о жизни народов родной 

страны, о происходящих в окружающем их мире общественных явлениях. Что в конечном 

итоге служит благодатной почвой для развития таких высоких нравственных чувств, как 

патриотизм, интернационализм, гражданственность. 

В результате работы воспитателя со старшим поколением семьи дошкольников можно 

сформировать в дедушках и бабушках убежденность в необходимости их участия в деле 

нравственного воспитания внуков, оказания помощи родителям в предупреждении и пре-

одолении отрицательных проявлений в поведении детей. 

Таким образом, процесс формирования нравственных ценностей старших дошкольни-

ков невозможно построить без сотрудничества всех участников образовательно-

воспитательного процесса в рамках дошкольного учреждения. Тесное и плодотворное 

взаимодействие семьи и образовательных учреждений способствует достижению главной 

цели воспитательного процесса – сформировать нравственную гармонично развитую лич-

ность. 
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Самединова Э.Ф., Абибуллаева Э.Э. 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Аннотация. В статье уточнена сущность управленческой компетентности руково-

дителя дошкольного образовательного учреждения, проанализированы понятия «компе-

тентность», «профессиональная компетентность», раскрыта структура управленческой 

компетентности, а также приведены практические рекомендации по формированию 

коммуникативно-управленческой компетентности руководителя ДОУ. 
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познания детьми окружающей действительности. Процесс обучения детей предшкольного 

возраста предполагает получение большого объема знаний, которые выходят за рамки их 

жизненного опыта. Данный факт обладает весомой ролью в процессе воспитания в детях 

нравственных норм и ценностей. В свою очередь, данный факт выступает основой для 

формирования у дошкольников первоначальных знаний о Родине, о жизни народов родной 

страны, о происходящих в окружающем их мире общественных явлениях. Что в конечном 

итоге служит благодатной почвой для развития таких высоких нравственных чувств, как 

патриотизм, интернационализм, гражданственность. 

В результате работы воспитателя со старшим поколением семьи дошкольников можно 

сформировать в дедушках и бабушках убежденность в необходимости их участия в деле 

нравственного воспитания внуков, оказания помощи родителям в предупреждении и пре-

одолении отрицательных проявлений в поведении детей. 

Таким образом, процесс формирования нравственных ценностей старших дошкольни-

ков невозможно построить без сотрудничества всех участников образовательно-

воспитательного процесса в рамках дошкольного учреждения. Тесное и плодотворное 

взаимодействие семьи и образовательных учреждений способствует достижению главной 

цели воспитательного процесса – сформировать нравственную гармонично развитую лич-

ность. 
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Самединова Э.Ф., Абибуллаева Э.Э. 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Аннотация. В статье уточнена сущность управленческой компетентности руково-

дителя дошкольного образовательного учреждения, проанализированы понятия «компе-

тентность», «профессиональная компетентность», раскрыта структура управленческой 

компетентности, а также приведены практические рекомендации по формированию 

коммуникативно-управленческой компетентности руководителя ДОУ. 
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FORMATION OF COMMUNICATIVE-MANAGERIAL COMPETENCE 

OF THE HEAD OF THE PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION 

Annotation. The article clarifies the essence of the managerial competence of the head of 

preschool educational institution, analyzed the concepts of «competence», «professional compe-

tence», disclosed the structure of managerial competence, as well as practical recommendations 

on the formation of communicative and managerial competence of the head of preschool educa-

tional institution. 
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Постановка проблемы. В настоящее время продолжается становление новой парадиг-

мы образования, основанной на компетентностном подходе, в связи с чем возникает по-

требность в создании нового типа руководителя Дошкольного образовательного учрежде-

ния (ДОУ), профессионально компетентного, ориентированного на требования времени, 

открытого для инноваций, способного умело совмещать функции менеджера, психолога, 

организатора, обладающего высокой культурой управленческой деятельности, иными сло-

вами обладающего коммуникативно-управленческой компетенцией. Важной проблемой 

остается специальная подготовка будущих руководителей дошкольных учебных заведений, 

которые не имеют соответствующей профессиональной подготовки к управлению. 

В системе дошкольных образовательных учреждений преобладает формат «выращива-

ния руководителей» начиная с воспитателя к руководителю ДОУ. Подготовка руководите-

лей происходит через семинары-практикумы, тренинги, методические объединения и кур-

сы повышения квалификации, являющихся недостаточно эффективными (и сами руководи-

тели дошкольных учебных заведений отмечают недостаточность полученных знаний для 

полноценного выполнения управленческой деятельности). Поэтому есть необходимость 

получения знаний из разных областей наук: экономики, психологии, педагогики, образова-

тельного менеджмента, теории управления и т.д. еще в процессе вузовской подготовки бу-

дущих руководителей ДОУ.  

Итак, практика дошкольного образования требует интенсификации научно-

методической работы, направленной на решение проблемы подготовки профессионально 

компетентных руководящих кадров ДОУ, которые обладают теорией и практикой педаго-

гического управления и общения. 

Анализ литературы. Анализ психолого-педагогических источников, исследований по 

проблемам управления социально-образовательными системами, профессиональной ком-

петентности педагогов дает возможность сделать вывод о том, что формирование управ-

ленческой компетентности руководителя ДОУ изучается в следующих основных направле-

ниях: 

1) обоснование общих основ педагогического менеджмента (Л. Даниленко, Г. Ельникова А. 

Ермола, И. Исаев, Л. Карамушка, Н. Коломинский, Ю. Конаржевский, В. Кричевский, О. 

Мармаза, М. Поташник, А. Прокопенко, Т. Рогова, В. Симонов, В. Сластенин, Е. Хри-

ков, Т. Шамова, В. Шаркунова и др.); 

2) раскрытие специфики управленческой деятельности администрации детского сада (В. 

Андреева, Л. Артемова, К. Била, А. Бондаренко, Л. Денякина, О. Дорошенкова, Т. Коло-

дяжная, К. Крутой, Л. Покроева, О. Саметис, Р. Спружа, Р. Стеркина, П. Третьяков, Л. 

Фалюшина и др.); 

3) освещение вопросов профессионально-педагогической подготовки будущих специали-

стов дошкольного образования (Л. Артемова, А. Богуш, Г. Беленькая, Г. Бурма, Т. Го-

рюнова, Н. Грама, Г. Лаврентьева, Л. Машкина, С. Мельничук, Х. Шапаренко и др.). 
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При всей важности этих исследований степень разработки проблемы формирования 

коммуникативно-управленческой компетентности руководителя дошкольного образова-

тельного учреждения остается низкой, что и обуславливает необходимость проведения 

данного исследования. 

Цель статьи – определить сущность понятия «управленческая компетентность», ее 

структуру, рассмотреть пути формирования коммуникативно-управленческой компетент-

ности руководителя ДОУ. 

Изложение основного материала. Проблема управленческой компетентности руково-

дителя ДОУ все больше интересует ученых-исследователей, педагогов-практиков, что го-

ворит о важности и социальной значимости проблемы. Анализ педагогической литературы 

и практики свидетельствует о различных авторских определениях понятий «управленче-

ская компетентность» и применения научных подходов к толкованию их сути через раз-

личные концепты или отдельные педагогические и философские категории, такие как объ-

ем полномочий должностного лица, педагогический такт, характерные черты личности, 

знания, опыт в той или иной области науки, осведомленность, авторитетность, правиль-

ность и др. [1]  

На сегодня однозначного определения понятия «управленческая компетентность» ру-

ководителя дошкольного образовательного учреждения нет, отсутствуют исследования, в 

которых комплексно изучена указанная проблема. В связи с многогранностью и многоас-

пектностью деятельности руководителя дошкольного образовательного учреждения опре-

деление понятия «управленческая компетентность» будет или очень общим, или очень за-

путанным. Поэтому в определении понятия «компетентность» уместно использовать одно-

родные категории, характеризующие личность, и рассматривать их во взаимосвязи, что бу-

дет его дополнять и конкретизировать. 

В различных словарях «компетентность» (от лат. competens – надлежащий, способный) 

трактуется как «авторитетность, полноправие», «осведомленность», как общий оценочный 

термин, обозначающий способность к деятельности со знанием дела [2]. 

Л. Балабанова выделяет следующие виды компетентности. 

1. Функциональная (профессиональная) компетентность – характеризуется профессио-

нальными знаниями и умением их реализовывать. В основе профессиональной компе-

тентности стоит профессиональная пригодность, что представляет собой совокупность 

психических и психофизиологических особенностей человека, необходимых для осуще-

ствления эффективной профессиональной деятельности. 

2. Интеллектуальная компетентность – выражается в способности к аналитическому 

мышлению и осуществления комплексного подхода к выполнению своих обязанностей. 

3. Ситуативная компетентность – означает умение действовать в соответствии с ситуа-

цией. 

4. Временная компетентность – отображает умение рационально планировать и исполь-

зовать рабочее время. 

5. Социальная компетентность – предусматривает наличие коммуникационных и инте-

грационных способностей, умения поддерживать отношения, влиять, добиваться своего, 

правильно воспринимать и интерпретировать чужие мысли, выражать к ним отношение, 

вести беседы и т.д. [3]. 

Г. Билянин рассматривает компетентность как личностное качество работника, оказы-

вающегося в устойчивой способности к выполнению заданных функций, определенных 

профессиональной деятельностью или требованиями должности [4]. То есть это комплекс-

ная характеристика личности, проявляющаяся в конкретной деятельности и охватывающая 

знания, умения, навыки и опыт с учетом способностей, мотивации и личностных возмож-

ностей. 

Компетентность предполагает системность мышления (практический ум, скорость 

вхождения в проблему, способность предвидеть различные варианты выхода с ситуации, 

находчивость) и наличие организаторских качеств (умение подбирать, расставлять кадры, 

планировать работу, обеспечивать четкий контроль). 
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А. Мармаза определяет функциональную компетентность руководителя как систему 

знаний и умений, являющихся адекватными структуре и содержанию управленческой дея-

тельности [5, с. 134]. 

Г. Ельникова компетентность трактует как способность человека успешно удовлетво-

рять индивидуальные и социальные нужды, действовать и выполнять поставленные задачи 

[6]. 

Модернизация образовательного процесса предъявляет новые универсальные требова-

ния к профессиональной компетентности руководителя дошкольного образовательного уч-

реждения: 

1) овладение технологиями менеджмента и маркетинга в образовании; 

2) привлечение к управленческим процессам широкой общественности, педагогической 

общественности; 

3) создание принципиально новых моделей научно-методической работы в ДОУ; 

4) обновление образовательного процесса, реформирование образования и повышение ста-

туса заведующего дошкольного учреждения как руководителя; 

5) модернизация программы повышение квалификации с учетом опыта других стран мира 

[7]. 

В данном исследовании будем опираться на работы Р. Шаповала, который отмечает, 

что управленческая компетентность руководителя ДОУ является интегрированным лично-

стным образованием педагога, отражающим единство его теоретической и практической 

готовности к эффективному осуществлению различных управленческих функций (инфор-

мационно-аналитической, мотивационно-целевой, планово-прогностической, организаци-

онной, контрольно-регулятивной и др.) [8]. 

Современное дошкольное образовательное учреждение функционирует в новых соци-

ально-экономических условиях. Руководитель должен овладеть технологиями менеджмен-

та в образовании, чтобы не остаться в стороне от реалий. Нынешний руководитель ДОУ – 

управленец, который руководит педагогической системой дошкольного образовательного 

учреждения, его развитием, организует и стимулирует профессиональную деятельность пе-

дагогических работников, способствует формированию культуры организации, организует 

и обеспечивает их деятельность. 

Важным показателем профессиональной компетентности руководителя является его 

способность объективно оценивать свои знания (общие и специальные), умения (педагоги-

ческие, управленческие) и качества (личностные). Знания, которые необходимы для вы-

полнения управленческой деятельности, носят нормативно-правовой, управленческо-

методологический, общетеоретический и методический, организационно-педагогический, 

управленческий характер. 

На основе этих знаний формируются такие группы умений: 

1) учебно-прогностические (сбор, анализ, систематизация информации, определение про-

блем и т.д.); 

2) организационно-регулятивные (обеспечение реализации планов, программ, управленче-

ских решений, подбор и расстановка кадров); 

3) контрольно-оценочные (умение определять стандарты, нормы, методы и критерии оцен-

ки дел). 

В основе обучения будущих руководителей ДОУ должен быть использован проблем-

ный подход, диалог, сопоставление различных взглядов, дискуссии, деловые, ролевые иг-

ры, самообразование, творческие работы и тому подобное. Доброжелательное отношение, 

культура взаимоотношений и общения способствуют формированию общей культуры, 

внутреннему становлению личности будущего руководителя. 

Известно, что теоретически руководителем может быть любой, но практически – нет. В 

любом случае заведующий должен быть наделен определенными качествами и свойствами: 

культура, рассудительность, внимательность, эмоциональная устойчивость, ответствен-

ность, мобильность, гибкость, решительность. В распоряжении руководителя дошкольного 

образовательного учреждения люди, время, площадь, финансы, оборудование, информа-
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ция. Эффективно управлять этими средствами является жизненно необходимым для ус-

пешного функционирования дошкольного образовательного учреждения в целом. 

Прежде чем управлять другими, руководителю необходимо научиться управлять собой. 

Здесь важно не количество затраченного времени, которое он тратит на свою деятельность, 

а качество проделанной работы. По мере приобретения профессионального опыта, руково-

дитель тратит меньше времени на выполнение и больше на управление. 

Руководитель дошкольного образовательного учреждения должен самосовершенство-

ваться, развивать способность анализировать свои слабые и сильные стороны. Для этого 

необходимо определить один перечень вопросов, в которых он компетентен, второй – тех 

областей знаний, где больше пробелов. В процессе самосовершенствования он обращается 

к научно-педагогической литературе и методическим пособиям, в которых может найти от-

веты, как нужно планировать, проводить методическую работу, осуществлять контроль и 

анализ, организовывать работу педагогического и технического персонала, как строить от-

ношения с родителями, общественностью, как повышать квалификацию. Однако в этих ис-

точниках недостаточно представлена информация о подходах к деловому и личностному 

росту руководителя. 

Первое, что необходимо изучить руководителю дошкольного образовательного учреж-

дения – это коллектив. Он должен в совершенстве овладеть методикой изучения педагоги-

ческих кадров: сбор предварительных данных (анкетные данные, трудовые книжки), на-

блюдение за работой педагогов (взаимодействие педагога и детей в совместной деятельно-

сти, манерой общения с родителями, коллегами, его жесты, мимику, настроение) деловые 

качества педагогов. Знание уровней образования, опыта работы, теоретической и методи-

ческой подготовки, деловых и личностных качеств педагогов поможет руководителю ДОУ 

правильно распределить функциональные обязанности, решить вопрос о кооперации 

управленческого труда и создания нужного положительного микроклимата в коллективе, 

руководить деятельностью воспитателей с учетом возможностей каждого из них. 

Стоит остановить внимание на способности руководителя дошкольного образователь-

ного учреждения к самооценке. По мнению А. Кононко, самооценка руководителя, его спо-

собность к рефлексии – умение наблюдать за собой, объективно оценивать свои действия и 

поступки, осознавать, как его воспринимают и оценивают другие люди [9]. Педагогическая 

рефлексия приводит к перестройке управленческой деятельности руководителя, осмысле-

нию жизни и определению своего места в нем, изменению поведения, оптимизации педаго-

гического процесса. Умение анализировать себя – большое достоинство руководителя, ко-

торый не боится признавать свои ошибки. Ведь итогом его профессиональной деятельно-

сти могут быть как положительные, так и отрицательные результаты. Поиск путей преодо-

ления неудач станет сильным стимулом для постоянного профессионального совершенст-

вования. 

Руководитель – это не только профессионально компетентный специалист, но и иссле-

дователь, который вводит новые идеи в жизнь (инновации), готов попробовать что-то но-

вое, необычное. Он должен доверять своей интуиции. Соглашаемся с мнением А. Кононко, 

что когда руководитель прислушивается к собственной интуиции, он сосредотачивается и 

подключается к своему внутреннему природному источнику, наполняется ощущением ок-

рыленности, чувствует прилив энергии, реже ошибается [9]. 

Управленческая деятельность руководителя дошкольного образовательного учрежде-

ния требует знания своего коллектива, рационального распределения личного времени, 

умение компетентно действовать и объективно оценивать свои действия, разбираться во 

взаимодействии форм и содержания дошкольного образования, иметь теоретическую под-

готовку по вопросам современного менеджмента, оперировать новыми понятиями, быть 

способным выделять и системно решать актуальные проблемы, видеть перспективы работы 

учебного заведения, планировать стратегию его дальнейшего развития. Поэтому совершен-

ствование содержания обучения в вузе при подготовке управленцев является одним из 

важных условий дальнейшего улучшения работы при подготовке будущих руководителей 

ДОУ. Процесс обучения не должен сводиться в основном к запоминанию фактов, опреде-
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лений, правил, понятий, то есть к тренировкам механической памяти. Формирование ком-

муникативно-управленческой компетентности должно быть направлено на всестороннее 

развитие личности, его психических функций, выработку обобщенных умений. 

Выводы. Процесс формирования и развития коммуникативно-управленческой компе-

тентности руководителя дошкольного образовательного учреждения будет эффективным 

при условии создания единых научно-теоретических подходов к его реализации в течение 

профессиональной подготовки во время обучения в вузе и профессионального становления 

в должности руководителя дошкольного образовательного учреждения посредством разра-

ботки соответствующей технологии, активизирующей деятельность руководителя в на-

правлении обеспечения самоанализа, самооценки, саморегулирования, личностного и про-

фессионального самосовершенствования. 
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the problems arising in the process of the formation of concepts of time in children of preschool 

age, and some ways to solve them. 

Keywords: preschool children, concepts of time, formation, development, animate the materi-

al. 

 

Постановка проблемы. Формирование представлений старших дошкольников о вре-

мени считается одним из важных направлений в работе воспитателя в детском саду. Это 

связано с тем, что «время является фундаментальной базисной категорией и играет боль-

шую роль в познании человеком окружающего мира» [1, с. 113]. 

Ученые считают, что время – одна из сложных категорий для познания детьми дошко-

льного возраста. Она становится доступной при применении в педагогическом процессе 

современных, передовых технологий развития у детей временных представлений. Одна из 

основных задач познания временных отношений уже в дошкольном возрасте состоит в том, 

чтобы дать возможность ребенку самому найти, заметить взаимосвязи некоторых явлений 

и предметов окружающего мира, в том числе последовательности действий (событий) во 

времени. 

Определение времени опирается на общепринятую систему мер – эталонов [2, c. 240]. 

Любая из временных единиц (секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век) содержит кон-

кретное числовое выражение. Исходной точкой, от которой и ведется отсчет времени, яв-

ляется наше настоящее (другими словами сейчас), которое делит время на предшествую-

щее ему прошлое и дальнейшее будущее. Система мер с неизменной точкой отсчета позво-

ляет людям с успехом ориентироваться во времени. 

Само слово «время» в переводе с древнерусского славянского языка имеет значение 

вращения – «веремя». У времени есть различные особенности: текучесть (нельзя остано-

вить); непрерывность (нельзя разбить на отдельные элементы); необратимость (нельзя по-

вернуть вспять); отсутствие наглядности (вызывает главные трудности у детей). 

Анализ литературы. Психологические основы формирования представлений об окру-

жающем мире в целом рассматривали отечественные психологи Л. Выготский, А. Леонть-

ев, А. Лурия, С. Рубинштейн и др. Вопросы формирования временных представлений, в 

основном, рассматриваются в теории математического развития детей (З.А. Михайлова, 

Е.А. Носова, А.А. Столяр и др.). Также можно выделить небольшие отдельные исследова-

ния Е.В. Звоновой, Т.Д. Рихтерман, раскрывающие именно аспект формирования представ-

лений о времени у ребенка дошкольного возраста. 

Цель статьи – раскрыть сущность временных представлений и особенности их форми-

рования у детей старшего дошкольного возраста. 

Изложение основного материала. Дошкольный возраст – это такой период, когда у 

малыша доминируют образные формы сознания и главными средствами, которыми ребё-

нок оперирует в данный возрастной период, считаются образные: символы, сенсорные эта-

лоны, знаки, схемы, различные наглядные модели. С их помощью малыш обобщает непо-

средственный опыт, выделяет в окружающей его среде наиболее существенное. Беря во 

внимание, что в большей степени использование принципа замещения реальных объектов 

их моделями происходит в моделировании, этот метод познания в дошкольном образова-

нии становится одним из главных в процессе развития у малыша представлений о времени. 

Как заявляет Е.В. Звонова, у детей еще в дошкольном возрасте должны сформировать-

ся умения определять и измерять время (правильно обозначая его в речи), чувствовать его 

длительность (чтобы регулировать и планировать деятельность во времени), менять темп и 

ритм своих действий в зависимости от наличия времени [1, с. 113]. 

Конкретное восприятие временной продолжительности выражается в возможности 

расценивать ее и ориентироваться во времени без вспомогательных средств. Данную спо-

собность называют «чувством времени». В различных видах деятельности человека «чув-

ство времени» выступает как чувство ритма, темпа, длительности либо скорости. Большую 

роль в становлении и развитии данного чувства играет накопленный опыт оценивания дли-

тельности промежутков времени. 
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Детям очень сложно дается само понимание смысла слов, обозначающих временные 

отношения. Дошкольникам не всегда ясны, к примеру, слова «вчера – сегодня – завтра», 

либо «теперь – сейчас». Благодаря такому непониманию они часто начинают спрашивать у 

взрослых: «Сегодня – это завтра?», «Сейчас уже завтра или еще сегодня?» и т.п. 

У дошкольников появляется ясное для определенных событий представление о на-

стоящем, будущем и прошедшем времени. А конкретно о часах, днях, месяцах дети расска-

зывают, как о предметах, иногда могут даже «одушевлять» время: «Когда придет вчера?». 

Ребенок живет в настоящем времени и настоящим: играми, занятиями, различными со-

бытиями, благодаря этому представление о настоящем времени у него самое точное. Но 

что касается исторического времени (его глубины), оно дошкольнику недоступно. В его 

собственном опыте нет и быть не может опоры (мерки) для отсчета времени, которое уже 

прошло. По мере накопления опыта ориентировки во времени в качестве показателей на-

чинают использоваться некоторые объективные явления: «Сейчас уже утро, светло, сол-

нышко встает, а ночь – это когда темно и все спят». 

Нередко дошкольники локализуют во времени события, которые обладают различными 

качественными признаками, хорошо им знакомыми: «Едем на дачу, когда лето; елка – ко-

гда зима» и др. Дети старшего дошкольного возраста уже очень активно пользуются раз-

личными временными наречиями. Далеко не все временные категории понимаются ими и 

правильно отражаются в их речи: лучше всего усваиваются наречия, обозначающие лока-

лизацию и скорость событий во времени (давно, быстро), но хуже усваиваются наречия, 

выражающие последовательность и длительность (скоро, долго, после). 

Поскольку процесс речевого выражения некоторых понятий у детей пятого года жизни 
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ток связывается не только с конкретным содержанием деятельности детей и взрослых, ко-
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картин и фотографий, наблюдения, дидактические игры и упражнения, делать акцент на 

знакомой для детей периодичности смены дня и ночи. 

У детей старших групп детского сада крайне важно сформировать правильное понима-
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дит смена дня и ночи. 

Природа и так подсказала людям способ деления времени – это день и ночь вместе, ко-

торые составляют сутки. Чтобы дети правильно понимали само понятие суток, их начали 

разделять на четыре всем известные части: утро, день, вечер, ночь. Такое разделение суток 

помогает легче детям понять суть времени. 

Наблюдая за тем, как восходит и заходит солнце, дети учатся различать части суток. 

При наблюдении за такими явлениями нашей природы ребята осознают понимание таких 

понятий, как на закате, в полночь, в полдень, на рассвете. Для того чтобы дети лучше фор-

мировали знания об этих временных представлениях грамотный воспитатель использует 

различные методы и приемы работы с детьми. Лучше всего для этого подходят обычные 

наблюдения за природными явлениями. Также многие пользуются художественной литера-

турой или разучивают стихи, рассматривают сюжетные картины. 

В старшей группе знакомство с днями недели многие специалисты советуют объеди-

нять с формированием знаний о неделе как о мере рабочего времени. Это помогает детям 

понять, что люди пять дней в неделю работают и два отдыхают, что помогает в усвоении 

числа 7 и его количественного состава. 

Для крепкого усвоения последовательности дней недели и их названия детей нужно по-

знакомить с историческим происхождением этих дней. К примеру, понедельник считается 

первым днем недели, вторник – вторым, среда идет от слова средний (то есть середина не-

дели), четверг и пятница соответственно четвертый и пятый дни недели, суббота – конец 

недели и воскресение – выходной день, после чего круг повторяется. Чтобы дети лучше за-

крепляли знания о днях недели, с ними проводятся дидактические игры: «Соседи дней не-

дели», «Назови правильную цифру», «Какой следующий день недели». 

Очень хорошим методом работы с детьми является объединение дней недели с каким-

нибудь содержанием деятельности. Таким образом, воспитатель задает детям вопрос: «Ка-

кой сегодня день недели? Дети отвечают: среда. Воспитатель продолжает. Правильно: сре-

да. Занятия по развитию речи у нас будет в среду. Какой день недели был вчера? Какой 

день недели будет завтра?». Дошкольники отвечают на заданные и вопросы. Воспитатель 

таким методом уточняет последовательность дней недели, облегчает их запоминание. Та-

кая работа проводится и в повседневной жизни. Педагог спрашивает: «Какой день недели 

был вчера, какой будет завтра, а какой сегодня день недели?». 

Как показывает нам опыт, к сожалению, не все дни недели запоминаются одинаково, 

дети отдают предпочтения понедельнику, субботе и воскресению. 

Кроме того, в старшей группе проводится работа по формированию у детей представ-

лений о временах года. При этом широко используются картинки и словесный материал: 

рассказы, сказки, стихи, загадки, пословицы [4, c. 202]. 

Со временами года детей знакомят попарно: весна – осень, зима – лето. Воспитатель на 

занятиях задает детям вопросы о временах года, читает стихи, загадывает загадки. Детям 

предлагается год разделить на четыре части и рассказать о каждой из частей. После чего 

воспитатель сама рассказывает о временах года, а дети внимательно слушают. Под конец 

занятия ребята рисуют круг и делят его на четыре части, каждую из частей закрашивают 

подходящим цветом. 
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Для наглядного материала очень хорошо подходят иллюстрации, фотографии, на кото-

рых изображены люди, исполняющие различные виды деятельности в течение всего дня: 

ужин, подготовка ко сну, расстилание кровати, сон и т.д. Также не стоит забывать, что ди-

дактические игры незаменимы в уточнении представлении о частях суток. 

«Вчера», «сегодня», «завтра». Эти слова очень тяжело воспринимаются детьми, вслед-

ствие чего и усваивают они их тяжело. Дети старшего дошкольного возраста очень часто 

путают данные выше слова. Но воспитатель помогает ребятам понять смысловое значение 

слов. Очень хорош метод вопрос-ответ: «Когда мы ходили на экскурсию? Когда у нас бу-

дет физкультура? Какие у нас сегодня занятия? Куда мы все вчера ходили?». 

Выводы. Дети в детском саду только учатся осознанию понятий о времени, им это да-

ется очень тяжело, они путаются, не правильно озвучивают некоторые словосочетания, за-

дают много вопросов. В понимании времени дошкольникам помогает ни кто иной, как вос-

питатель, именно он корректирует и направляет детей к правильному формированию поня-

тия времени. В дошкольном возрасте очень важно научиться ориентироваться во времени, 

а именно чувствовать его длительность, измерять время, правильно уметь определять вре-

мя. Регулировка и планирование различной деятельности во времени дает толчок к разви-

тию многих качеств личности. В пример можно привести собранность, точность, пункту-

альность, расчетливость, целенаправленность. Все эти качества будут играть важную роль 

в будущем этого ребенка. 
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Постановка проблемы. В связи с высокой динамичностью образовательной среды для 

каждого педагога становится очевидной необходимость постоянного и системного профес-

сионального обучения, когда принцип «образование на всю жизнь» приобретает другое 

значение: «образование на протяжении всей жизни». Сегодня необходимость непрерывно-

го образования обусловлена самой жизнью, инновационной деятельностью образователь-

ных учреждений, потребностями личности постоянно совершенствоваться, повышать свой 

профессиональный имидж и статус. Развитие профессионального мастерства происходит в 

основном непосредственно в практической деятельности педагога, за счет эксперименталь-

ной работы, общению с коллегами, когда идет осмысление (иногда даже переосмысление) 

и усвоение полученных знаний, когда строится собственный стиль педагогической дея-

тельности. 

В дошкольном учебном заведении, где методической работе с кадрами должно уде-

ляться особое внимание, педагогические работники имеют возможность стать архитекто-

рами собственной профессиональной жизни, апробировать свои идеи, чувствовать вдохно-

вение, азарт к познанию нового. Целью всей методической работы учреждения является 

совершенствование уровня педагогического мастерства, формирование профессиональной 

компетентности педагогов, развитие личной культуры и творческого потенциала, направ-

ленного на повышение качества образования и активное использование инновационных 

технологий. 

В то же время качество деятельности детского сада во многом зависит от созданных 

руководителем условий для творческого поиска педагогами новых форм и методов работы 

с детьми. Любой управленческий проект может быть эффективно реализован только при 

условии взаимопонимания и сотрудничества всех участников учебно-воспитательного про-

цесса: руководителей, педагогов, родителей, детей. При этом воспитатель-методист как за-

меститель руководителя Дошкольного образовательного (ДОУ) учреждения должен на-

страивать окружение на позитив, привлекать к творчеству. Решению этой задачи может 

способствовать систематическая и целенаправленная организация традиционных форм ме-

тодической работы. 

Анализ литературы. Изучению актуальных вопросов организации методической ра-

боты в ДОУ посвящены исследования многих современных авторов: Ю.В. Атемаскиной, 

К.Ю. Белой, Л.Г. Богословец, Н.А. Виноградовой, Л.М. Волобуевой, В.П. Дубровой, Н.В. 

Елжовой, И.Н. Казаковой, А.А. Майер, Е.П. Милашевич, Л.А. Пеньковой, Л.И. Фалюшиной 

и др. В то же время нет единой систематизации традиционных форм методической работы 

в образовательных организациях. 

Цель статьи – систематизировать существующие формы методической работы в 

ДОУ. 

Изложение основного материала. На основании теоретических исследований К.Ю. 

Белой [1], Н.А. Виноградовой и Н.В. Микляевой [2], О.В. Кучергиной [3], И.В. Никишиной 

[4], А.В. Коротун и К.М. Шарагуловой [5], Н.В. Шушариной [6], выделим основные тради-

ционные формы методической работы. 

Педагогический совет предназначен для рассмотрения основных вопросов учебно-

воспитательной работы. Главной задачей педагогического совета является объединение 

усилий педагогического коллектива заведения, направленных на повышение уровня учеб-

но-воспитательной работы, внедрение в практику достижений педагогической науки и пе-

редового педагогического опыта. 

Совещание – коллективное обсуждение отдельных вопросов группой лиц, которые 

имеют непосредственное отношение к их решению. Совещания могут быть периодически-

ми и направленными на решение текущих проблем методической работы, по временному 

критерию – короткими и длинными. 

Оперативно-методическое совещание проводится с руководителями учреждений, педа-

гогическими работниками и методистами с целью оперативного обсуждения отдельных 

методических вопросов, постановки текущих учебно-воспитательных задач, текущего ин-

структирования педагогов. На оперативно-методическом совещании рассматриваются во-
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просы, которые невозможно предусмотреть и спланировать заранее. По характеру и содер-

жанию их работы можно разделить на три типа: информационные, инструктивные, отчет-

ные. 

Семинар – форма научно-методической работы с педагогическими кадрами, направ-

ленная на повышение их квалификации в процессе обсуждения проблемных вопросов, док-

ладов, выступлений, посещенных учебно-воспитательных мероприятий. Задачами семина-

ра являются методическая подготовка педагогических кадров; информирование учителей 

по вопросам педагогической теории, достижений современной науки, техники и культуры; 

знакомство с дальнейшими перспективами развития психолого-педагогической науки и ее 

практического применения; расширение и углубление знаний слушателей по проблемам 

педагогики и психологии. 

В психолого-педагогической литературе выделяют несколько типов семинара, каждый 

из которых направлен на решении определенной узкой задачи. 

Целевой семинар организуется с учетом потребностей педагогических работников в 

ознакомлении с достижениями науки и передового опыта. Они рассчитаны на глубокое 

изучение актуальных и важных проблем как в теоретическом, так и практическом плане. 

На семинарах проводятся дискуссии, диспуты, деловые игры, что является школой приоб-

ретения педагогами опыта творческой работы. 

Проблемный семинар – групповое обсуждение одной особо важной и сложной пробле-

мы. Это организационная форма методической работы с педагогическими кадрами, кото-

рые объединены общим интересом к конкретным вопросам деятельности школы и стрем-

лением к совершенствованию существующей практики в соответствии с рекомендациями 

психолого-педагогической науки. Проблемный семинар обеспечивает всестороннее изуче-

ние соответствующей научной проблемы и формирует личную позицию и практическую 

готовность участников к использованию результатов научных исследований. 

Психолого-педагогический семинар – форма методической работы, которая заключает-

ся в ознакомлении педагогов с новейшими достижениями психолого-педагогической науки 

и передового опыта на основе обсуждения слушателями сообщений, докладов, рефератов, 

выполненных ими по результатам исследований, проводимых самостоятельно или под ру-

ководством специалистов в данной области. 

Педагогические чтения проводятся с целью совершенствования и распространения пе-

редового педагогического опыта. Они на уровне учреждения проводятся с целью подведе-

ния итогов работы учреждения над методической проблемой. Эта форма не так распро-

странена как предыдущие. 

Методическое объединение – самая распространенная форма повышения квалифика-

ции путем привлечение педагогических работников к дискуссии, диспуту, решению про-

блемных ситуаций, моделированию фрагментов занятий с воспитанниками на основе идей 

педагогической науки и передового педагогического опыта. Методические объединения 

организуются по территориальному признаку (внутри учреждения, городские, районные); 

по типам учебных заведений, учебными предметами или их циклами. Деятельность мето-

дических объединений многопланова и разнообразна по содержанию, направлениям и 

формам. Это проведение открытых занятий, их самоанализ и анализ, конструирование и 

защита конспектов занятий, деловых игр, общественных смотров деятельности и отчетов 

педагогов, обзоры литературы, презентации идей, методические консультации опытных 

педагогов и руководителей по определенным темам, разработка и защита программы соб-

ственной деятельности по определенному вопросу, обсуждение результатов контрольных 

работ и др. 

Творческие группы – это организованные небольшие коллективы опытных работников 

образования, которые углубленно изучают определенную научную проблему и обеспечи-

вают творческое внедрение в практику учреждений выводов и положений психолого-

педагогической науки. Это своеобразная форма привлечения педагогов и руководителей 

учреждений к творческой деятельности по внедрению в практику работы достижений педа-

гогической науки и передового педагогического опыта. 
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Инициативные группы – объединения педагогов, которые образуются на время подго-

товки и проведения важных методических мероприятий (заседание педагогического совета, 

научно-педагогическая конференция, педагогические чтения и т.п.). В период подготовки 

заседания педагогического совета или осуществления других организационных или итого-

вых мероприятий инициативная группа педагогов изучает состояние актуальных проблем 

учебно-воспитательной и методической работы, посещая учебные занятия и массовые ме-

роприятия, проводит беседы с педагогами, анкетирование, обобщает мысли и пожелания по 

совершенствованию определенного участка работы. Во время заседания педагогического 

совета или проведения других организационно-методических мероприятий инициативная 

группа организует дискуссию, полемику по обсуждаемым вопросам. 

Микрогруппа – одна из форм методической работы, в которой за определяющий крите-

рий взяты взаимная симпатия к членам объединения и, главное, интерес к общей педагоги-

ческой идее. Она создается на добровольных началах в составе 5–7 педагогов. Каждый уча-

стник сначала самостоятельно изучает проблему, определенный ее аспект, затем доклады-

вает коллегам о результатах. После обмена мнениями педагоги направляют свою деятель-

ность на практическую реализацию идеи: проводят открытые занятия, организуют взаимо-

посещение занятий, массовых мероприятий. Решив проблему, группа распадается или же 

определяет новое задание. 

Мобильные группы – организация подобных объединений дает педагогу возможность 

заниматься исследованием интересной темы, реализовать себя, поделиться опытом с дру-

гими, идти путем усовершенствования и роста, а руководству – возможность следить за 

ростом мастерства педагогов. Мобильность обеспечивается свободным переходом педаго-

гов из одной группы в другую в том случае, когда они ощутили рост своего профессио-

нального мастерства. 

На выполнение единой научно-методической проблемы учреждения можно создать 3 

мобильные группы: 

1) «Олимп» – в нее войдут профессионалы педагогического труда, педагоги со значитель-

ным творческим потенциалом, владеющие разнообразными формами творчества, дос-

тигшие высоких результатов в учебной деятельности воспитанников; 

2) «Поиск» – группа, объединяющая педагогических работников с достаточным творче-

ским потенциалом, способных моделировать учебно-воспитательный процесс, дискути-

ровать по поводу методик преподавания, использования образовательных технологий; 

3) «Шанс» – в ее состав входят педагоги, которые работают стабильно, но пока не достигли 

высокого уровня творчества; методическая работа с такими педагогами дает им шанс 

подняться на высшую ступень и перейти к другой группе. 

Мобильные группы создаются на добровольных началах. Для разделения на группы в 

коллективе применяется диагностика психологической готовности педагога к освоению 

нового в профессиональной деятельности, данные диагностической карты заведения, раз-

личные тесты, в частности тест «Ваш творческий потенциал». 

Возможность свободного перехода с одной группы к другой обеспечивает психологи-

ческий комфорт членов группы, желание творчески работать. Каждая группа очерчивает 

для себя круг вопросов, над которыми желает работать, дальше идет деление на микро-

группы, которые работают на базе методических объединений. Наблюдая за передвижени-

ем кадров в рамках мобильных групп, можно видеть рост творчества и повышение профес-

сионализма педагогов. Работа в мобильных группах является эффективным дополнением к 

другим формам научно-методической работы с коллективом, потому что она ориентирова-

на на развитие личности педагога, способствует мотивации членов групп к профессиональ-

ной деятельности, помогает педагогическим работникам активно приобретать опыт на реф-

лексивной основе и интенсивно учиться на опыте других членов группы в процессе совме-

стной работы, позволяет педагогам видеть итоги своего труда. 

Эффективность использования метода работы в мобильных группах объясняется тем, 

что в процессе реализации своих творческих способностей, знаний, своего профессиона-

лизма каждый педагог достигает конкретной важной для себя цели. Это создает «ситуацию 
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успеха». Успех группы становится важным мотивационным фактором для всех членов кол-

лектива. Одновременно в процессе деятельности педагога в мобильной группе достигаются 

и отдаленные цели, постепенное движение к которым осуществляется в течение всей про-

фессиональной деятельности педагога: повышается уровень эрудированности, расширяется 

диапазон педагогических методов, приемов, технологий. 

Школа молодого педагога – форма повышения квалификации молодых специалистов, 

имеющих педагогический стаж работы до 3-х лет; призвана формировать педагогическое 

мастерство, творческую индивидуальность молодых педагогов. Школа молодого педагога 

является тем центром, где молодой или малоопытный работник имеет возможность форми-

ровать свой индивидуальный стиль педагогической деятельности, получать помощь в по-

строении учебно-воспитательного процесса на основе науки и перспективного опыта, ис-

пытывать радость от трудовой деятельности, воспитывать в себе дисциплинированность и 

чувства ответственности. 

Школа молодого педагога помогает коллективу педагогов согласовать свои методиче-

ские, психологические и педагогические позиции, укрепляет дружеские связи между кол-

легами, дает возможность молодому педагогу стать обладателем секретов мастерства, на-

копленного поколениями педагогов. План работы Школы молодого педагога включает в 

себя беседы, различные практикумы, научно-теоретические семинары, целенаправленное 

посещение занятий опытных педагогов и молодых специалистов, знакомство с новинками 

методической литературы. По традиции в конце учебного года организовывается презента-

ция молодых педагогических работников, где молодые специалисты демонстрируют свои 

достижения, показывают, что умеют, чему научились. 

Школа передового опыта объединяет небольшие группы коллег вокруг высококвали-

фицированного педагога. В такой Школе молодые педагоги знакомятся с творческой лабо-

раторией своего наставника, что способствует их профессиональному росту. Кроме посе-

щения и анализа занятий в Школах передового опыта практикуется совместная коллектив-

ная разработка отдельных тем, проводятся практикумы, собеседования по теоретическим и 

методическим вопросам. 

Школа педагогического мастерства объединяет педагогов с высокой творческой актив-

ностью. Проведение теоретических дискуссий, коллективные разработки отдельных педа-

гогических проблем обеспечивают включение большого количества педагогов в творче-

ский поиск. 

Наставничество как форма методической работы заключается в том, что опытные педа-

гоги ведут индивидуальную работу с молодыми, малоопытными сотрудниками, практиче-

ски помогают в выполнении задач (в подготовке к некоторым занятиям или мероприятиям, 

планировании работы, оформлении соответствующей документации). Эта помощь осуще-

ствляется путем советов, ознакомления с практикой работы наставника, техникой выпол-

нения отдельных задач. 

Консультирование – оказание помощи в самостоятельном изучении любого сложного 

вопроса. По содержанию консультации могут быть как теоретическими, так и практиче-

скими. Консультирование учителей входит в обязанность, прежде всего, руководителей уч-

реждения и руководителей методического объединения. 

Самообразование – это процесс, тесно связанный с повседневной индивидуальной дея-

тельностью. Движущей силой самообразовательной деятельности есть субъективное осоз-

нание педагогом объективной потребности в обобщении своей профессиональной деятель-

ности. Организация самообразования педагога зависит от уровня подготовки, целей совер-

шенствования его педагогического мастерства и предусматривает определение проблемы, 

выбор рациональных форм и способов осознания материала, овладение методикой анализа 

и способами обобщения собственного и коллективного опыта, использование методов ис-

следовательского характера. 

Взаимопосещение занятий направлено на обмен опытом работы, распространение пе-

редового педагогического опыта, оказание помощи в работе. Обобщив существующие тра-

диционные формы методической работы, систематизируем их и представим в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Традиционные формы методической работы в ДОУ. 
 

Массовые Групповые Индивидуальные 

Педагогический совет Методическое объединение 
Взаимопосещение 

занятий 

Совещание Творческая группа Наставничество 

Оперативно-методическое совещание Инициативная группа Консультирование 

Семинар Микрогруппа Самообразование 

Целевой семинар Мобильные группы  

Проблемный семинар Школа молодого педагога  

Психолого-педагогический семинар Школа передового опыта  

Педагогические чтения 
Школа педагогического  

мастерства 
 

 

Таким образом, систематизация существующих форм методической работы в ДОУ по-

зволяет определить следующее. 

1. Массовые формы обеспечивают совершенствование знаний педагогов, способствующие 

выработке единой педагогической позиции относительно педагогических систем. Для 

них характерны наличие постоянного состава педагогов, определенное планирование и 

периодичность в работе. Наиболее распространены педагогический совет, совещание, 

семинар. 

2. Групповые формы – объединения педагогов по интересам с целью создания оптималь-

ных условий для творческих дискуссий, обмена опытом, выполнения практических за-

даний. 

3. Индивидуальные формы направлены на оказание адресной практической помощи педа-

гогу в развитии его профессиональной программы повышения квалификации с учетом 

уровня его компетентности, потребностей и заинтересованности. 
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Таблица 1. 

Традиционные формы методической работы в ДОУ. 
 

Массовые Групповые Индивидуальные 

Педагогический совет Методическое объединение 
Взаимопосещение 

занятий 

Совещание Творческая группа Наставничество 

Оперативно-методическое совещание Инициативная группа Консультирование 

Семинар Микрогруппа Самообразование 

Целевой семинар Мобильные группы  

Проблемный семинар Школа молодого педагога  

Психолого-педагогический семинар Школа передового опыта  

Педагогические чтения 
Школа педагогического  

мастерства 
 

 

Таким образом, систематизация существующих форм методической работы в ДОУ по-

зволяет определить следующее. 

1. Массовые формы обеспечивают совершенствование знаний педагогов, способствующие 

выработке единой педагогической позиции относительно педагогических систем. Для 

них характерны наличие постоянного состава педагогов, определенное планирование и 

периодичность в работе. Наиболее распространены педагогический совет, совещание, 

семинар. 

2. Групповые формы – объединения педагогов по интересам с целью создания оптималь-

ных условий для творческих дискуссий, обмена опытом, выполнения практических за-

даний. 

3. Индивидуальные формы направлены на оказание адресной практической помощи педа-

гогу в развитии его профессиональной программы повышения квалификации с учетом 

уровня его компетентности, потребностей и заинтересованности. 
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обозначены задачи, которые необходимо решить на каждом этапе. Выделена значимость 

рефлексии как профессионального качества педагога. 

Ключевые слова: открытый просмотр, методическая работа, квалификация воспи-

тателя, непосредственно образовательная деятельность, дошкольное образовательное 

учреждение. 

Ennanova L.F. 

AN OPEN VIEW DIRECTLY EDUCATIONAL ACTIVITIES 

WITH PUPILS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

IN IMPROVING THE SKILLS OF THE TEACHER 

Annotation. The article reveals the role of open viewing directly educational activities with 

pupils of pre-school educational institutions in improving the skills of the teacher. Open view is 

characterized as a form of methodical work, the stages of the organization of open view are allo-

cated, the tasks which need to be solved at each stage are designated. The importance of reflec-

tion as a professional quality of a teacher is highlighted. 

Keywords: open viewing, methodical work, qualifications of the caregiver, directly educa-

tional activities, preschool educational institution. 

 

Постановка проблемы. На современном этапе развития дошкольного образования 

особую роль необходимо уделять методической работе с кадрами. Во все времена «кадры 

решали все». Самым ценным кадром для любого дошкольного образовательного учрежде-

ния (ДОУ) является педагог, находящийся на стадии профессионального мастерства, так 

как такой педагог за многие годы работы научился решать не только простые, но и самые 

трудные профессиональные задачи. Опытный воспитатель, как правило, приобретает свой 

индивидуальный, неповторимый стиль деятельности, его результаты стабильно положи-

тельны. Такой педагог имеет показатели своей квалификации (разряд, категорию, звание) и 

является неким образцом педагогической культуры и профессионального мастерства для 

молодых специалистов. Такие кадры терпеливо выращиваются, их берегут и гордятся ими. 

Анализ литературы. Изучение результатов научных исследований за последнее деся-

тилетие позволяет выделить таких авторов, как И.В. Калиш, А.А. Киселева, Р.М. Литвино-

ва, Т.С. Эмануэль, которые акцентируют внимание на необходимости постоянного повы-

шения квалификации педагогов ДОУ. В исследованиях большинства авторов рассматрива-

ются исторические аспекты проблемы повышения квалификации, обращение к трудам пе-

дагогов-классиков (Я. Коменского, А. Дистервега, К. Ушинского и др.), которые в свое 

время писали о том, что успех в работе педагога зависит от его профессиональных качеств. 

Проблему повышения квалификации на современном этапе связывают с появлением инно-

вационных технологий, с вопросами непрерывного образования. Однако в диссертациях не 

рассматривается на достаточном уровне такая форма, как открытый просмотр. 

Цель статьи – раскрыть роль открытого просмотра непосредственно образовательной 

деятельности с воспитанниками дошкольного образовательного учреждения в повышении 

квалификации воспитателя. 

Изложение основного материала. Выстраивая методическую работу с кадрами, осо-

бое внимание следует уделить такой форме работы, как открытый просмотр. В повышении 

профессиональной компетенции педагогов дошкольного образования как молодых, так и 

имеющих стаж работы важную роль играет такая форма работы, как открытый просмотр 

непосредственно образовательной деятельности (НОД) с воспитанниками. 

Данная форма работы в ДОУ организовывается с целью побуждения педагогов к по-

стоянному анализу способов организации процесса образовательной деятельности, эффек-

тивности используемых форм, методов и приемов работы с детьми. Эта форма методиче-

ской работы способствует выработке педагогической рефлексии – умения педагога как ис-

следователя анализировать собственную педагогическую деятельность, размышлять о по-

ложительных и отрицательных сторонах своей деятельности, осуществлять поиск реально-

го пути к повышению уровня образовательного процесса и как следствие уровня компе-
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тентности воспитанников. Именно в данной форме методической работы формирующаяся 

педагогическая рефлексия позволяет педагогу дать себе и своей педагогической деятельно-

сти объективную оценку, понять, как его воспринимают дети и другие люди (коллеги и ро-

дители), как выстроить партнерские взаимоотношения в общении с целью достижения вы-

соких результатов. Педагогическая рефлексия является свойством профессионального 

мышления педагога дошкольного образования. К нему же относится стремление воспита-

теля осмыслить внутренний механизм процесса дошкольного обучения детей, аналитиче-

ский подход воспитателя к своему практическому опыту, конструктивная направленность 

анализа воспитателем своей деятельности. Рефлексия как важнейший механизм продук-

тивного мышления позволяет воспитателю осознать и понять особую организацию сего-

дняшнего процесса в образовании происходящего в широком системном контексте дея-

тельности всего образовательного учреждения. 

Неотрефлексированная практика бесполезна и может привести не к развитию, а к про-

фессиональной стагнации. Этот застой при достаточно высоком уровне компетентности 

воспитателя показывает, что профессиональная деятельность реализуется одними и теми 

же способами. Так, например, Э.Э. Сыманюк рассматривает стагнацию как профессио-

нально обусловленный кризис и как субъективное чувство остановки в личностном и про-

фессиональном развитии [1]. 

Кризис профессионального развития, как правило, периодически возникает в профес-

сиональной жизни каждого человека. Через несколько лет работы воспитателем специалист 

начинает «не совпадать» с современными требованиями к профессиональной деятельности, 

перерастает нормативно одобряемые способы осуществления профессиональных функций, 

вследствие чего теряет интерес к профессии. В данном случае необходимы новые перспек-

тивы профессионального роста. 

Открытые просмотры как внутри одного педагогического коллектива, так и в рамках 

методических объединений нескольких ДОУ положительно влияют на развитие профес-

сиональной мобильности воспитателей, перед ними раскрываются новые горизонты само-

реализации и повышаются профессионализм и конкурентоспособность. 

Открытый просмотр имеет отличия от обычной непосредственно образовательной дея-

тельности с детьми. Как правило, открытый просмотр мобилизует педагога продемонстри-

ровать коллегам свои методические идеи, положительный и инновационный опыт педаго-

гической деятельности. Создаются специальные психолого-педагогические условия орга-

низации открытого просмотра: положительный эмоционально-психологический климат в 

коллективе, методическая помощь, необходимое оборудование, средства ИКТ и т.д. 

На современном этапе развития дошкольного образования в открытом просмотре НОД 

с детьми реализуется деятельностный подход и интеграция образовательных областей про-

граммы. Открытый просмотр строится нетрадиционно, содержит игровую сюжетную ли-

нию, особую структуру. Открытый показ НОД может отражать решение методической 

проблемы, темы самообразования, над которой работает педагог, дошкольное учреждение. 

Актуальным сегодня является видеосъемка таких показов с целью совместного пересмотра 

и живого обсуждения педагогами проблем совершенствования образовательного процесса, 

анализа и самоанализа, пропаганды лучшего опыта, размещение на сайте ДОУ с целью 

просвещения родителей и коллег (воспитателей других ДОУ, студентов). 

Как форма методической работы организация и проведение открытого просмотра про-

ходит в несколько этапов, которые очень важны для профессионализации воспитателя. 

На теоретическом этапе необходимо повысить уровень научно-методической подго-

товки воспитателя, так как открытый показ должен стать источником инновационного 

опыта и затрагивать актуальные проблемы методической науки в области дошкольной пе-

дагогики, психологии и иметь новизну. Новизна может относиться к содержанию дидакти-

ческого материала или методикам его изучения. Открытый просмотр должен показать реа-

лизацию системного подхода к организации научно-методической работы в педагогиче-

ском коллективе, поэтому индивидуальная методическая тема воспитателя связана с общей 

методической проблемой коллектива и именно этот показатель в рамках открытого показа 
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НОД говорит о системности образовательного процесса в ДОУ. На данном этапе педагогу с 

целью самообразования необходимо изучить современную профессиональную методиче-

скую и периодическую литературу, методики обучения. Работа методической службы 

должна быть направлена на осуществление индивидуальной работы с каждым педагогом: 

подбор соответствующей литературы, подбор для изучения инновационных, авторских ме-

тодик, рекомендации лучших культурных практик. 

На методическом этапе осуществляется поэтапное планирование внедрения нового ди-

дактического материала и методик обучения, приобретается или создается дидактический 

материал. Подготовка открытого просмотра включает в себя выбор темы, формулировку 

цели, задач, определение структуры, содержания, формы проведения, выбор методов и 

приемов работы с детьми. Составляется прогноз ожидаемых результатов и предполагаемых 

рисков. Пишется развернутый конспект открытого просмотра, готовится оборудование. 

Практический этап заключается в непосредственной реализации замысла. 

Рефлексивно-аналитический этап является итоговым и одновременно базовым для но-

вого этапа по дальнейшему совершенствованию профессиональных навыков педагога. 

Здесь соотносятся достигнутые результаты с поставленными целями и ожидаемыми ре-

зультатами, определяется новая цель. На данном этапе важно выработать критерии и пока-

затели совместной деятельности и общения педагога с детьми. 

Согласимся с Н.Г. Суворовой, которая пишет, что рефлексия в педагогическом процес-

се – это процесс самоидентификации субъекта педагогического взаимодействия со сло-

жившейся педагогической ситуацией, с тем, что составляет педагогическую ситуацию: 

учащимися, педагогом, условиями развития участников педагогического процесса, средой, 

содержанием, педагогическими технологиями [2]. Рефлексивное переосмысление и преоб-

разование педагогом своего опыта помогает современному педагогу найти свой стиль про-

фессиональной деятельности, позволяет достигнуть адекватной профессионально-

личностной самооценки, прогнозировать и анализировать результаты своей деятельности, 

повышать уровень самоорганизации. Осуществляя рефлексию, педагог определяет, на-

сколько эффективно было воздействие на воспитанников, эффективны ли выбранные фор-

мы работы. Педагогическая рефлексия предполагает «взаимоотображение», взаимооценку 

участников педагогического процесса, «проникновение» педагога во внутренний мир обу-

чаемого, выявление состояния развития обучаемых. 

Открытый просмотр как форма методической работы интересен тем, что педагоги, 

пришедшие на просмотр, являются также участниками педагогического процесса. И они во 

время просмотра осуществляют анализ и рефлексию собственной педагогической деятель-

ности, изучая стиль работы коллег, при этом анализируют и моделируют собственный. 

Таким образом, рефлексирующий воспитатель – это думающий, анализирующий, ис-

следующий свой опыт педагог. Это, как сказал Д. Дьюи, «вечный ученик своей профессии» 

с неутомимой потребностью к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Таким образом, методически грамотная организация открытых просмотров детских 

видов деятельности, открытых занятий способствует непрерывному повышению квалифи-

кации педагогов в условиях ДОУ, осмыслению им передового педагогического опыта на 

более высоком теоретико-практическом уровне, совершенствует его профессиональные 

умения и навыки. 

Проведение и анализ открытого занятия можно считать одним из самых эффективных 

способов повышения компетентности воспитателя. Самое ценное в этой форме методиче-

ской работы – это наглядный пример практической работы. Но не менее важна вторая часть 

мероприятия, где все педагоги становятся участниками анализа увиденного. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ЛИЧНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация. В статье рассматриваются сущность, содержание и особенности орга-

низации работы по формированию гуманистической направленности личности детей до-

школьного возраста в различных видах деятельности. Раскрываются понятия «гума-

низм», «гуманность», «гуманистическая направленность», «гуманистическое воспита-

ние». Дается характеристика критериям сформированности гуманистической направ-

ленности личности детей дошкольного возраста. Обозначены условия и формы проведе-

ния занятий в ДОУ по формированию гуманистической направленности личности детей 

дошкольного возраста. 

Ключевые слова: гуманизм, гуманистическая направленность, воспитание, дошколь-

ник. 

Yagyaeva A.Y., Murtazaeva E.M. 

FORMATION OF HUMANISTIC ORIENTATION 

OF PERSONALITY OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE 

Annotation. The article deals with the essence, content and features of the organization of 

work on the formation of the humanistic orientation of the personality of preschool children in 

various activities. The concepts of «humanism», «humanity», «humanistic orientation», «huma-

nistic education» are revealed. The characteristic of criteria, conditions and forms of conducting 

classes in preschool education on the formation of the humanistic orientation of the personality of 

preschool children are indicated. 

Keywords: humanism, humanistic orientation, upbringing, preschooler. 

 

Постановка проблемы. Учитывая происходящие в обществе социальные и экономи-

ческие преобразования, проблема создания нравственной атмосферы во взаимодействии 

между людьми приобретает первостепенное значение. Формирование у молодежи гуман-

ного отношения к другому человеку, требовательности к себе, честности, доверия, высокой 

ответственности – одна из главных задач воспитания, которую необходимо решать совме-

стно семье, образовательным организациям и другим социальным институтам. 

Анализ литературы. В трудах отечественных и зарубежных педагогов-классиков 

Я.А. Каменского, Я. Корчака, П. Лесгафта, Й.-Г. Песталоцци, Ж.-Ж. Руссо, В. Сухомлин-

ского, К. Ушинского обосновываются идеи ведущей роли семьи в формировании гумани-

стической направленности детей. 

Само же гуманистическое направление в педагогике определилось во второй половине 

XX века как отражение идей гуманистической психологии. Результаты исследований пси-

хологов Л. Артемовой, Л. Божович, А. Запорожца, С. Карповой, В. Котырло, Е. Субботско-

го, С. Якобсона свидетельствуют о том, что дошкольное детство – период, когда моральные 

нормы становятся мотивами поведения. В связи с этим гуманистическое воспитание следу-

ет осуществлять в процессе ознакомления ребенка с соответствующими нормами гуманно-

сти, которые требуют конкретизации в определенной жизненной ситуации. 

Идеи гуманистического воспитания перекликаются с педагогикой педоцентризма и пе-

дагогикой нового воспитания. В исследованиях педагогов и психологов проблема воспита-

ния гуманного поведения представлена такими проявлениями, как милосердие (И. Княже-

ва), отзывчивость (М. Воробьева, Т. Пономаренко), сочувствие, сопереживание (Г. Коше-

лева, Л. Стрелкова), гуманные взаимоотношения (Л. Артемова, А. Гончаренко, В. Павлен-

чик), заботливость (И. Демина, Н. Тимошенко), взаимопомощь (А. Виноградова, Л. Пень-

евская, Т. Пониманская, Т. Репина). 

Актуальными представляются исследования, рассматривающие технологии внедрения 

в практику современного воспитания и образования основных идей и положений гумани-
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стической педагогики. Во многих из них совместная работа семьи и педагогического кол-

лектива обозначена как необходимое условие формирования гуманных качеств личности 

ребенка. 

Цель статьи – рассмотреть сущность и средства формирования гуманистической на-

правленности дошкольников в различных видах деятельности. 

Изложение основного материала. Гуманизм, гуманность – это те основные характе-

ристики поведения человека, которые определяют его отношение к другим людям, к себе 

самому, ко всему окружающему. Гуманизм органически включает в себя гуманность как 

нравственную черту людей. 

Понятие «гуманизм» (от лат. humanus – человеческий, человечный) обозначает систему 

идей и взглядов на человека как наивысшую ценность [1]. Гуманизм олицетворяет любовь 

к людям, уважение к их достоинствам и заботу об их благе. 

Гуманность трактуется как обусловленная нравственными нормами и ценностями сис-

тема установок личности на социальные объекты (человека, группу, живое существо), ко-

торая представлена в сознании переживаниями сострадания и радости за другого и реали-

зуется в общении и деятельности, в актах содействия, соучастия, помощи [2]. 

Таким образом, анализируя понятия, связанные с проблемой формирования гуманисти-

ческой направленности личности, отметим, что гуманистическая направленность проявля-

ется в общении и поведении человека. Поэтому можно обозначить, «гуманистическая на-

правленность» – это характеристика совокупности качеств личности, основанных на гума-

низме как нравственной норме и ценности, уважении, доверии, равенстве и справедливости 

как принципа субъект-субъектного взаимодействия. В гуманно направленном взаимодей-

ствии все его участники активные, равноправные партнеры и субъекты, что позволяет 

удовлетворить их потребность в понимании, сочувствии и сопереживании. Гуманистиче-

ская направленность личности предполагает познание личности (знание партнеров взаимо-

действия, ориентирование каждого из них на общие интересы); сопереживание, которое 

обеспечивает условия для понимания личностью чувств другого человека, формирование 

способности поставить себя на место другого, осознание того, что существуют другие, от-

личные от ее точки зрения; воспитание (формирование гуманных взаимоотношений). 

В дошкольном возрасте заложены предпосылки формирования гуманистической на-

правленности личности. У 6–7-летних детей появляется тяга к дружбе, они впервые созна-

тельно выбирают товарища. Мотивация этого выбора развивается от бессознательного об-

щего стремления к совместной деятельности (обмен игрушками), от игровых («нравится 

играть вместе») к деловым мотивам («дружу, потому что он умеет интересно рассказы-

вать», «красиво строим вместе»). Старшему дошкольному возрасту свойственно моральное 

мотивирование выбора друга («он добрый», «справедливый», «она всегда всем помогает, ее 

все любят» и др.). В этот период дети начинают проявлять чувство взаимной ответственно-

сти, заботы друг о друге, об общих интересах, инициативу в оказании помощи. Одновре-

менно с выборочными отношениями дружбы между детьми, которые воспитываются вме-

сте, существуют и отношения дружбы – ответственности за общее дело, внимания друг к 

другу, чуткости, единства интересов [3]. 

Рассматривая особенности взаимодействия детей со взрослыми и сверстниками, обо-

значим, что формирование гуманистической направленности дошкольников имеет ком-

плексный характер и предполагает целенаправленную, организованную, систематическую 

работу педагогов ДОУ с детьми и родителями. Последовательность и скоординированность 

воспитательных требований к ребенку со стороны взрослых является существенным усло-

вием, влияющим на формирование направленности личности дошкольника. 

Теоретическая модель гуманистического воспитания старших дошкольников включает 

в себя содержательный блок, состоящий из взаимосвязанных мотивационно-целевого, ин-

формационного, эмоционального, ценностно-смыслового, практического компонентов. 

Гуманистическое воспитание в ДОУ – это субъект-субъектное взаимодействие, диалог, 

в котором участвуют конкретные личности (воспитатели, родители, дети). Воспитательная 

эффективность такого взаимодействия определяется тем, в какой мере личности сами осоз-
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нают и ощущают себя личностями и видят личность в каждом, с кем вступают во взаимо-

действие. 

Для организации эффективной воспитательной работы в ДОУ, проводимой с целью 

формирования гуманистической направленности личности детей старшего дошкольного 

возраста, педагогам необходимо ориентироваться на следующие критерии [4]: 

1) когнитивный, предполагающий знание правил этикета, необходимых для гуманного 

взаимодействия; 

2) мотивационный, в основе которого лежит интерес к процессу и партнерам по взаимо-

действию, стремление гуманизировать процесс общения;  

3) эмоциональный, заключающийся в удовлетворенности взаимодействием, учете эмоцио-

нального состояния участников общения, культуре выражения чувств в общении, кон-

троле эмоций во время общения, способности к сочувствию и сопереживанию; 

4) поведенческий, определяющий наличие умения устанавливать контакт, четко излагать 

свои мысли, инициировать и поддерживать беседу, проявлять понимание и реагировать 

на поведение партнеров по взаимодействию, оценивать ситуации общения и поведение 

его участников, предотвращать конфликтные ситуации и решать их, понимать вербаль-

ные и невербальные средства общения. 

Педагогам ДОУ необходимо знать особенности организации работы по формированию 

гуманистической направленности личности дошкольника. Ориентируясь на исследование 

Н. Цукатовой [5], определим условия эффективности формирования гуманистической на-

правленности личности старшего дошкольника: 

1) высокий уровень педагогического мастерства воспитателя: его компетентности, знания 

специфики формирования навыков гуманного взаимодействия; 

2) демократизация отношений воспитателя с детьми, недопустимость угнетения активно-

сти детей авторитарным поведением; 

3) рассмотрение ребенка как субъекта гуманных переживаний и объекта положительного 

эмоционального отношения; 

4) учет возрастных особенностей детей, в частности эмоционального состояния каждого 

ребенка; 

5) развитие у дошкольников объективной самооценки, желание подражать образцы и при-

меры гуманного поведения, развитие объективной оценки поступков других детей; 

6) повышение статуса непопулярного ребенка в группе сверстников. 

Ознакомлению детей с правилами гуманного сосуществования в обществе, взаимодей-

ствия со сверстниками, взрослыми, способствуют экскурсии, встречи с интересными 

людьми, этические беседы, инициированные педагогом наблюдения за поведением взрос-

лых и сверстников, игры на социальную тематику, чтение художественной литературы, 

просмотр мультфильмов. Для воспитания гуманности у детей используют 

1) занятия-уроки Добра и Красоты, материалом для которых являются отрывки из книг, 

примеры из жизни; 

2) этические сказки; 

3) путешествия в страну Милосердия; 

4) психотехнологии (гимнастика чувств, энергетические упражнения «Живая вода», 

«Сердце на ладони», «Тепло рук друга»); 

5) игровые технологии «Цветок доброты», «Колокольчики совести», «Лучик человечно-

сти»; 

6) ситуации нравственного выбора (сравнительные, оценочные, проблемные); 

7) -составление родового дерева, рассмотрение семейных фотографий, документов, писем 

и других семейных реликвий; 

8) проективные диагностические методики (рисунки «Моя семья», «Жизнь», «Добро»); 

9) театрализованные упражнения «Приход в гости», «Посещение больного», «Поздравле-

ния с днем рождения» и др. 

Большую помощь в обозначенной проблеме могут оказать сказки. Сказочные сюжеты 

содержат яркие примеры гуманного и антигуманного поведения, гуманных и антигуман-
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ных отношений (С. Литвиненко). Исследования свидетельствуют, что на примерах сказоч-

ных героев дети учатся оценивать свои действия и действия других. Игра-драматизация по 

мотивам сказок позволяет ребенку психологически сблизиться с героем сказки, пережить 

его победы и поражения, счастье и горе. Временное и условное игровое перевоплощение 

является важным условием для перестройки эмоциональной сферы ребенка и утверждения 

позитивного эмоционального отношения. Таким образом, сказка, разыгранная через игру-

драматизацию, способна приблизить действенное сопереживание, сформировать чувства 

эмпатии, что необходимо в гуманном взаимодействии. 

Группа дошкольников по многим критериям соответствует статусу коллектива. Педа-

гогу ДОУ необходимо учить детей выстраивать взаимоотношения в коллективе на принци-

пах доброжелательности, готовности при любых обстоятельствах помочь товарищу. При-

знаки коллективизма проявляются в готовности выполнять посильные дела, необходимые 

для отдельных детей и группы в целом, в непосредственной радости не только за свои ус-

пехи, но и за достижения товарищей. Дети в коллективе организованные, ответственные за 

дело, общие вещи. 

Развитию коллективистских навыков у детей способствует игра [6]. Включать их в кол-

лективные игры ученые советуют постепенно – от игр наедине к играм рядом, от игр рядом 

к играм различного взаимодействия (игровых групп); от игровых групп к игровым коллек-

тивам. Участие в игре является эффективным средством формирования у детей гуманного 

отношения к другим. В общении со сверстниками раскрывается сущность ребенка: нравст-

венные представления, интеллект, отношение к окружающей действительности. Проявляя 

свои знания, умения, ребенок делится ими с ровесниками, то есть происходит обмен соци-

альным опытом. У детей формируются коллективистские навыки: они учатся налаживать 

общение, договариваться, согласовывать свои желания с желаниями и намерениями дру-

гих, убеждать в правомерности своих соображений, считаться с интересами других и тому 

подобное. 

Взаимодействие в коллективе благотворно влияет на формирование ответственности. У 

детей среднего и старшего дошкольного возраста она проявляется как чувство долга перед 

педагогом и сверстниками, осознание значимости своего труда, старательное исполнение 

своих обязанностей, от результатов которых зависит успех общего дела. Ответственный 

ребенок своевременно берется за дело, старается преодолевать трудности, использует для 

этого самые рациональные приемы, доводит дело до конца, исправляет допущенные ошиб-

ки. Достигнув важного для группы результата, ребенок испытывает удовольствие от вы-

полненного дела, доброе отношение к себе сверстников, педагогов. 

В дошкольном возрасте формируется и такое сложное нравственное качество, как 

справедливость – правильное, объективное, непредвзятое отношение к людям. Дошкольни-

ки болезненно реагируют на несправедливость со стороны взрослых в отношении них и их 

ровесников. Часто это порождает демонстративно-деструктивное поведение, несправедли-

вое отношение к другим, что является основанием для педагогического анализа ее причин. 

Развивая у ребенка умение справедливо оценивать ситуацию, своих товарищей, себя, дей-

ствия взрослых, педагог может прибегать к анализу конкретных поступков, которые отра-

жают справедливое или несправедливое отношение к окружающим. 

Большое значение в формировании гуманистической направленности личности дошко-

льников имеют акции милосердия. Забота о малышах, помощь людям преклонного возрас-

та, природоохранная деятельность – все это положительно влияет на формирование гума-

нистической направленности их мышления, мироощущения и действий. 

Выводы. Одной из главных задач современного дошкольного образования является 

воспитание у детей гуманного отношения к окружающим. В дошкольном возрасте необхо-

димо научить детей сочувствовать, сопереживать, понимать собеседника и устанавливать с 

ним гуманные личностные контакты. Условиями формирования гуманистической направ-

ленности личности дошкольников должны быть гуманизация взаимоотношений взрослых и 

детей во всех формах образовательно-воспитательной работы в дошкольном учебном заве-

дении, создание положительного эмоционального климата взаимоотношений детей в кол-
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лективе, взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с родителями в во-

просах гуманизации общения с детьми. 
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