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Традиционное образование на протяжении многих лет было основным способом получения зна-

ний, но с развитием технологий и изменением социальных потребностей все больше людей задумы-
ваются о его недостатках. 

Одним из основных недостатков такого образования является жесткая структура учебной про-
граммы. Студенты часто не имеют возможности выбрать нужные им курсы; они вынуждены проходить 
все этапы обучения, даже если уже обладают необходимыми знаниями. Это приводит к напрасной тра-
те времени и ресурсов на изучение ненужных материалов [1, с. 1]. 

Еще одним недостатком является отсутствие индивидуального подхода к каждому студенту. В 
традиционной системе образования обучение ведется по единому шаблону; потребности и уровень 
знаний учащихся не учитываются. Это может привести к тому, что некоторые ученики отстанут, а дру-
гие не получат стимула для развития. 

Традиционное образование, как мы знаем, часто направлено на запоминание информации, а не 
на развитие критического мышления и творческих способностей учащихся. Кроме того, оно не всегда 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос цифровизации и индивидуализации современного обра-
зования и, как следствие, проблема доступности у учащихся к дистанционному обучению. Помимо это-
го, обозначена роль преподавателя в постоянно развивающемся образовании. Также рассмотрены ос-
новные платформы, где можно получить качественные дистанционные курсы по различным областям 
знаний. 
Ключевые слова: дистанционное обучение, индивидуализация, нестандартные направления, цифро-
визация, общество, онлайн – платформы. 
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Abstract: The article examines the issue of digitalization and individualization of modern education and, as a 
result, the problem of accessibility for students to distance learning. In addition, the role of the teacher in the 
constantly developing education is outlined. The main platforms where you can get high-quality distance learn-
ing courses in various fields of knowledge are also considered. 
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отвечает современным требованиям рынка труда. Работодатели ищут не только людей с определен-
ными знаниями, но и тех, кто быстро адаптируется, способен решать сложные задачи и работать в ко-
манде. В результате выпускники могут иметь диплом, но не иметь необходимых навыков для успешно-
го трудоустройства [1, с. 2]. 

Поэтому поиск новых подходов к образованию становится все более актуальным. Используя со-
временные технологии и методики, можно создавать гибкие и индивидуализированные программы 
обучения. Важно учитывать не только знания и умения, но и личностные особенности и потребности 
каждого студента. 

Современное образование находится на переломном этапе, столкнувшись с различными про-
блемами в быстро меняющемся мире. С изменением требований рынка труда и развитием междуна-
родных отношений системы образования постоянно адаптируются и совершенствуются [2, с. 63]. 

Итак, цифровизация образования – это процесс внедрения современных технологий в образова-
тельный процесс с целью улучшения качества образования, повышения его доступности и эффектив-
ности. Особенно это актуально в последние годы, когда мир столкнулся с пандемией COVID-19 и обра-
зовательные учреждения перешли на дистанционное обучение. 

Одним из главных преимуществ дистанционного обучения является расширение доступа к обра-
зованию. Технологии позволяют учиться где угодно и когда угодно, не выходя из дома. Это важно для 
людей, живущих в отдаленных районах, где нет возможности получить качественное образование, а 
также для людей с инвалидностью, которым тяжело добираться до места обучения. Цифровизация об-
разования также открывает доступ к онлайн-курсам и учебным материалам на разных языках, облегчая 
изучение иностранных языков [3, с. 80]. 

Внедрение современных технологий в образование имеет множество преимуществ, в том числе 
индивидуализацию обучения. Специальные программы и алгоритмы позволяют создавать уникальные 
учебные программы с учетом особенностей каждого ученика. Это помогает эффективно использовать 
время и ресурсы, повышая мотивацию и результаты обучения [1, с. 3]. 

Онлайн-образование также помогает развивать навыки использования современных технологий, 
необходимых в современном мире. Студенты получают опыт работы с различными программами и 
приложениями, учатся анализировать и обрабатывать информацию [2, с. 64]. 

Однако есть и риски. Один из них — зависимость от технологий: сбои в сети или в подаче элек-
троэнергии могут привести к перебоям в обучении. Существует также опасность увеличения неравен-
ства между студентами, имеющими и не имеющими доступа к технологиям. 

Тем не менее, внедрение современных технологий в процесс образования – это неизбежность, 
которая трансформирует образовательную сферу и открывает новые возможности для обучения и раз-
вития. Важно найти баланс между традиционными методами обучения и инновационными технология-
ми, чтобы обеспечить качество и доступность образования для всех [2, с. 66]. 

Роль преподавателя в современном образовании несет множество задач и функций. Преподава-
тель выступает в качестве организатора учебного процесса, который должен быть интересным, про-
дуктивным и доступным для всех учащихся. Он отвечает за планирование и организацию занятий, вы-
бор методов обучения и контроля успеваемости [4, с. 129]. 

Важной задачей преподавателя является индивидуализация образовательного процесса, учиты-
вая особенности каждого учащегося. Преподаватель должен помочь каждому ученику раскрыть свой 
потенциал и развить свои способности, а также научить самостоятельно мыслить, анализировать и 
принимать обоснованные решения. 

Современная система образования требует от преподавателей постоянного профессионального 
роста и развития. Прежде всего, педагог должен постоянно совершенствовать свои знания, методики 
обучения, быть в курсе новейших технологий и методов обучения [4, с. 130]. 

Сегодня существует множество онлайн-платформ для проведения дистанционного обучения. 
Одна из самых популярных платформ онлайн-обучения — «Coursera». На этой платформе вы 

можете найти курсы по самым разным темам от ведущих университетов мира. Эта платформа предла-
гает, как бесплатные, так и платные курсы, которые позволяют получить сертификат об окончании. 
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Еще одна популярная платформа для дистанционного обучения — «Udemy». Здесь можно найти 
множество курсов в различных областях знаний: от программирования до музыки. Онлайн-платформа 
предоставляет, как курсы от опытных преподавателей, так и образовательные материалы от сообще-
ства пользователей. 

Также существует множество онлайн-порталов для изучения языков, например, платформа 
«Duolingo». С помощью интерактивных упражнений и игр можно легко и интересно изучать иностран-
ные языки [5, с. 8-10]. 

В целом цифровизация и индивидуализация современного образования открывают новые гори-
зонты обучения и развития учащихся. Это позволяет создавать более эффективные и гибкие образо-
вательные программы, учитывающие индивидуальные особенности каждого студента. Использование 
цифровых технологий в образовании помогает учащимся приобретать знания и навыки более удобным 
и интерактивным способом, что делает обучение более привлекательным и эффективным. 
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Современное постоянно развивающееся и совершенствующееся общество, векторно стемящее-

ся к усложнению информационных систем и технологий, порождает новые виды человеческой дея-
тельности, возникают новые специальности, а прежние привычные, уходят в небытие. Стремительные 
изменения в обществе влекут за собой изменения и в жизни каждого из его членов. Особенно актуаль-
но логично влиться в поток технических инноваций, не потеряться в информационном море, важно для 
молодых людей. Для успешного функционирования в современном обществе нужно уметь оперативно 
находить требующуюся информацию, интерпретировать ее исходя из конкретной ситуации, делать на 
ее основе выводы и прогнозы. Непросто в современном социуме стать успешным, грамотным специа-
листом, нужно учиться быстро мыслить, логически рассуждать, иметь приличный багаж знаний из раз-
личных областей науки, владеть практическими навыками, и постоянно совершенствоваться в своем 
развитии. Воспитать из ребенка приличного гражданина, квалифицированного специалиста, думающе-
го обывателя, человека развивающегося и совершенствующегося, задача педагогов и образования в 
целом. Задача эта не простая. Новейшие образовательные стандарты нацеливают общее образование 
на воспитание интеллектуально развитой личности, владеющей навыками самообразования и самосо-
вершенствования, со сформированным аппаратом специальных учебных действий, имеющий об-
щезначимый характер, позволяющий применять их в любой учебной деятельности. Выполнить такой 
социальный посыл возможно только планомерно развивая у детей желание учиться, познавать окру-

Аннотация: в работе изучается вопрос применения интерактивных технологий для развития мотива-
ции и познавательной активности в ходе обучения математике в общеобразовательной школе, влияние 
их на формирования навыков учения и самообразования обучающихся, способствующих продуктивно-
му функционированию в современном постиндустриальном обществе. 
Ключевые слова: интерактивные технологии, мотивация, учебный процесс, познавательная актив-
ность. 
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жающий мир и его законы, желание быть любознательным и активным участником образовательного 
процесса. 

Сегодня многие учителя отмечают у ребят снижение интереса к учебе, на уроке бывает сложно 
привлечь их внимание.  Некоторые педагоги вообще говорят о нежелании детей изучать обязательную 
школьную программу. Особенно непросто приходится учителям математики. Математика – сложный 
для понимания учебный предмет, где ученикам приходится оперировать абстрактными понятиями и 
величинами. Но изучать математику необходимо, именно она источник средств для обьяснения глав-
ных логических процессов окружающего мира. 

Сформировав у школьников познавательный интерес к изучению математики, мотивацию, мы 
даем им возможность успешно овладеть математическими знаниями.  Помочь в этом должна педагоги-
ческая мотивация – комплекс специальных методов и средств, стимулирующих познавательный инте-
рес, переводящих обучение в активную фазу. 

 При обучении математики целесообразно использовать новейшие педагогические разработки 
такие, как интерактивное обучение, интерактивные технологии. Интерактивные методы отличает раз-
вернутое взаимодействие участников образовательного процесса (учитель – ученик, ученик – ученик) в 
виде беседы или диалога при доминировании активности обучающихся. Учитель при этом является 
регулировщиком деятельность школьников, разработавшим план урока с интерактивными упражнени-
ями. Существует несколько классификаций интерактивных методов. Одна из них, наиболее полная, 
подразделяющаяся на следующие виды: игровые, дискуссионные, творческие, проектировочные, ин-
формационно-компьютерные представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Интерактивные методы 

 
Огромное количество форм интерактивных методов, используемых в образовательном процессе, 

позволяет достичь заданных целей и получить определенные результаты, будь то: расширение круго-
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зора, умение применять полученные знания в реальной жизни, формирование мотивации к учебным 
предметам, умение работать в группах, формирование самостоятельности, развитие памяти, мышле-
ния, творческих способностей. 

Этим методам присуща одна из характеристик, которая их обьеденяет – интерактивность, отве-
чающая определенным признакам, таким как: наличие активного диалога, мыследеятельности, мысле-
творчества, ситуации успеха, позитивности в оценивании друг друга и рефлексии. 

Интерактивные средства обучения имеют свою классификацию, что к ним относится видно на 
рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Интерактивные средства обучения 

 
В современной системе образования есть возможность использовать интерактивные средства в 

качестве дополнительного инструмента в традиционной системе образования, который вносит разно-
образие в процесс обучения, автоматизируют его, либо применяя как основной элемент учебного про-
цесса, изменяя под новый формат содержание обучения, методы и формы организации учебных заня-
тий.  
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Дети, выпустившись из детского сада, адаптируются в новом социуме, перенимают поведенче-

скую мотивацию у старших школьников. Построение высоконравственной социокультурной среды в 
школе делает необходимым усиление роли актива учащихся средней и старшей ступени обучения, 
способного влиять на поведение учащихся младших классов. 

Во многих странах практикуется наставничество среди сверстников в сфере образования. 
Успешных учеников старшей школы просят помогать отстающим в освоении материала. Данная идея 
увеличит коэффициент успеваемости класса, поможет учащимся, переходящим на новую ступень обу-
чения, быстрее адаптироваться и приобрести наставника, примера для подражания, замотивирует на 
изучение материала и обеспечит эмоциональную поддержку ученикам, а старшим школьникам привьет 
чувство ответственности, значимости и взрослости.  

Дети, выпустившись из детского сада, адаптируются в новом социуме, перенимают поведенче-
скую мотивацию у старших школьников. Построение высоконравственной социокультурной среды в 
школе делает необходимым усиление роли актива учащихся средней и старшей ступени обучения, 

Аннотация: в статье рассматривается важность роли учащихся средней и старшей школы в образова-
тельном процессе, особенно в контексте адаптации и социализации младших школьников. Одним из 
эффективных методов предлагается наставничество среди сверстников, где успешные старшие учени-
ки помогают своим отстающим одноклассникам. Это не только повышает успеваемость, но и усиливает 
чувство ответственности и взрослости у старших школьников, а также обеспечивает эмоциональную 
поддержку и мотивацию для изучения материала младшим. Также предлагаются практические реко-
мендации по организации наставничества в системе «ученик – ученик». 
Ключевые слова: наставничество, ученик-наставник, взаимодействие учащихся, классный руководи-
тель, педагогический класс. 
 

FEATURES OF MENTORING IN THE "STUDENT–STUDENT" SYSTEM 
 

Panina Lyudmila Yurievna,  
Sharuda Tatyana Alekseevna 

 
Abstract: The article examines the importance of the role of middle and high school students in the educa-
tional process, especially in the context of adaptation and socialization of younger students. One of the effec-
tive methods is peer mentoring, where successful older students help their lagging classmates. This not only 
improves academic performance, but also strengthens the sense of responsibility and adulthood among older 
students, as well as provides emotional support and motivation for younger students to study the material. 
Practical recommendations on the organization of mentoring in the "student–student" system are also offered. 
Key words: mentoring, student-mentor, student interaction, homeroom teacher, teaching class. 
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способного влиять на поведение учащихся младших классов. 
Приемы педагогического воздействия старшего школьника: 
1.   доверие; 
2.   моральная поддержка и укрепление веры в свои силы; 
3.   вовлеченность в интересную деятельность; 
4.   проявление доброты, внимания, заботы; 
5.   просьба; 
6.   поощрение (одобрение, похвала, награда, выражение положительного отношения); 
 Данная деятельность позволяет организовывать культурный досуг на переменах, оказывать ре-

альную помощь учителям и воспитателям.  
 Ранняя юность - это время дальнейшего укрепления воли, развития таких черт волевой активно-

сти, как целеустремленность, настойчивость, инициативность.  
Наставничество дает возможность старшеклассникам войти в роль взрослого, почувствовать се-

бя значимым, открыть поле для возможностей самореализации, что в свою очередь помогает само-
определиться в выборе жизненного пути [1]. 

Задачей классного руководителя является координация работы учеников-наставников, помощь в 
реализации поставленных задач. Классный руководитель является важнейшим звеном в воспитатель-
ной системе учебного заведения. Он реализует индивидуальный подход к воспитанникам и координи-
рует коллектива [2]. 

Программа наставничества «ученик-ученик» способствует развитию у школьников качеств лично-
сти, необходимых для формирования социальной и образовательной успешности.  

Наставничество - это форма обучения, которая отличается от других форм по нескольким пара-
метрам: 

Индивидуальный подход: Наставничество подразумевает индивидуальную работу с учеником, в 
то время как традиционные формы обучения ориентированы на групповое обучение. 

Долгосрочное взаимодействие: В отличие от краткосрочных курсов или семинаров, наставниче-
ство предполагает долгосрочное сотрудничество между наставником и учеником, что позволяет уста-
новить более глубокие отношения и достичь лучших результатов. 

Решение конкретных задач: Работа с наставником часто фокусируется на решении конкретных 
проблем или достижении определенных целей, что может отсутствовать в других формах обучения. 

Активное участие ученика: Ученик играет активную роль в наставничестве, участвуя в выборе 
целей обучения и определении стратегии достижения этих целей. 

В ходе программы осуществляются основные формы работы наставников: 
1. Обучение взаимодействию с младшими школьниками. 
2. Проведение наставниками тематических бесед (уроков) в младших классах.    
3. Подготовка представлений (спектаклей) для учеников начальной школы. 
4. Регулярное проведение опросов учеников младших классов о наличии в классе конфликтов. 
5. Обсуждение конфликтных ситуаций с учениками. 
6. Участие наставников в организации и проведении квестов. 
7. Помощь с домашним заданием. 
Мы предлагаем проект по организации наставничества в системе «ученик - ученик», в основе ко-

торого используются воспитательные методы работы с учащимися: вовлечение в деятельность, со-
трудничество, стимулирование, личный пример. 

На основе изученной информации рассматриваются следующие этапы проекта: 
1. Организационный. Организация деятельности творческой группы: выбор направления про-

екта, форм и методов его реализации, выбор и анализ информации, выявление форм представления 
проекта, структурирование  сценария организации деятельности младших и старших школьников, обу-
чение шефского класса педагогической, коммуникационной и организаторской деятельности. Установ-
ление темы и целей проекта. Выбор учеников для педагогической работы, распределение заданий и 
обязанностей между членами команды. Ознакомление и планирование мероприятий.        
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2. Практический. Организация и проведение мероприятий согласно намеченному плану, кон-
сультирование шефского отряда.  

 Встреча-знакомство учеников-наставников и младших школьников. Выявление индивиду-
альных потребностей младших школьников.  

 Викторина на тему науки: наставники подготавливают вопросы по различным научным те-
мам и проводят викторину для младших школьников. 

 Творческий мастер-класс: наставники проводят мастер-класс по рисованию, лепке, изготов-
лению поделок или другому творческому занятию. 

 Игра в футбол или баскетбол: наставники организовывают спортивное мероприятие для 
младших школьников, обучая их основам игры и правилам. 

 Игры на развитие навыков: наставники организуют игры на развитие внимания, памяти, 
мышления и других навыков. 

 Индивидуальные встречи с младшими школьниками. Помощь с домашним заданием, под-
держка, дружеское общение. 

3. Рефлексивно-обобщающий. Подведение итогов шефской деятельности, выявление пер-
спектив развития, оценивание проведенной работы. Представления результатов проекта письменные 
отчеты, фоторепортаж, видеофильм, анкетирование [4]. 

В ходе проекта были выявлены трудности в его реализации и предложены следующие практиче-
ские рекомендации по организации наставничества в системе «ученик – ученик». 

Для преодоления отсутствия мотивации у учеников можно разработать систему поощрений и 
наград. Например, ввести бонусы к оценкам за достижение определенных результатов или публично 
признавать успех. 

Чтобы преодолеть недостаток опыта у наставников, можно провести обучение. Наставники 
должны быть обучены методам и техникам работы с учениками. Также можно организовать тренинги и 
мастер-классы, чтобы помочь наставникам улучшить свои навыки. 

Для решения проблемы неравномерного распределения нагрузки, нужно организовать работу 
наставников таким образом, чтобы у каждого была возможность уделить время всем ученикам. Все 
ученики должны иметь доступ к помощи наставника, независимо от их потребностей. 

Наконец, для оценки эффективности наставничества необходимо использовать систему обрат-
ной связи. Ученики и наставники должны предоставлять обратную связь, чтобы можно было проанали-
зировать результаты работы и при необходимости скорректировать программы наставничества. 
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Аннотация: на современном этапе экспорт образовательных услуг полноценно включен в междуна-
родное разделение труда, расширяет и трансформирует международные экономические и политиче-
ские отношения, оказывает влияние на всех участников этих отношений, покрывая дефициты бюджета 
многих государств. Численность иностранных студентов, анализируемая в статье, влияет на конкурен-
цию высшего образования и способствует достижению целей государственной политики в области 
высшего образования. В России с 2017 г. ведется работа над приоритетным проектом «Развитие экс-
портного потенциала российской системы образования» (от 30.05.2017, №6), задачей которого являет-
ся обеспечение иностранных студентов достойными условиями обучения. В 2019 г. приступили к осу-
ществлению федерального проекта «Экспорт образования» (нацпроект «Образование» от 24.12.2018, 
№16). Это позволило обеспечить положительную динамику экспорта высшего образования, демон-
стрируемое в данной статье. Положительное сальдо может гарантироваться, как государственными 
инвестициями в образовательные услуги, так и за счет инвестиций в образовательную инфраструктуру, 
которая послужит адаптации иностранных студентов в российском образовании. Механизм междуна-
родного сотрудничества в системе образования закреплен в ФЗ от 2912.2012 №273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» [1]. Проведение комплексного исследования динамики иностранных сту-
дентов в системе высшего образования в России позволяет увидеть общую картину этого вопроса на 
данный период (до 2023 г.), выявить основные проблемы, тенденции и перспективы дальнейшего со-
трудничества в системе экспорта образовательных услуг.  
Ключевые слова: Экспорт образовательных услуг, динамика численности иностранных студентов по 
странам, государственным и частным вузам, специальностям, международное сотрудничество в си-
стеме образования, федеральный проект «Экспорт образования», причины популярности российского 
образования у иностранных студентов, востребованность российского образования по специальностям 
и вузам, механизм поддержки государственных вузов за рубежом, рейтинги вузов и специальностей на 
основе предпочтений иностранных студентов. 
 

INTERNATIONAL STUDENTS IN RUSSIAN UNIVERSITIES: TRENDS AND PROSPECTS 
 

Metalnikova Natalia Alekseevna, 
Vedernikova Tatyana Valerievna 

 
Abstract: At the present stage, the export of educational services is fully included in the international division 
of labor, expands and transforms international economic and political relations, influences all participants in 
these relations, covering the budget deficits of many states. The number of foreign students analyzed in the 
article affects the competition of higher education and contributes to the achievement of state policy goals in 
the field of higher education. In Russia, since 2017, work has been underway on the priority project “Develop-
ment of the export potential of the Russian education system” (dated May 30, 2017, No. 6), the task of which is 
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Высшее образование в России до сих пор остается одним из самых востребованных в мире и 

находится на 6-м месте в мире по количеству иностранных студентов, согласно научно-
исследовательскому проекту Project Atlas, проводящего исследования по миграционным тенденциям и 
интернационализации высшего образования. Причиной тому являются, во-первых, ежегодные квоты, 
выделяемые Правительством на бесплатное образование (30 тыс. квот в 2023 г. по сравнению с 15 
тыс. в 2020 г.) [6]; во-вторых, особым спросом пользуются ряд исторически сформировавшихся в Рос-
сии фундаментальных и иных научных школ и высокие стандарты подготовки (основная причина выбо-
ра российского образования), в-третьих, российский диплом ведущего ВУЗа не нуждается в легализа-
ции, поскольку заключены международные соглашения о взаимном признании документов, немало-
важную роль занимает такой фактор как низкий уровень развития экономики в отправляющих странах. 
Россия с 2016 г. находится в пятерке по количеству иностранных студентов и аспирантов (Рис.1) [4]. 
Иностранные студенты, прибывающие с целью получения образования, как правило, интересуются 
всеми условиями, например, качеством инфраструктуры российского образования, содержанием учеб-
ной программы, условиями получения визы, медицинской страховки, гарантиями трудоустройства в 
принимающей стране, приемлемыми условиями проживания и особенностями климата.  

 

 
Рис. 1. Рейтинг стран по количеству иностранных студентов (тыс. чел, 2022 г.) [5] 
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to provide foreign students with decent learning conditions. In 2019, we began implementing the federal pro-
ject “Export of Education” (national project “Education” dated December 24, 2018, No. 16). This made it poss i-
ble to ensure the positive dynamics of higher education exports, demonstrated in this article. A positive bal-
ance can be guaranteed both by government investments in educational services and through investments in 
educational infrastructure, which will serve to adapt foreign students to Russian education. The mechanism of 
international cooperation in the education system is enshrined in the Federal Law of 2912.2012 No. 273-FZ 
“On Education in the Russian Federation” [1]. Conducting a comprehensive study of the dynamics of foreign 
students in the higher education system in Russia will allow us to see the overall picture of this issue for a giv-
en period (until 2023), to identify the main problems, trends and prospects for further cooperation in the sys-
tem of export of educational services. 
Key words: Export of educational services, dynamics of the number of foreign students by country, public and 
private universities, specialties, international cooperation in the education system, federal project “Export of 
Education”, reasons for the popularity of Russian education among foreign students, demand for Russian edu-
cation by specialties and universities, mechanism for supporting state universities abroad, ratings of univers i-
ties and specialties based on the preferences of foreign students. 
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Подобная востребованность российского образования подтверждается значительной численно-
стью обучающихся иностранных студентов, прибывающих из стран Ближнего и Дальнего зарубежья 
(Рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Численность иностранных студентов из топ-10 стран Ближнего и Дальнего зарубежья, 

обучающихся в вузах России (тыс. чел., 2023 г.) [5] 
 

Российское образование более востребовано в странах Центральной Азии. В пятерку стран, от-
правляющих в Россию своих студентов на обучение, входят Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, 
Туркменистан, и, наконец, Киргизия, занимающая 10-е место в списке отправляющих стран, причем 
некоторые из них по количеству статистики прибывающих в Россию на обучение иностранных студен-
тов поменялись местами, например, больше студентов прибывает из Казахстана, а Узбекистан уступил 
свое второе место в статистике студентам из стран Дальнего зарубежья, в частности, из Китая.  

В динамике количество иностранных студентов в частных вузах с 2016 по 2020 гг. несколько про-
село на 11%, но уже к 2021 г. вернулось к своему среднему значению, тогда как государственных вузах 
динамика иностранных студентов остается положительной, как и в целом, общее количество прибыва-
ющих иностранных студентов из этих стран, прибавившая 48,4% за указанный период, что наглядно 
демонстрирует следующий график (Рис.3). Одной из причин доминирования студентов, прибывающих 
из стран СНГ, является отсутствие необходимости оформлять визу и процедуры признания российско-
го диплома по причинам, указанным выше. 

Из стран Дальнего зарубежья наибольшее количество студентов прибывают из Китая и Индии, 
почти 37 и 20 тыс. человек, на третьем месте – Египет, показавший существенный прирост в 6,7% за 4 
года. В связи с международной обстановкой несколько изменилась география прибывающих студентов: 
вдвое сократилась численность студентов из стран Европы (Дания, Польша, Нидерланды, Норвегия) и 
Латинской Америки, хотя в абсолютном выражении их количество сократилось не столь значительно, с 
3122 до 2155 чел. Однако существенный прирост показывают страны Северной Африки - Марокко, Си-
рия, Алжир, с 2018 по 2022 гг. их рост составил 3 тыс. чел., а также ряда стран Азии. [2].  В целом, ста-
тистика прибывающих иностранных студентов из стран Дальнего зарубежья показывает положитель-
ную динамику, рост за указанный период в количественном выражении составил 88,4 тыс. чел. или 
50,5% (Рис.4). Предпочтения иностранных студентов при выборе для получения образования государ-
ственных вузов связано с рядом факторов, таких как господдержка государственных вузов за рубежом, 
развитие информационных образовательных каналов связи в странах – импортерах образовательных 
услуг, взаимодействие с местными учреждениями образования и популяризации российских вузов в 
целом [1].  
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Рис. 3. Численность студентов из стран Ближнего зарубежья в государственных 

 и частных вузах России (2013-2022 гг.) [5] 
 

 
Рис. 4. Численность студентов из стран Дальнего зарубежья в государственных 

 и частных вузах России (2013-2022 гг.) [5] 
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бакалавра 183 657 чел., тогда как на магистратуре – 130 151 чел. [2]. Выбор программ бакалавриата 
позволяет иностранным студентам быстрее освоиться в новой стране, повысить уровень знания рус-
ского языка, освоить иные навыки благодаря системам адаптации, представляющимся в российских 
вузах, и в тоже время позволяет получить степень магистра в другой стране (1/4 часть иностранных 
студентов продолжает обучение на степень магистра в других странах). Как правило, уровень трудо-
устройства у выпускников бакалавриата в зарубежных странах гораздо выше, в т.ч. с опытом работы, 
тогда как выпускники российской магистратуры считаются overqualified (сверхквалифицированные) [1]. 
Динамика численности иностранных студентов в российских вузах остается стабильно положительной 
и показала существенный рост на 56,9% к 2022 г. (Рис. 5). Количество иностранных студентов в России 
неуклонно увеличивается в связи с увеличением квот на образование и пр. вышеперечисленными фак-
торами. В то же время за последний год наблюдается небольшой спад, что может быть связано с не-
стабильной политической ситуацией, санкционным режимом.  

 

 
Рис. 5. Динамика численности иностранных студентов из стран Ближнего  

и Дальнего зарубежья (2013-2023 гг.) [5] 
 
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков спрогнозировал на следующий период 

(2024-2025 гг.) количество обучающихся иностранных студентов в российских вузах 400 тыс. человек 
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(изящные искусства), вокальное искусство и скульптура – по 22% иностранных студентов, среди сту-
дентов Казахстана, Узбекистана и Китая наиболее востребованы «экономика» и «менеджмент», в то же 
время среди китайских студентов также пользуются спросом инженерные специальности, например, 
гидростроительство, а также «филология» и «лингвистика». Туркменские студенты изучают экономику 
и педагогику, индийские студенты выбирают больше математику и психолого-педагогические специ-
альности (Рис. 7).  

 

 
Рис. 6. Рейтинг вузов России по количеству иностранных студентов (2023 г.) 

 [составлено на основе 3, 5] 
 
Для более мягкой адаптации иностранным студентам в ведущих российских университетах пред-

лагаются программы обучения на бакалавриате и в магистратуре на английском языке, и поскольку 
языковой барьер у иностранных студентов зачастую является основной проблемой, то является еще  
одним определяющим фактором в пользу выбора обучения в России. Предлагаются программы трудо-
устройства, проживания, ускоренная подготовка по некоторым профильным и специальным предме-
там, поскольку иностранные студенты зачастую отстают от своих российских сверстников [4]. 

 

 
Рис. 7. Наиболее востребованные специальности среди иностранных студентов в России (2023) 
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В заключение отметим, что в настоящее время наблюдается положительная динамика прироста 
иностранных студентов в системе российского образования, которая сохранится на дальнейшую пер-
спективу в связи с вышеуказанными в статье факторами, включая и механизм социальной адаптации, 
существующий в ведущих российских вузах, например, в РУДН, МГИМО, МГУ и др. участниках системы 
образования.  
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Учителя-словесники хорошо понимают, что изучение орфографии и развитие речи обучающихся 

современной школы характеризуются существенными различиями. Орфография, как всегда, требует 
строгого соблюдения определённых  норм, выработки  навыков, а речь предполагает творческую дея-
тельность. Но при  этом работа по развитию речи и  правописание связаны между собой. Они имеют 
общую цель - повышение уровня речевой культуры школьников. Необходимым  условием успешной 
работы  по развитию грамотной  речи обучающихся являются  успешно сформированные навыки пра-
вописания. М.В.Ушаков  считал «принцип связи орфографии с другими видами работ по русскому язы-
ку, культурой речи в широком смысле слова» главным  в методике обучения правописанию [1, с.4]. В 
современной   методике обучения грамотности школьников  особое место также уделяется  работе  по 
обогащению  словарного запаса детей, активизации процесса усвоения русской лексики специально 
отобранными словами. Опыт работы показывает, что слово усваивается лучше,  если оно не только 
услышано, но и безошибочно  написано, поэтому  особое внимание на уроке русского языка уделяется 
и  семантике,  и орфографии.  Учитель знает, что изучение грамматики и орфографии будет затрудне-
но, если  в задании встречается много неизвестных слов. При отборе слов для разъяснения мне при-
ходится учитывать следующие  критерии: степень новизны слова;  важность его для понимания текста; 
необходимость  введения слова в активный запас обучающихся.  

В орфографии, как известно, главным  является морфологический  принцип, согласно которому 
морфемы независимо от имеющихся  в ней  позиционных чередований звуков  пишутся одинаково, по-

Аннотация: статья подробно  рассказывает  об  организации уроков русского языка в современной 
школе при изучении орфографии и культуры речи как разделов, взаимодополняющих друг друга и от-
крывающих  обучающимся широкие возможности научиться грамотно писать и развивать свою речь.  
Ключевые слова: урок, орфография, культура речи, диктант, изложение, сочинение.  
 
THE CONNECTION BETWEEN SPELLING AND THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' WRITTEN SPEECH 

IS A NECESSARY CONDITION FOR THE SUCCESSFUL WORK OF A VERBAL TEACHER 
 

Logacheva Tatyana Vladimirovna 
 
Abstract: the article tells in detail about the organization of Russian language lessons in a modern school 
when studying spelling and speech culture as sections that complement each other and open up wide oppor-
tunities for students to learn how to write correctly and develop their speech. 
Key words: lesson, spelling, speech culture, dictation, presentation, essay. 
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этому возникает необходимость  уточнения значения  той морфемы, в которой  имеется  орфограмма. 
Примером могут служить  слова-омофоны: полоскать бельё - поласкать  щенка, запивать лекарство - 
запевать в хоре, слизать сметану - слезать с лестницы. С лексическим значением  слов связаны  и ор-
фографические правила:  «Употребление букв е, и   в приставках пре-, при- »,  «Слитное и раздельное 
написание не с существительными, прилагательными  и наречиями на «о»»,  «Правописания приставок   
на согласный»,  «Окончания имён прилагательных и причастий в мужском и среднем роде, родитель-
ном падеже единственного числа»  (весёлого, смелого, счастливого, читающего),  «-тся  и  -ться на 
конце глаголов». Учителю-словеснику необходимо учитывать, что изучение грамматических норм  рус-
ского языка также является важным условием предупреждения орфографических ошибок и должно 
сочетаться с совершенствованием  навыков правописания. Например, употребление слов кофе, рельс, 
цунами  как существительных мужского рода (чёрный кофе, стальной рельс, сильный цунами). Следует  
также напоминать школьникам о производных предлогах благодаря, согласно,  вопреки, которые не 
употребляются в родительном падеже, а лишь в дательном  (благодаря встрече, согласно списку, во-
преки ненастью). Опыт работы  показывает, что орфографический навык ребёнка  окончательно сфор-
мирован, если    он безошибочно  срабатывает  в  устной и письменной речи, когда прослеживается 
уместный  отбор языковых средств и  самоконтроль обучающегося. «Нужно помнить,  - пишет 
М.В.Ушаков,-  что мы учим орфографически грамотному письму  для самостоятельного изложения сво-
их мыслей» [1, с.4]. 

 Не секрет, что найти и  объяснить орфограмму  в тексте труднее, чем  словах и  словосочетани-
ях. Учитель всегда продуманно,  с особой осторожностью относится   к их отбору. Так, если текст под-
бирается для опознания и объяснения определённого вида орфограмм, то он должен быть достаточно 
насыщен этими орфограммами, интересен в познавательном плане и    нейтрален  в эмоциональном 
отношении.  А тексты, окрашенные сильным чувством, лучше использовать при  обучении орфографии   
в том случае, когда работа не требует   коллективного  анализа.  Это можно проследить на примере 
следующего текста. 

Чёрная речка. 
Так и осталось со школьной скамьи ощущение щемящей горечи: не будь жена Пушкина  чуточку 

близорука, глядишь, и не разминулась  бы её карета  с санями, торопившимися  к Чёрной речке, а по-
сему не было бы ни дуэльных барьеров, ни кровавой развязки. Уж она-то, Наталья Николаевна, почуяв 
недоброе, отговорила бы мужа как могла - и выказала любовь к нему, и слезами оплакала сиротскую 
участь детей. А не помогло, сама заслонила бы дорогу лошадям. Разве не жила в ней кровь  русской 
женщины, готовой в минуту отчаяния пренебречь условностями  высшего света? Не зная, как уберечь 
Пушкина, мы готовы  были винить  обстоятельства, оказавшиеся против него. И хотя взрослость  доба-
вила понимание глубокой трагичности  пушкинской судьбы, всё равно  и сегодня ничто  не в силах  
примирить  с Чёрной речкой, мысленно ищешь любую возможность отвратить  гибельный день. Долю 
мгновения летела роковая пуля, а эхо выстрела не стихает и поныне. 

Совершенно очевидно, что после чтения такого текста предметом разговора  может быть его со-
держание. Повышению уровня речевой культуры обучающихся, обогащению  их словаря  способствует 
также  заучивание  текстов наизусть. К.Д.Ушинский писал: «Заученные и объяснённые  как следует 
пятнадцать небольших   лёгких стихотворений  дадут детям к двенадцатому году весьма сносное пра-
вописание»  [2, с.708].  

Свободные диктанты, тексты которых  насыщены  изучаемыми орфограммами, представляют 
особую ценность для формирования и тренировки  орфографической зоркости  обучающихся.  Во вре-
мя подготовки к изложению школьники стараются  понять   тему и основную мысль текста, его компози-
цию, важные детали, особенности языка. В работе  по  закреплению   орфографических навыков  я 
применяю также сочинения по опорным словам, сочинения с орфографическими заданиями.  При этом 
подбираю  такие тексты, которые насыщены словами   с орфограммами. 

Учителю  необходимо  в каждый урок включать повторение определённых орфограмм, используя 
слова, не входящие в текст изложения.  Из текста, как правило,  в качестве предварительной работы   
надо рассмотреть  лишь слова, написание которых дети ещё не могут объяснить.  На уроке обучающе-
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го изложения особое внимание уделяется решению речевых задач.  
Рассмотрим на примере организацию  орфографической  подготовки   к изложению, которое  

можно провести в 7 классе.                                                         
Подарки леса. 

Сергунька с отцом бродили по лесу и вышли на поляну. 
- Пить хочется,- облизал губы Сергуня. 
- Могу  удружить глоток, - отвечал отец. 
- Как же ты удружишь, когда воду с собой мы не брали? 
Вместо ответа отец подошёл к старой ёлке с обгорелым боком и поманил к себе Сергуню. Тут 

были заросли дягеля.  Дягель - зонтичное растение, трубки у него зелёные и зелёно-фиолетовые, 
гладкие, толщиной с палец. На некоторых стволиках  отростки, похожие  на продолговатый отвисший  
кармашек со щёлкой наверху. Отец приложился губами к кармашку и втянул в себя содержимое. Сер-
гуню не пришлось уговаривать. Приложился к кармашку дягеля  и потянул в себя.  

-Роса! - удивился он. - Травой и лесом пахнет! Вот так напиток для птиц и зверей! Из общего ело-
вого хоровода  на полянку выступили две ёлочки. Были они, видимо, одногодки, одинакового роста, 
тёмно- зелёные, а сверху хвоя  дымчато-зелёная, будто её сверху  слегка посеребрили.   

Данный  отрывок  интересен тем, что позволяет  учителю не только провести работу над совер-
шенствованием  орфографических навыков обучающихся, но и  проверить способность   школьников  
осмыслить тему предложенного отрывка. Заранее проанализировав текст, учитель выделяет группы 
слов для орфографической подготовки, что поможет  обучающимся успешно справиться с  письменной 
работой.  
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ЧУВСТВО ПАТРИОТИЗМА В УСЛОВИЯХ 
СОВРЕМЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 
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воспитатель, 

ГКУ СО «СРНЦ «Солнечный лучик» 
 

 
«Без прошлого нет будущего,» - гласит народная мудрость, а будущее – это дети, которых надо 

воспитывать на героическом прошлом нашего народа [1, с.627]. 
Одной из основных задач государства и общественных организаций является воспитание насто-

ящих патриотов, как среди взрослого населения, так и среди молодежи. Рассматривая патриотизм как 
объект, которому необходимо обучать современную молодежь, мы должны заострить внимание на том, 
что за последнее время в российском обществе усилились националистические настроения, что явля-
ется главной проблемой в выборе подхода в патриотическом воспитании. Среди молодых людей стал 
проявляться негативизм, а также яркое демонстративное отношение к взрослым и, что самое ужасаю-
щее, жестокость в крайних ситуациях, которых, к сожалению, становится все больше с каждым годом.   

Отсюда мы видим, что одним из острых вопросов является вопрос патриотического воспитания 
современной молодежи, что тем самым и создает актуальность нашей работы.   

Особенная ответственность лежит на реабилитационных центрах, где воспитываются дети, по-
павшие в трудную жизненную ситуацию.  Как помочь этим детям не потерять себя, приобрести веру в 
светлое доброе будущее, любовь к ближним, к своей семье, Родине.      

С целью патриотического воспитания несовершеннолетних в ГКУ СО «СРЦН «Солнечный лу-
чик», мною была организована работа кружка «Патриот», занятия в котором с удовольствием посеща-
ют все воспитанники школьного возраста.  Также разработана общеобразовательная программа, пред-
ставляющая собой комплекс организационных, методических и воспитательных мероприятий, направ-
ленных на решение основных задач в области гражданско-патриотического воспитания. В своей работе 
использую следующие формы: праздники, экскурсии, походы, коллективные творческие дела, выстав-
ки, акции, встречи с ветеранами войны и труда, участниками СВО, просмотры фильмов, конкурсы, по-
знавательные беседы. 

Аннотация: статья посвящена воспитанию патриотизма у молодёжи. В статье рассматривается значе-
ние слова патриотизм, показываются возможности патриотизма, как средства социализации. На при-
мере личного опыта перечисляются разные формы воспитания чувства патриотизма у детей и под-
ростков.  
Ключевые слова: патриотизм, воспитание, социализация, молодёжь, личность, сознание. 
 

A SENSE OF PATRIOTISM IN THE CONTEXT OF MODERN EDUCATION 
 

Tarasova Olga Alexandrovna 
 
Annotation: The article is devoted to the education of patriotism among young people. The article examines 
the meaning of the word patriotism, shows the possibilities of patriotism as a means of socialization. Using the 
example of personal experience, various forms of fostering a sense of patriotism in children and adolescents 
are listed.  
Key words: patriotism, education, socialization, youth, personality, consciousness. 
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Свою кружковую работу мы начали со встречи с интересным человеком. Вместе с воспитанника-
ми записали видео-интервью «Воспоминание о ВОВ» с Большаковым А. М., где он рассказал про своих 
деда и отца, которые воевали в годы ВОВ. Впоследствии были и другие встречи: открытое занятие с 
приглашением потомка участника ВОВ Рязановым С.А.  Накануне 9 мая посетили односельчанку Топо-
рову А. Т. (узницу концлагеря для перемещённых лиц, ребёнка войны) с музыкальным поздравлением.  
Анна Тихоновна угостила ребят чаем и рассказала о том, что она пережила в те страшные годы.  Вы-
пускники нашего центра, участвующие в СВО во время своего отпуска то же находят время для встреч  
с ребятами и принимают активное участие в мероприятиях патриотического направления.      

Патриотические акции чрезвычайно актуальны в современном обществе. Воспитанники прини-
мают активное участие различных акциях.  Во Всероссийских: «Фронтовая открытка»,  «Блокадный 
хлеб»,  «Письмо солдату», «Новогодняя открытка»,  «Служу России»,  «Дни  белых журавлей», « В мо-
ём окне Великий День Победы!», «Георгиевская ленточка»,  «Мы все твои дети Россия!»,  «Связь поко-
лений»,   «Посылка солдату», «Свеча памяти»,  «Дорога к обелиску», « Нет забытых могил».  Област-
ных: «Читаем детям о войне», организованной Самарской областной детской библиотекой, «Красный 
тюльпан», посвящённой выводу войск из Афганистана.                                                                                              

Акция «Нет забытых могил»- на мой взгляд, одна из самых важных этапов патриотического вос-
питания будущего поколения. Тогда два года назад, когда мы с ребятами центра и подростами с. Спас-
ского   начали благоустройство могил ветеранов Великой Отечественной Войны в посёлке Садовый. Я 
и не думала, что этот маленький огонёк перерастёт в пламя горящих сердец готовых совершать доб-
рые дела.  А уже в этом году детские силы наших воспитанников объединила мощь взрослых ребят из 
ГБУ СО «Приволжский дом-интернат». Рука об руку, плечом к плечу трудились молодое и старшее по-
коление. Вооружившись необходимым инвентарем, ребята и педагоги с удовольствием приводили в 
порядок территорию. Была проведена уборка не только мест захоронения участников ВОВ, но и близ-
лежащих могил, требующих ухода. Очищались памятники от листвы и травы, вырубались поросль и 
старые деревья, поправлялись покосившиеся кресты, а также собирался весь мусор вокруг могил. Мы 
не вправе забывать о местах захоронения героев, подаривших нам мирное небо над головой.  Благо-
устройство памятного места — это, та малая часть наших дел, с помощью которых мы выражаем свою 
благодарность всем тем, кто оставил свою жизнь, ради мирного неба в будущем. Время многое разру-
шает: не вечны люди, не вечны камни, не вечен даже свет далёких звезд. Но пока мы живы, пусть мо-
гилы тех, кто отстоял нашу Родину, будут неподвластны времени. Пусть они напоминают о том, что 
люди, уходя из жизни, оставляют за собой светлую память. Пусть это будет маленькая частичка добро-
ты, благодарности и уважения всем тем, кто прошел все тяготы ВОВ. 

Воспитанники кружка «Патриот» постоянные активные участники патриотических митингов, по-
свящённых: «Дню вывода Советских войск из Афганистана», «Дню Победы», «Дню памяти и скорби».  

В этом году впервые мы принимали участие в митинге, посвящённому памяти детей погибших на 
Донбассе в центральном парке "40 лет ВЛКСМ" с. Приволжья. Ребята читали стихи о трагических со-
бытиях в Донбассе на площадке под открытым небом (Живой микрофон), организованной Межпосе-
ленческой детской библиотекой им. С. Т. Аксакова. В первый день августа в праздничном митинге - 
концерте, посвящённому дню Военно-Морского Флота и Воздушно - Десантных Войск воспитанники по-
здравляли всех присутствующих гостей и военнослужащих в запасе Вооруженных сил Российской Фе-
дерации стихами "Морской волк", "Мы - патриоты России" и песней "Офицеры".  

Не секрет, что искусство вызывает яркий эмоциональный отклик, воздействует на эмоциональ-
ную сферу сознания, помогает воспитывать социально психологические, мировоззренческие чувства, а 
также чувства долга, гордости, чести, справедливости и формирует отношение к окружающему миру, к 
миру прекрасного. Мои воспитанники принимают участие в творческих конкурсах различного уровня, за 
что неоднократно награждались грамотами и дипломами. В 2022 году одна воспитанница стала Лауре-
атом II степени в Региональном творческом фестивале-конкурсе юных талантов воспитанников органи-
заций для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Самарской области «Творче-
ство. Успех. Радость», два воспитанника Лауреатами III степени Всероссийского конкурса «Весна 1945 
года», во Всероссийском фестивале-конкурсе «Мы славной гвардии сыны» у одного воспитанника ди-
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плом за 2 место в номинации «Художественное слово».  В 2023 году то же было много конкурсов, но я 
бы хотела остановить внимание на участие в вокально- патриотической Акции, посвящённой воссоеди-
нению Крыма с Россией «Мы ZА Мир! ZА Дружбу! ZА Россию! ». В Акции приняли участие 325 человек. 
Это 56 солистов и вокальных ансамблей из шести общеобразовательных школ, двух детских садов, 
восьми сельских домов культуры, МКДЦ и ДШИ муниципального района Приволжский и Красноармей-
ский. Мой воспитанник Шкарупа Джонатан награждён дипломом Лауреата 2 степени исполнив песню 
«Офицеры» на гала-концерте в МКДЦ с. Приволжья. Участие в таких мероприятиях возлагает на детей 
большую ответственность, так как они отстаивают честь своего учреждения. Победы дают возможность 
испытывать чувство гордости за свой коллектив, за оценку своего участия в социально значимых меро-
приятиях. Джона заметили и с начала учебного года, он ученик Приволжской школы искусств по классу 
вокала. В данное время отправлена заявка с его участием в Национальном проекте патриотической 
песни «Родники. Дети.»  Олега Газманова. 

Квартирник «Своя атмосфера» — это проект стремительно ворвался в жизнь молодёжи нашего 
района. В августе прошлого года в живописном месте усадьбы Самариных, он прошёл впервые. Под-
ростки   всего района собираются в самой тёплой атмосфере, играют на гитарах, поют песни, общают-
ся, пьют чай и любуются красотой заката над Волгой! Я много раз видела афишу, но не решалась 
предложить своим воспитанникам принять участие. И в мае этого года квартирник пригласил всех на 
встречу в честь праздника Победы. Так мы впервые стали участниками этого замечательного проекта, 
немного изменив его формат. Все участники пели под гитару, а мы под фонограмму.  Ребята очень пе-
реживали, не знали, как их там встретят, стеснялись петь перед участниками и гостями. У нас всё по-
лучилось!!!  И вот уже полгода мы свои в этой «Своей атмосфере».  Теперь у нас много друзей и зна-
комых.  В зимний период времени такие встречи проходят в общеобразовательных школах района.                                                                     

В летнее время года для воспитанников организовываю походы к реке Волга, являясь любимым 
видом отдыха ребят, туристический поход имеет огромное патриотическое значение. Дети в природных 
условиях осваивают: правила разжигания костра, установки палатки и приготовления пищи. Незабыва-
емое впечатление оставляет отдых на природе. Весело, с большим азартом ребята играют в волейбол 
и другие подвижные игры. С огромным количеством положительных эмоций ребята возвращаются в 
учреждение. За время похода воспитанники центра становятся еще дружнее, учатся ценить взаимовы-
ручку и действовать сообща. 

Очень важно, проводя работу по патриотическому воспитанию, учитывать, что в наши дни нельзя 
ребятам ничего навязывать. Это может вызвать у них протест, отчуждение, поэтому необходимо ста-
раться ненавязчиво заинтересовывать молодежь возможностью проявить свои таланты и способности, 
участвуя в проектах и акциях. Именно такая исследовательская и творческая работа, конкурсы и фе-
стивали позволяют ярко и наглядно представить детям сложнейшую тему любви к Родине, героизма 
защитников Отечества. На примерах конкретных людей, на ярких художественных образах, через твор-
ческие, исследовательские работы, проекты и мастерские, экскурсии педагоги вместе с ребятами ищут 
связь поколений, знакомятся с историей своей страны, своей семьи. 

Опираясь на творческую деятельность в работе, мы получаем возможность создать оптималь-
ные условия для воспитания патриотических чувств у воспитанников. Дети, впитавшие в себя свою ис-
торию, традиции своих предков, знания о культуре и обычаях своего народа по доброй воле, через 
творчество будут передавать их будущим поколениям, а поколение не просто пишет историю, но и яв-
ляется духовным и интеллектуальным потенциалом нации [2, с.119]. Уверена, что наши дети станут 
настоящими патриотами своей Родины. 

Проведя анализ, можно сделать вывод о том, что выделенные формы работы, помогают несо-
вершеннолетним ГКУ СО «СРНЦ «Солнечный лучик», раскрыть личные возможности, преодолеть и 
искоренить чувство закомплексованности, а также апатии, агрессии, и привить себе чувство стремле-
ния и целеустремленности. Данные аспекты оказывают положительное влияние на эмоциональную 
составляющую молодежи, творческий потенциал, и духовное раскрытие личности, что в дальнейшем 
поможет ребятам справляться в сложных жизненных ситуациях.  
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Актуальность темы исследования обусловлена современной образовательной политикой в Рос-

сийской Федерации, которая поддерживается государством путем создания целенаправленных, темати-
ческих проектов для школьников и молодежи. Важным направлением государственной образовательной 
политики является воспитание, стратегия которого сформулирована в рамках национального проекта 
«Образование». В частности, патриотическое воспитание выделено в самостоятельный проект «Патрио-
тическое воспитание граждан Российской Федерации», который реализуется с 2021 по 2024 [1].  

Ограниченный срок реализации проекта не означает одномоментность поставленных задач. 
Напротив, многие из них составляют комплексную деятельность по воспитанию патриотического, ак-
тивного молодого поколения, которая заключается в волонтерских акциях, патриотических проектах, 
создании объединений и движений патриотической направленности, взаимодействии с представите-
лями старшего поколения. Яркими примерами служат всероссийское военно-патриотическое движение 
школьников «Юнармия» и патриотический клуб «Я горжусь» [2; 3]. В рамках данной статьи мы будем 
опираться на задачу, которая реализуется в рамках военно-патриотического воспитания школьников, а 
именно «популяризация службы в вооруженных силах, правоохранительных органах, рядах МЧС, дру-
гих силовых ведомствах» [2, с. 24]. Представляется, что эта задача в большей степени соответствует 
таким компонентам понятия «патриотическое воспитание», как формирование «чувства верности свое-
му Отечеству, готовности защищать его интересы» [2, с. 5]. 

Аннотация: в статье рассматривается актуальная проблема воспитания школьников в эпоху цифрови-
зации образования. Уделяется внимание военно-патриотическому воспитанию. Анализируется опыт 
использования он-лайн платформы Pruffme в организации воспитательной работы. Сделан вывод о 
перспективах данной формы военно-патриотического воспитания. 
Ключевые слова: военно-патриотическое воспитание, дистанционное обучение, платформа Pruffme, 
Начальная военная подготовка, содержание курса, формы обучения. 
 

PRUFFME CLASS AS A FORM OF MILITARY-PATRIOTIC EDUCATION OF STUDENTS 
 

Kashcheyev Daniil Mikhailovich 
 
Abstract: The article examines the current problem of educating schoolchildren in the era of digital education. 
It focuses the importance of military-patriotic education. The author analyzes the experience of using Pruffme 
platform to organize education.  It concludes that prospects of this form of military-patriotic education are evi-
dent. 
Key words: military-patriotic education, distance education, Pruffme platform, The Basics of military training, 
course content, learning activities. 
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Внимание к патриотическому воспитанию как государственному требованию к образовательному 
процессу обусловило ряд теоретических исследований по проблеме. В частности, выявлена неодно-
родность отдельных направлений воспитательной работы. Патриотическое воспитание рассматрива-
ется в гражданском, героико-ориентированном, военном, спортивном, социальном и волонтерском ас-
пектах [4; 5]. Особенность военно-патриотического воспитания школьников заключается в формирова-
нии качеств и навыков, необходимых для защиты конституционных прав и свобод граждан, службы в 
вооруженных силах РФ, реализации концепции национальной безопасности в будущем, в связи с этим 
разработаны его педагогические основы [5; 6]. В связи с этим выделены следующие аспекты военно-
патриотического воспитания: духовно-патриотический, исторический и политико-правовой [6], которые 
применяются не только в профессиональном, но и в общем образовании. 

В общем образовании военно-патриотическое воспитание осуществляется главным образом в 
учебном процессе по специализированным предметам «Основы безопасности жизнедеятельности»  и 
«Начальная военная подготовка» во взаимосвязи с другими предметами гуманитарного цикла. Позна-
вательные формы военно-патриотического воспитания являются общедидактическими, могут характе-
ризоваться как традиционные или инновационные. Распространены такие формы, как практикумы, 
лекции, консультации, коллоквиумы, факультативы, видеотренинги в коллективном, фронтальном и 
индивидуальном форматах [5, с. 111-113]. На наш взгляд, использование он-лайн занятий для военно-
патриотического воспитания можно считать инновационным приемом, так как они предполагают сме-
шанный формат взаимодействия с обучающимися, новую форму представления содержания предмета 
и обратной связи.  

Популярность он-лайн форм образования в последнее время связана с развитием сквозных 
цифровых технологий и инструментов. К очевидным преимуществам он-лайн занятия можно отнести 
его соответствие потребности школьников взаимодействовать в цифровой среде, возможность объ-
единения территориально удаленных групп обучающихся, мотивирующий познавательную и учебную 
активность интерфейс используемых цифровых инструментов, интерактивность, наглядность пред-
ставляемой информации [7; 8]. Вместе с тем, он-лайн занятия могут привести к снижению само-
контроля из-за отсутствия личного контроля со стороны преподавателя и поверхностному усвоению 
материала, без изучения дополнительных материалов [9; 10]. 

Разнообразие образовательных цифровых инструментов в настоящее время имеет тенденцию к 
увеличению, поэтому возникает потребность в их методической классификации. Например, они исполь-
зуются для обработки и создания аудио и видео материалов, презентаций и дидактических заданий, ор-
ганизации виртуальных экскурсий, визуализации информации, блоггинга, хранения и систематизации 
информации, виртуального взаимодействия с обучающимися (виртуальные доски и вебинары) [7].  В 
своей практике мы использовали платформу Pruffme, которая популярна в дистанционном обучении [8; 
11]. Платформа имеет понятный интерфейс, позволяет проводить разные формы занятий, проводить 
мониторинг выполнения заданий, опрос, текущий и итоговый контроль, в том числе, тестирование, орга-
низовывать группы слушателей [11; 12; 13; 14]. Очевидным достоинством платформы, которое делает 
ее эффективным воспитательным цифровым инструментом, является адаптированность платформы к 
нуждам обучающихся, возможность применить индивидуальный подход и организовать малые группы 
[12;  15]. 

Мы использовали платформу Pruffme для дистанционного обучения по дисциплине «Начальная 
военная подготовка» для школьников Тамбовской области. Этот проект действует на базе ТГУ имени 
Г.Р. Державина в рамках учебно-методического областного центра военно-патриотического воспитания 
«Авангард». Центр осуществляет военно-патриотическую работу посредством обучающих, просвети-
тельских программ и практически-ориентированных сборов, к которым в текущем учебном году было 
вовлечено более тысячи школьников области. Дисциплина «Начальная военная подготовка» составля-
ет теоретическую часть образовательной программы. Её воспитательный аспект отражен, в первую 
очередь, в содержании. Школьники изучают структуру вооруженных сил России, основы военной служ-
бы, основы оказания медицинской помощи, основы обращения с оружием, основы РХБЗ, топографии и 
тактической подготовки. 
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В рамках данной дисциплины мы использовали формат видео лекции, индивидуального и груп-
пового опроса и обсуждения изученных тем, блиц-контроля изученного материала. В ходе видео лек-
ций материал был четко структурирован, выделены ключевые понятия и взаимосвязи, что способство-
вало прочному усвоению материала школьниками и осмыслению патриотических ценностей современ-
ного общества. Безусловными преимуществами мы считаем контакт с большой аудиторией в совре-
менном формате и визуальный контент.  

Индивидуальный и групповой опрос проводился на платформе по окончании видеолекций. Среди 
обсуждаемых вопросов были: «Удобство использования платформы Pruffme при проведении занятий, 
Степень ознакомлённости учащихся современной военно-политической обстановкой, Заинтересован-
ность молодёжи в участии в мероприятиях военно-патриотической направленности». Данная опция 
стала возможной путем организации кабинетов для групп школьников. Отметим, что вовлечение всей 
аудитории слушателей в интерактивные задания происходило постепенно в течение всего курса в силу 
индивидуальных особенностей школьников. С другой стороны, сложность теоретического материала 
также требовала поэтапного усвоения и формулирования обратной реакции. В середине курса количе-
ство школьников, проявляющих инициативу в дискуссии и задающих вопросы преподавателю, вырос-
ло. Это можно было определить по тому, что все индивидуальные экраны были активны, а активность 
школьников прослеживалась визуально. 

Текущий контроль изученного материала был организован в серии блиц-тестов из пяти вопросов 
по теме, в форме множественного выбора. При составлении вопросов мы учитывали их воспитатель-
ный потенциал. Платформа Pruffme позволила быстро систематизировать результаты тестирования, 
демонстрировать и ранжировать их.  

В ходе промежуточного опроса школьники отмечали удобство он-лайн формата, заинтересован-
ность курсом, доступность и наглядность изучаемых тем. Мальчики проявляли особый интерес к осно-
вам военной службы и разным типам вооружений. Мы полагаем, что осознание значимости изучаемых 
понятий и личная заинтересованность есть косвенное доказательство эффективности данной формы 
военно-патриотического воспитания школьников. 

Подводя итого сказанному, отметим, что возможности он-лайн платформы Pruffme для военно-
патриотического воспитания в рамках дисциплины «Начальная военная подготовка» обусловлены ее 
доступностью для школьников и функциональностью. Они далее могут быть расширены за счет опти-
мизации форм групповой работы, использовании мини-презентаций обучающихся, а также расширении 
перечня видео- и аудиоматериалов в ходе видео лекций. Требует внимания создание отдельного учеб-
ного курса военно-патриотической направленности на платформе Pruffme.   
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В выступлении Президента России В.В. Путина на Госсовете в январе 2024г. подчеркивается, что 

в слове «доброволец» заложен огромный смысл: человек делает полезное для других по доброй воле 
и это сердцевина всего движения. 

Будущее страны во многом зависит от гражданской позиции подрастающего поколения. Это об-
стоятельство повышает значимость управления процессами гражданско-патриотического становления 
подростков. Патриотическое воспитание в условиях современной России объективно является и при-
знано государством ключевым в обеспечении устойчивого политического, социально-экономического 
развития и национальной безопасности Российской Федерации.  

На современном этапе сложилась государственная система патриотического воспитания, осно-
ванная на понимании патриотизма как духовного ориентира и важнейшего ресурса развития России, 
как ценностно-смыслового ядра развития личности, семьи и гражданского общества. 

Сегодня крайне важно, чтобы система патриотического воспитания в образовательном учрежде-
нии способствовала формированию у молодого поколения позиции творца будущего своей страны и 
защитника её национальных интересов. 

Наряду с военно-патриотическим воспитанием одним из приоритетных направлений работы су-
воровского военного училища является воспитание духовно – нравственное: воспитание любви к Ро-
дине через приобщение воспитанников к традициям и истории Отечества, города, семьи, училища. За-
дача педагогического коллектива курса создать такие условия, чтобы через осмысление себя как граж-

Аннотация: в статье представлен анализ практического опыта духовно - нравственного воспитания в 
ходе реализации волонтерской деятельности - помощи участникам СВО воспитанниками 3 учебного 
курса Санкт-Петербургского суворовского военного училища. 
Ключевые слова: духовно - нравственное воспитание, патриотизм, формы и методы работы, воспи-
танники, планирование, волонтерство, система работы. 
 

VOLUNTARY ACTIVITY AS A MEANS OF SPIRITUAL, MORAL AND PATRIOTIC EDUCATION 
 

Ivanova Irina Ivanovna 
 
Abstract: the article presents an analysis of the practical experience of spiritual and moral education during 
the implementation of volunteer activities - helping the participants of their education by pupils of the 3rd aca-
demic year of the St. Petersburg Suvorov Military School. 
Key words: spiritual and moral education, patriotism, forms and methods of work, pupils, planning, volunteer-
ing, work system. 
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данина общества: усвоение прав и обязанностей, изучение правовой и духовной культуры России, су-
воровцы пришли к осознанию того, что родились в великой стране, стремились сохранять её богатства 
и красоту, гордились её героическим прошлым, своими предками, любили свой народ и стремились всё 
это защищать, осознавая всю полноту ответственности за выбор будущей военной профессии.  

Каковы же цели и задачи духовно - нравственного воспитания кадет? Здесь есть своя специфика, 
которую отлично сформулировал ещё А.В. Суворов. Он писал: «Не руки, не ноги, не бренное человече-
ское тело одерживают на войне победу, а бессмертная душа, которая правит и руками, и ногами, и 
оружием - и если душа воина велика и могуча, не предается страху и не падает на войне, то победа 
несомненна, а потому нужно воспитывать и закаливать сердце воина так, чтобы оно не боялось ника-
кой опасности и всегда было неустрашимо и бестрепетно!»  

Важный принцип духовно-нравственного воспитания в данном контексте – это волонтерская дея-
тельность, которая является одним из результативных способов работы с подростками. Это не только 
посильная добровольная помощь нуждающимся, но и взаимодействие, которое позволяет подростку 
раскрыться, реализовать свой творческий и интеллектуальный потенциал, найти себя и утвердиться в 
выборе будущей профессии.  

Поэтому основной целью воспитания педагогический коллектив второй роты определил станов-
ление личности суворовца, формирование у него нравственных личностных качеств гражданина и пат-
риота своего Отечества, выявление и развитие интеллектуальных, творческих способностей воспитан-
ника, создание психологически комфортных условий для социализации в обществе, семье, военной 
профессии. 

Существующие давние традиции воспитания в суворовском военном училище сегодня дополня-
ются новыми формами работы, повинуясь веяниям времени: проводимая Российскими войсками спе-
циальная военная операция заставляет пересмотреть многие формы и методы военно-
патриотического и духовно – нравственного воспитания в довузовских образовательных организациях 
Министерства обороны Российской Федерации. 

Хотелось бы отметить, что «всё новое - это хорошо забытое старое». Сегодня, как и в роковые 
сороковые годы, стал актуален лозунг «Всё для фронта! Всё для Победы!». Помощь тыла фронту, как и 
в период Великой Отечественной войны, объединила страну и поколения. Сегодня мы все вместе, как 
когда-то наши прабабушки, собираем посылки на фронт, пишем душевные письма военнослужащим со 
словами поддержки, каждый раз подчеркивая, что сегодня именно они являются примером для подрас-
тающего поколения. 

Волонтерская деятельность раскрывает большой спектр возможностей для решения воспита-
тельных задач:  

 самореализация, так как в ее рамках можно заниматься тем, к чему подросток имеет большую 
склонность; 

 суворовское товарищество и социальное взаимодействие со старшими и младшими, доб-
рым отношениям способствует объединение подростков по интересам и неформальное общение, ос-
нованное на доверии и взаимном интересе; 

 преодоление подросткового кризиса, формирование жизненных ориентиров;  

 повышение мотивации к учебе и улучшение образовательных результатов,  

 профориентация воспитанников;  

 формирование жизненных ценностей и активной гражданской позиции воспитанников.  
Учитывая факт, что подростковый возраст – один из самых активных периодов жизни человека, 

волонтерская работа в виде оказания реальной практической помощи в поддержке российских воинов, 
участвующих в Специальной военной операции, помогает воспитать в каждом мальчишке чувство со-
переживания и чувство товарищества, чувство долга и ответственности, чувство единения большой 
суворовской семьи. 

Сегодня педагогический коллектив 3 курса уже может провести некоторый анализ своей дея-
тельности в данном направлении. Так как практически с самых первых дней специальной военной опе-
рации наша 2 рота активно принимает участие в волонтерских акциях и уже наработан определенный 
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опыт. Начиналось всё с акции «Письма солдату»: сколько теплых душевных слов поддержки незнако-
мым военным, защищающим Мир от нацизма, было написано ребятами за это время под руководством 
педагога-организатора курса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Акция «Письмо солдату» 

 
В письмах мальчишки рассказывают о своих старших товарищах, о братьях и отцах, которые се-

годня в зоне боевых действий выполняют воинский долг. Рассказывают о тех, по чьим стопам пришли в 
суворовское военное училище, выбрав для себя путь служения Родине.  

С начала спецоперации воспитанники второго курса написали и отправили на фронт бойцам бо-
лее 2000 писем и открыток, изготовили 18 крупных поделок, 120 рисунков. В минувшем учебном году 
ребята приняли участие в трёх концертах для мобилизованных соотечественников перед отправкой на 
СВО, записали 10 поздравительных видеороликов со словами поддержки бойцам российской армии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Отправка гуманитарного груза 

 
Отправили более 3 тонн гуманитарного груза. Эти посылки были переданы через наших друзей - 

волонтеров в бригады военнослужащих на фронт в самые разные направления боевого соприкоснове-
ния. В посылках находятся бытовые вещи первой необходимости, медикаменты, печенье, конфеты, 
чай, кофе, плитки шоколада, и конечно же, горячий суворовский привет в виде писем и открыток.  

Сегодня, когда в стране такая напряженная обстановка, наши мальчишки, уже четко ощущают 
себя гражданами единого сильного государства, признаются, что не могут остаться в стороне от собы-
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тий в стране, хотят оказать посильную помощь тем, кто находится сейчас на передовой. А это значит, 
что суворовцы 2 роты могут гордо носить на плечах алые погоны. Конечно, нельзя останавливаться на 
достигнутом и многое еще предстоит сделать коллективу 2 роты СПб СВУ, но проанализировав про-
должительную волонтерскую деятельность на курсе мы с уверенностью можем сказать, что вектор ду-
ховно-нравственного воспитания верно проложен нами через совместную добровольческую деятель-
ность. Мы на верном пути, и теперь уже проводим обучающие классные часы о волонтерстве на пер-
вом курсе. Сегодня уже наши мальчишки являются наставниками своим младшим товарищам. 
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Дистанционное обучение представляет собой образовательный процесс, который может быть 

осуществлён без личного присутствия обучающегося. Данное обучение происходит на расстоянии с 
использованием различных средств передачи текстовой, аудио- и видеоинформации между препода-
вателями и студентами без непосредственного контакта. 

С развитием информационных технологий и интернета, образование все больше становится 
цифровым. Использование дистанционных технологий позволяет расширить доступ к образователь-
ным ресурсам и делает процесс обучения более гибким и индивидуальным. 

Применение дистанционных технологий может способствовать улучшению качества воспита-
тельного процесса. Например, использование видеоконференций и интерактивных платформ для об-
щения между учителями и обучающимися позволяет проводить более эффективные беседы, обсужде-
ния и обмен опытом. 

Дистанционные технологии дают возможность родителям участвовать в образовательном и вос-
питательном процессах своих детей, что повышает уровень вовлеченности и ответственности семьи в 
образование ребенка. 

Дистанционное обучение существует уже несколько веков. В качестве примера можно привести 

Аннотация. В статье даётся определение понятию «дистанционное образование», рассматривается 
история возникновения и развития дистанционного образования в мире. Автором представлен пере-
чень уровней удаленного обучения в России. Также в статье рассматривается применение дистанци-
онного обучения в традиционных школах в настоящее время. 
Ключевые слова: дистанционное образование, обучение, развитие, удалённое обучение, информа-
ционные технологии. 
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знаменитого греческого философа Сократа. Он читал лекции, записывал учения и распространял их 
среди своих учеников по всему Средиземноморью. Хотя стоит отметить, что он не совсем поддерживал 
письменную передачу информации и отдавал предпочтение живому диалогу [1, с. 404]. 

Начало активного развития дистанционного образование приходится на конец 18 века. Именно в 
данный период исследованием и реализацией данного вида образования начал заниматься учёных из 
Британии Айзек Питман. Долгое время учёный работал в качестве учителя стенографии. Однако, в хо-
де своей деятельности, Айзек Питман понял, что обучение учащихся стенографическому письму может 
быть реализовано не только в традиционной очной форме, но также и через почту. Так, он решил, от-
правлять своим ученикам разработанные зашифрованные текста через почту. После того, как учащие-
ся заканчивали выполнение расшифровки текста, они отправляли свои работы учителя на проверку 
также через почту [2, с. 6]. 

С конца 19-го века и в начале 20-го века в мире был сделан упор на то, чтобы развивать дистан-
ционное образование и чтоб оно стало как можно доступнее для большого количества людей. Обуче-
ние, которое проводилось по почте, набирало популярность и стало востребованным у общества, в 
связи с чем, данное обучение получило мировой статус. Такие страны, как США, Великобритания, Ав-
стралия и Канада начали открывать, так называемые, заочные школы [1, с. 402]. 

В середине 20-го века в мире наблюдается бурное увеличение различных технологий, появляют-
ся новые технологии, а те, которые существовали раннее активно развиваются. Так, в мире появились 
такие технологии, как радио, телефон, телеграф. В эти года появились и первые телевизоры, по кото-
рым вещались различные образовательные передачи. 

Важный момент в развитии дистанционного образования приходится на 1969 год. Именно в этом 
году в Великобритании создаются Открытые Университеты. Главная идея данных университетов за-
ключалась в том, что обучаться мог каждый человек, находясь в любой стране. Для этого ему не нужно 
было приезжать в Великобританию, он мог проходить обучение в дистанционной форме. С тех пор в 
различных странах мира начали открываться различные школы, колледжи и вузы, которые специали-
зировались на дистанционном обучении [3, с. 48]. 

Впервые речь зашла о необходимости расширить формы образования после революции 1917 
года. Причиной этому послужило то, что на предприятиях стала наблюдаться нехватка кадров, которые 
имеют необходимую квалификацию и отправить сотрудника на обучение не было возможным, так как 
некому было работать. Таким образом, ы 1929 году Наркомпросом РСФСР было принято решение о 
разрешении некоторым студентам проходить обучение в заочной форме. Однако не все студенты мог-
ли воспользоваться такой возможностью, для этого необходима была веская причина [5].  

29 августа 1938 года был принят закон о расширении количества ВУЗов, которые предоставляли 
своим студентам обучение в заочной форме. Если в западных странах такой формат обучения получил 
широкое распространение и был спрос среди студентов, то в России широкого распространения заоч-
ной формы обучение не наблюдалось [3, с. 51]. 

Уже в начале 21-го века в России произошёл значительный скачок в развитии дистанционного 
образования. В это время на территории страны появляются первые университеты, которые предо-
ставляли своим студентам возможность проходить обучение с применением современных технологий, 
находясь в любой точке мира. С этого момента дистанционное образование в России приобретает ста-
тус самостоятельной формы обучения и начинает пусть своего развития. 

В начале 2020 года мир столкнулся с пандемией COVID-19. Из-за угрозы распространения виру-
са, Правительством РФ было принято решение перевести школьников на дистанционное обучение. 
Так, впервые в учебной практике школы начали использовать дистанционную форму обучения. Многие 
школы и ученики были не готовы к такому повороту, в результате чего, возникало много проблем, что 
породило большое число мифов об онлайн образовании. Однако, было и много тех, кто отметил удоб-
ство дистанционного образования для учеников. В результате необходимости перевести школьников 
на дистанционное обучение, произошёл большой рост разного рода сервисов, которые направлены на 
предоставление образовательных услуг в онлайн формате [4, с. 278]. 

На сегодняшний день дистанционное обучение очень редко используется в качестве альтерна-
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тивной формы в традиционных школах. В 2021 году в законодательство были внесены поправки, поз-
воляющие родителям самим выбирать, как будет учиться их ребенок. «Те, кто перешел на семейную 
форму обучения, вскоре столкнулись с проблемой организации учебного процесса. Так в России стали 
набирать популярность онлайн-школы. Они практически ничем не отличаются от традиционных. За ис-
ключением отсутствия границ» [3, с. 50]. 

А.Н. Чугунова отмечает, что в России, на сегодняшний день, порядка 15 онлайн-школ, которые 
позволяют получить обучающимся среднее образование дистанционно. В число лидеров рынка входит 
«Экстернат и домашняя школа Фоксфорда». Главной особенностью данной онлайн-школы является то, 
что детям прокладываются индивидуальные образовательные маршруты, а преподавательский состав 
представлен педагогами из МГУ, МФТИ, ВШЭ и других ведущих вузов [7].  

«Учебный год в «Домашней школе Фоксфорда» начинается в сентябре и заканчивается в апре-
ле–мае. Предусмотрены зимние (во время новогодних праздников) и летние (с 31 мая по 31 августа) 
каникулы.  

Ориентироваться в учебном процессе детям помогают персональные наставники. В отзывах уче-
ники и родители часто пишут, что сильно сдружились со своими наставниками» [7]. 

«В «Домашней школе Фоксфорда» заботятся о социализации учеников. Благодаря постоянным 
офлайн-встречам, экскурсиям и мастер-классам, внеурочная жизнь хоумскулеров «Фоксфорда» такая 
же интересная, как у обычных школьников. 

Сегодня, по разным оценкам, насчитывается более 100 тысяч семей, выбравших новый формат. 
Количество онлайн-школ неуклонно растет, как и число желающих в них учиться» [7]. 

«Когда речь заходит о домашнем обучении, стоит упомянуть о его отличительных чертах и осо-
бенностях. Так, дистанционное образование обязательно имело следующие особенности: 

 свои программы для всех уровней образования (от начального до вузовского); 

 максимально широкий перечень предметов для изучения; 

 многообразие методов обучения; 

 разные телекоммуникационные способы связи: телевидение, переписка; 

 открытые экзамены» [7]. 
«Основная форма дистанционного образования – заочная. Раньше она предусматривала регу-

лярные поездки в учреждение образования для сдачи установочной сессии, во время которой студен-
там давали основные рекомендации по удаленной учебе. И дважды в год необходимо было личное 
присутствие для сдачи итоговых зачетов и экзаменов» [6, с. 203].  

Таким образом, дистанционное образование, как вид образования, и дистанционное обучение, 
как процесс обучения, на протяжении всей своей истории начиналось с простых заданий, отправляе-
мых по почте, а затем постепенно перешло к передаче информации по телефону, аудиокассетам, ви-
део, и, наконец, к компьютерам и Интернету.  
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Развитие пространственных представлений у младших школьников имеет важное значение для 

усвоения знаний и навыков как в учебной, так и практической деятельности. Учитывая, что дети прихо-
дят в школу с определенным запасом знаний из семьи и детского сада, в школе продолжается работа 
по совершенствованию их представлений о пространстве. Этому вопросу уделяют внимание учителя 
начальной школы, логопеды и психологи, особенно с теми детьми, у которых наблюдается недостаточ-
ная сформированность пространственных представлений. 

Основные принципы ориентации в пространстве начинают формироваться уже в раннем детском 
возрасте и базируются на сложных взаимосвязях между оптическими, вестибулярными и кинестетиче-
скими аспектами первой сигнальной системы. Г.И. Челпанов отмечает, что понимание положения и 
формы объектов у человека развивается через восприятие положения и движения органов. И.М. Сече-
нов, описывая роль двигательных и зрительных ощущений в восприятии пространства, подчеркивает, 
что, рассматривая предмет, мы автоматически направляем в его сторону глаза и голову, что активиру-
ет мышечную реакцию в процессе зрительного восприятия. При анализе развития восприятия про-
странства у детей, Сеченов выделяет важное влияние двигательной активности, способности к пере-
движению в пространстве и взаимодействию с объектами, находящимися в разных местах. 

В исследованиях Б.Г. Ананьева и его коллег показывается, что восприятие пространства являет-
ся сложным процессом взаимодействия различных чувственных систем внутренней и внешней среды 
человека. Эта взаимосвязь формируется активным, а не пассивным отношением к миру. 

Аннотация: в статье представлены результаты сформированности пространственных представлений у  
младших школьников в процессе занятий танцами. Исследование показало, что применение разрабо-
танной программы на уроках будет способствовать процессу формирования пространственных пред-
ставлений у младших школьников. 
Ключевые слова: Младшие школьники, пространственные представления, формирование, програм-
ма, методика. 
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Танцевальная игра представляет собой неотъемлемый метод для поддержания интереса учени-
ков к миру хореографии. В младшем школьном возрасте дети еще не способны воспринимать матери-
ал в форме, привычной для взрослых, поэтому использование такого метода становится весьма целе-
сообразным. Ученики активно вовлекаются в процесс, проявляют повышенный интерес к предмету, 
улучшают свою концентрацию, развивают воображение и фантазию, а также выражают  свои эмоции. 
Во время выполнения новых упражнений этот подход позволяет детям отдохнуть. Если педагог заме-
чает признаки усталости и снижения внимания учеников, он может переключиться на игровой формат, 
включая в него красивые позы и различные танцевальные элементы. 

Умение ориентироваться в пространстве имеет всеобщее значение для различных аспектов чело-
веческой деятельности, охватывая различные аспекты взаимодействия с окружающим миром. Поэтому 
полноценное развитие ребенка невозможно без формирования у него навыков ориентации в простран-
стве. 

Целью исследования явилась разработка и реализация программы занятий танцами, направлен-
ная на формирование пространственных представлений у детей младшего школьного возраста и дока-
зательство её эффективности. 

Исследование проводилось в сентябре 2021 - декабрь 2023 г. на базе МБОУ «Трудармейская 
средняя образовательная школа». Под наблюдением были учащиеся 3 «А» и 3 «Б» классов в количе-
стве 40 человек. 

Для оценки уровня сформированности пространственных представлений младших школьников 
применялись методики «Танцевальное приключение», «Зеркало», «Танцевальный лабиринт», которые 
включают в себя оценку ориентирования в пространстве, координации движений, передачу эмоций, 
точности и гармоничности движений, способности синхронизировать свои движения с музыкальным 
ритмом.  

В экспериментальном классе была разработана и реализована программа занятий танцами, ко-
торая состояла из упражнений и игровых методик, направленных на формирование пространственных 
представлений учащихся. На уроках применялись разные формы работы: групповые занятия, игровые 
методики, репетиция и подготовка к выступлениям и творческие проекты. Использовались разные ва-
рианты упражнений и по направленности, и по уровню сложности: от разминки до танцевального батла. 
В контрольном классе дети обучались без применения целенаправленных действий по формированию 
пространственных представлений.  

По результатам проведенной работы была осуществлена контрольная диагностика уровня фор-
мирования пространственных представлений, которая позволила оценить эффективность проведенной 
формирующей работы.  

Повторная диагностика уровня сформированности пространственных представлений у учащихся 
экспериментального класса показала, что у 5 человек произошло изменение среднего уровня сформиро-
ванности по трем диагностируемым навыкам в сторону повышения. Количество детей с высоким уровнем 
развития пространственных представлений увеличилось на 25%. При этом количество детей с низким 
уровнем сформированности пространственных представлений уменьшилось на 5 человек, произошло 
снижения на 25%. 5 человек, имеющие на констатирующем этапе низкий уровень формирования про-
странственных представлений, после проведения эксперимента, характеризуются средним уровнем 
сформированности. Сравнивая результаты экспериментального и контрольного классов, можно сказать, 
что прирост детей с высоким уровнем сформированности в контрольном классе ниже на 15%.  

Таким образом, исследование свидетельствует, что разработанная программа для формирова-
ния пространственных представлений эффективна.  
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Современные студенты привыкли заучивать глаголы наизусть, выполнять устные и письменные 

задания, отвечать на вопросы по текстам  и бесконечно повторять. 
Однако  социальные сети и интернет в целом изменили способы изучения языков - к лучшему, 

если правильно ими пользоваться. Преподаватели языка должны учитывать потребности и интересы 
современных студентов. 

В первую очередь необходимо использовать целевой подход, основанный на изучении задач и 
на коммуникации, а не на структуре темы. Для преподавателя это означает, что язык является инстру-
ментом, при котором каждая задача должна быть связана с жизнью и интересами студентов. 

Грамматика и словарный запас пополняются  быстро и  легко, но это не значит, что учебный про-
цесс идет быстрее, а преподаватель избегает  грамматического объяснения и темы преподаются в 
контексте поставленной задачи. 

Например, заказ в ресторане, покупка билета на самолет или более сложные задачи - отзыв о 
полученной услуге или критика кинофильма. То есть английский язык вращается вокруг самой задачи, 
а не наоборот. 

Для того чтобы этот метод сработал, преподаватели должны понимать потребности и ожидания 
обучающихся, важно разработать уроки, которые помогут им добиться успеха. Грамматика, словарный 
запас и другие языковые навыки - средства, которые позволяют учащимся достичь своих конечных ре-
зультатов [1]. 

Также возможно использование проектного подхода. Это подход, основанный на создании проек-
та, он предназначен для удовлетворения потребностей обучающихся путем адаптации языка к навы-
кам, в которых они действительно нуждаются в личной и профессиональной жизни. Применение этого 
подхода начинается с определения единой глобальной цели студентов. Для примера можно взять кур-
сы преподавания английского языка для студентов-бухгалтеров. У них есть единая цель - добиться 

Аннотация: в данной статье рассмотрены несколько основных современных методик преподавания 
иностранного языка. По каждой методике изучены основные подходы и приведены практические при-
меры применения преподавателями. Наилучшим способом использования различных методов препо-
давания является их комбинирование и сочетание.  
Ключевые слова: методика, иностранный язык, лексика, коммуникация, подход.  
 

ACTUAL METHODS OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE 
 

Sidorova Anastasiya Evgenievna 
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продвижения по карьерной лестнице. Они должны готовить ежемесячные отчеты для других подразде-
лений на английском языке. Необходимо разделить  отчет на части, проанализировать  каждый сег-
мент. В итоге у студентов  должен получится готовый отчет, который они смогут представить на утвер-
ждение начальнику. 

Можно также взять в качестве примера учебную группу студентов первого курса. Для начала 
важно оценить их потребности, чем они интересуются и что им важно узнать. На основе этой оценки 
преподаватель сможет  разработать общий проект, который и будет итоговым в конце семестра. Струк-
тура проекта может быть любая -  от устной презентации до театральной постановки.  

В результате такой масштабной работы преподаватель сможет учесть все критерии при выстав-
лении оценки[2]. 

Третья методика, которую важно упомянуть это естественный или "безмолвный» подход. Этот 
метод обучения основан на том, как дети и младенцы приобретают знания своего родного языка, то 
есть обучающиеся только получают вклад от преподавателя, а им не нужно ничего производить. 

С течением времени он просит студентов делать то, что им удобно, основываясь на преподава-
емых дисциплинах. Обучающиеся начинают с передачи преподаваемого языка, пока развивают навыки 
своего родного языка.  

Такая методика идеально подходит для начинающих изучать иностранный язык, так как в нем 
интенсивно используются визуальные или физические сигналы для передачи смысла ситуации. По-
скольку преподаватель не требует от студентов  воспроизводить язык, у них уменьшается стресс. В 
процессе учебных занятий они могут высказывать свои пожелания другим студентам, остальные могут 
их удовлетворить или ответить отказом, используя изучаемый язык.  

На основе «безмолвного» метода возможно использовать методику общей физической реакции 
(Total Physical Response или TPR), что потребует от обучающихся продемонстрировать понимание во-
проса или ситуации с помощью физического, а не устного ответа. 

Пока студенты не будут готовы, они не начнут говорить на иностранном языке, только если по-
чувствуют в этом потребность.  

Для примера этой методики можно взять игру в шарады. Преподаватель использует карточки с 
изображениями и словами, далее вся учебная группа разыгрывает по одной карточке, пока кто-то не 
отгадает слово или понятие. Такой подход лучше использовать с обучающимся, воспринимающими 
информацию с помощью движений и других ощущений.  

Необходимо упомянуть о методах изучения специализированной лексики, нужной для опреде-
ленных сфер деятельности. Лучше всего использовать основы родного языка, на котором обучающие-
ся знают нужные слова и владеют необходимыми языковыми навыками. А изучаемый язык в данной 
ситуации носит вспомогательный характер и просто позволяет обучающимся коммуницировать  в нуж-
ных областях. 

По данной теме существует много исследований, что приводит преподавателя к определенному 
набору слов для изучения, на которых нужно сосредоточиться. Для начинающих постигать язык сту-
дентов достаточно и десяти слов на целое занятие. Они могут как запоминать данную лексику с помо-
щью примеров и упражнений, так и работать с диалогами, используя нужную лексику [3].  

Мы сразу подумаем о знакомых всем приложениях в интернете для изучения лексики. Да, это 
возможно, так как в них существуют дополнительные интересные способы изучения слов, которые мо-
гут привлечь обучающихся своей оригинальностью и красочностью. Например, приложение «FluentU» 
можно  использовать для оживления словарного запаса. Аутентичный контент приложения, такой как 
трейлеры фильмов или музыкальные видео, позволяет студентам услышать новые слова в их есте-
ственном использовании. Такой способ поможет им укрепить уже существующие знания и понять, как 
использовать этот словарный запас в речи и коммуникации. Например, студенты могут найти нужное 
слово в поиске по видеороликам или субтитрам к видео, затем посмотрев их понять использование 
слова в контексте. Для самостоятельной работы студентов преподаватель может составить список во-
просов со словами, неодолимыми для изучения. Если студент неправильно понял или не знает кон-
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кретное слово, таким образом он сможет проработать данную лексическую единицу, а преподаватель 
затем правильно оценить студента. 

Итак, несмотря на то, что  традиционные подходы к изучению иностранного языка действительно 
обеспечивают прочный фундамент для его изучения и эффективного преподавания, важно понимать, 
что  они не всегда удовлетворяют потребности обучающихся.  

В действительности, коммуникативный подход, который все еще широко используется препода-
вателями как самый лучший метод изучения языка, должен измениться, так как меняется все - време-
на, жизнь, нужды. Это означает, что преподаватель иностранного языка не может игнорировать изме-
нения, а ему необходимо реагировать на них и отражать это в методиках, которые он применяет на 
учебных занятиях. Вышеперечисленные подходы, конечно, не все, но их использование и комбиниро-
вание, а также эффективное применение различных технологий положительно скажутся на структуре и 
организации учебного занятия.      
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В настоящее время возрастает приоритет народной педагогики как уникально-комплексной си-

стемы, уходящей своими корнями к истокам развития человечества, заключающей в себе гуманные 
идеи единства человека и природы, этническое самосознание, устойчивые ориентиры для формирова-
ния духовных черт характера. К большому сожалению, мы успели растерять то, что годами копили 
наши предки: особенности уклада жизни и быта русских людей, специфику их работы и отдыха. Поэто-
му в данное время нам нужно заниматься восстановлением этой связи времен, и возвращением утра-
ченных человеческих ценностей. Ведь, как сказал французский мыслитель Вольтер, без прошлого нет 
будущего. 

Таким образом, можно отметить, что постановка данной проблемы является своевременной, а 
работа над этой проблемой должна осуществляться в тесном взаимодействии со всеми участниками 
педагогического процесса: педагогами, обучающимися и родителями. 

Аннотация: статья посвящена этнокультурному образованию личности ребёнка средствами развива-
ющего обучения. В материале статьи рассматриваются разные виды народного искусства, положи-
тельно влияющие на развитие личности ребёнка. На основании полученных данных было выявлено, 
что систематическая работа педагога с помощью обращения к использованию народных традиций, 
наилучшим образом влияет на этнокультурное воспитание детей. 
Ключевые слова: этнокультурное образование, национальная культура, народное искусство, творче-
ская деятельность, традиции, фольклор. 
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Abstract: The article is devoted to the ethnocultural education of the child's personality by means of develop-
mental education. The article discusses various types of folk art that have a positive effect on the development 
of a child's personality. Based on the data obtained, it was revealed that the systematic work of a teacher 
through the use of folk traditions has the best effect on the ethnocultural education of children. 
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В рамках раскрытия данной проблемы мы представляем практический опыт работы на тему «Эт-
нокультурное образование личности ребёнка в Образцовом детском коллективе Кузбасса – фольклор-
ном ансамбле «Неделька»». Актуальность данного опыта подкреплена приоритетами государственной 
политики об укреплении гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных 
ценностей народов России, а также сохранении культурного наследия. Инновационность представляе-
мого опыта заключается в применении технологии развивающего обучения в фольклорном ансамбле. 
Его основная идея в ориентации учебного процесса на потенциальные возможности человека. Заклю-
чается она в необходимости выстроить образовательную деятельность так, чтобы обучающийся, вы-
полняя задания по своим силам (т.е. находясь в зоне ближайшего развития) тем не менее, постоянно 
двигался вперёд. Раскроем основные принципы теории развивающего обучения, применяемые в пре-
зентуемом нами опыте: 

- Принцип разноуровневости учебных заданий – реализуется не только посредством создания 
музыкальных инструментов, но и в ходе подбора ансамблевых партий, причем осуществляется это ин-
дивидуально для каждого ребенка. Ведь непосредственно руководителю музыкально-
инструментального коллектива наиболее точно известны способности каждого ребёнка. Таким образом 
и музыкальные инструменты, которые изготавливаются руководителем коллектива для исполнения 
музыкальных партий детьми, и сами разучиваемые музыкальные партии являются наиболее подходя-
щими и удобными для исполнителей, в то же время постоянно развивают их. 

- Принцип ведущей роли теоретических знаний – заключается в использовании в практической 
работе разработанного автором статьи учебно-методического пособия «Музыкальные инструменты 
фольклорной традиции» [1]. В данном пособии описана история происхождения музыкальных инстру-
ментов, методика освоения игры на них, трудности освоения и пути преодоления этих трудностей. Со-
держание данного пособия помогает детям познакомиться с происхождением музыкальных инструмен-
тов, а также способствует освоению основных теоретических рекомендаций по овладению музыкаль-
ными инструментами и исполнению музыкальных пьес. 

- Принцип целенаправленности и систематичности работы – данный принцип подкреплен ис-
пользованием предметов деревенского быта (подкова, ботало, коса и т.д.) в качестве музыкальных ин-
струментов для работы с наименее подготовленными обучающимися. Начинающим исполнителям 
нужно давать простые в освоении музыкальные инструменты. А так как использование не традицион-
ных музыкальных инструментов для детей является интересным и достаточно увлекательным заняти-
ем, то нами были подобраны музыкальные инструменты с особенной историей. В первую очередь это 
предметы деревенского быта. Рассмотрим использование в работе коллектива некоторых из них: 
например, подкова – она служила обувью для лошади, ботало – колокол, который вешали на шею ко-
рове, либо лошади отправляя их пастись самостоятельно, чтобы потом по звуковому сигналу найти 
животное. И если когда-то на вечёрках люди подыгрывали музыкантам на этих хозяйственных предме-
тах, так и мы теперь осваиваем эти предметы в качестве музыкальных инструментов. 

- Для обеспечения принципа высокого уровня трудности нами в работу был включен музыкаль-
ный инструмент флейта Пана, поскольку он очень сложный в освоении. Флейта Пана состоит из 12-24 
игровых трубок, вдувая воздух в каждую из которых, извлекается звук. Подобный инструмент в русском 
фольклоре называется кугиклы, но состоит он из 2-5 трубок. 

- Принцип обучения быстрым темпом происходит, в основном на стадии формирования новой 
музыкальной пьесы, в момент, когда нужно собрать в «общую картину» всю композицию (пение, хорео-
графию и игру на музыкальных инструментах), чтобы увидеть целиком художественную картину произ-
ведения и на ранней стадии внести необходимые коррективы. А ещё применяется этот принцип, когда 
коллективу в короткий срок требуется выучить конкретное тематическое произведение для какого либо 
мероприятия. 

Отметим, что в содержание представляемого опыта работы нами было включено три основных 
направления. Рассмотрим их. 

Первое направление – это развитие музыкально-инструментальной культуры фольклорной 
традиции, оно включает в себя: 
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- обучение игре на музыкальных инструментах фольклорной традиции: свирель, жалейка, кугик-
лы, берёзовые дрова, гусли, балалайка и др. Работа на этом этапе подразумевает как групповую рабо-
ту с ансамблем, так и индивидуальную работу с сольными исполнителями; 

- изготовление музыкальных инструментов фольклорной традиции для обучения детей; 
- создание музыкально-инструментальных пьес для пополнения музыкального репертуара. 
Второе направление – это возрождение музыкальной культуры русского народа, оно включа-

ет в себя: 
- сохранение традиционной культуры русского народа. Обряды, традиции, обычаи, которые со-

путствовали каждому шагу человека от рождения до смерти, организуя его трудовую, социальную и 
личную жизнь. Поэтому роль народных традиций в воспитании велика. Народное искусство, являясь 
хранителем исторической памяти, непосредственным носителем самобытной культуры, искусства 
предыдущих поколений, отражает педагогический опыт народа, является важнейшим средством воспи-
тания гармонично развитой личности, развития ее нравственной, трудовой, эстетической, технологиче-
ской культуры; 

- развитие культуры казачества с изучением песенного репертуара сибирских казаков, казачьей 
хореографии знакомит обучающихся с отдельным пластом народного искусства. Поскольку казаки, 
охраняя границы нашей Родины, часто жили в условиях войны, то и искусство казачества отличается 
особенной силой духа, что выражается в их песнях и танцах; 

- совмещение традиционной и современной музыки, как элемент образовательного процесса, объ-
единяющие музыку прошлого и настоящего, помогающие детям донести её до более широкой аудитории, 
так как не многие слушатели готовы воспринимать аутентичные образцы народного искусства. 

И третье направление – это здровьесбережение, оно включает в себя следующие компоненты: 
- игру на духовых музыкальных инструментах, благотворно сказывающуюся на физическом здо-

ровье и служащую профилактикой от респираторных заболеваний. А поскольку дети занимаются этой 
деятельностью на протяжении длительного времени, то это способствует укреплению дыхательных 
органов и иммунитету; 

- традиционные подвижные игры, способствующие приобщению детей не только к игровой прак-
тике народа, но и народной культуре в целом. Радость движения во время игры сочетается с духовным 
обогащением, у детей формируется устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к культу-
ре родной страны, создается эмоционально-положительная основа для развития гражданско-
патриотических чувств, для формирования отношений со сверстниками и взрослыми; 

- поездки в загородные детские лагеря на профильные смены благотворно влияют на укрепление 
организма, поскольку дети на протяжении двух недель занимаются активным отдыхом на свежем воздухе. 

Практическая значимость описываемой работы подтверждена победами в конкурсах различного 
уровня и как результат присвоения коллективу звания «Образцовый детский коллектив Кузбасса». В 
перспективе дальнейшей работы планируется уделить внимание: - поиску и освоению ещё более 
древних музыкальных инструментов фольклорной традиции (волынка, колёсная лира и др.); - включе-
нию в работу коллектива фольклорного театра для постановки обрядов, театра «Петрушки». Таким об-
разом, углубленная, комплексная, систематичная работа по приобщению детей к истокам русской 
народной культуры положительно влияет на этнокультурное образовании обучающихся в целом. Ре-
зультатами проводимой работы по приобщению детей к русской народной культуре является положи-
тельная динамика показателей качества обучения и воспитания. 
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В условиях современного времени к уже известным навыкам учителя-словесника можно доба-

вить умение ориентироваться в широком спектре инновационных технологий. Считается, что техноло-
гический подход в обучении позволяет достигать образовательных целей, оптимально использовать 
ресурсы и целесообразно управлять педагогическим процессом; не стала исключением и технология 
развитие критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП).  

История создания технологии берет начало в американской школе конца ХХ века, в России она 
появилась в 1997 году. Стоит отметить, что технология РКМЧП реализует идеи таких технологий, как 
коллективное обучение, обучение в сотрудничестве, развивающее обучение. 

Ключевым понятием изучаемой технологии является критическое мышление. Критическое мышле-
ние – это один из видов интеллектуальной деятельности человека, который характеризуется высоким уров-

Аннотация: в данной статье описана технология развития критического мышления через чтение и 
письмо, представлен ход урока русского языка в 7 классе с применением этой технологии по теме  
«Буквы Н и НН в причастиях» (стадии вызова, осмысления, рефлексии). 
Ключевые слова: инновационные технологии, технология развития критического мышления через 
чтение и письмо. 
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Abstract: this article describes the technology of developing critical thinking through reading and writ ing, de-
scribes a Russian language lesson in 7th grade using this technology on the topic «Letters H and NN in part i-
ciples» (stages of challenge, comprehension, reflection). 
Key words: innovative technologies, technology for the development of critical thinking through reading and 
writing. 
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нем восприятия, понимания, объективности подхода к окружающему его информационному полю [1, с. 156]. 
Технология РКМЧП является надпредметной, то есть может быть использована в различных 

предметных областях и для учащихся разных возрастных групп. Также она позволяется решить задачи 
образовательной мотивации, культуры письма, информационной грамотности, социальной компетент-
ности.  

В основе технологии лежит дидактическая закономерность, получившая в отечественной педаго-
гике название дидактического цикла, основанного на этапах мыслительного процесса, а в указанной 
технологии – «вызов – осмысление – рефлексия». 

Целью стадии «вызова» является активация имеющихся знаний, пробуждение интереса к получе-
нию новой информации. На данном этапе определяются цели изучения предстоящего учебного материа-
ла.  

Учащиеся могут высказывать свою точку зрения по поводу изучаемой темы, высказывания в 
свою очередь фиксируются, так как любое из них будет важным для дальнейшей работы. Учитель же 
способствует бесконфликтному обмену мнениями в группах и систематизации информации, получен-
ной от учеников. 

Вторая стадия – «осмысление» – содержательная, в ходе которой и происходит непосредствен-
ная работа ученика с текстом, причем работа направленная, осмысленная. Процесс чтения всегда со-
провождается действиями ученика (маркировка, составление таблиц, ведение дневника), которые поз-
воляют отслеживать собственное понимание. При этом понятие «текст» трактуется весьма широко: это 
и письменный текст, и речь преподавателя, и видеоматериал. 

Финальным этапом становится стадия «рефлексии». В процессе вербализации мысли учеников 
структурируются и превращаются в новое знание, а обмен мнениями дает возможность осознать, что 
один и тот же текст может вызвать различные оценки, которые отличаются по форме и по содержанию 
[1, с. 157]. 

На всех этапах технологии РКМЧП возможно комбинирование разных форм работы (индивиду-
альная, парная, групповая). Важно отменить, что учитель занимается роль координатора учебного про-
цесса. 

Реализацию технологии развития критического мышления через чтение и письмо покажем на 
уроке русского языка в 7 классе. Тема: «Буквы Н и НН в причастиях» (программа под ред. М.М. Раз-
умовской, П.А. Леканта). 

Стадия вызова. В начале занятия проводится словарно-орфографическая работа со словом 
афоризм. Далее учитель предлагает учащимся написать объяснительный диктант: ветреный 
день, оловянный солдатик, глиняная ваза, утренний звонок, тыквенный суп, серебряное кольцо, 
написанное сочинение, крашеный пол. Этот вид работы позволяет создать не только ситуацию успеха 
через повторение материала (убеждаемся в том, что многое знаем и многое умеем), но и проблемную 
ситуацию с целью обоснования необходимости новых знаний.  

Стадия осмысления и стадия рефлексии. Далее ученики обращаются к параграфу учебника 
(чтение учебника), читают правило [2, с. 91], составляют кластер. Результат индивидуальной работы 
обсуждается в группах (выбирают самый удачный кластер, при необходимости вносят в него корректи-
вы).   

После обсуждения результатов групповой работы учитель задает учащимся вопросы, которые у 
них вызывают трудности: Какие прилагательные называются отглагольными? Как отличать от-
глагольные прилагательные от причастий? Предлагаем учащимся прочитать текст, используя прием 
«Пометки на полях» (+ – ? V). Знаком «V» необходимо отметить информацию, которая известна, зна-
ком «+» – новую информацию, знаком «?» – то, что осталось непонятным и требует дополнительных 
сведений. Текст, которым семиклассники работают на уроке, приводим полностью. 

 
Отглагольные прилагательные. 

— Вы кто, дедушка? — спросила Юлька. 
— Я — оракул. Я будущее предсказывать могу. 
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— Ух ты! А нам предскажите, пожалуйста. Наш амулет к нам вернется? 
— Может, вернется, а может, и нет. — Загадочный дедушка погладил свою бороду. — Все зави-

сит от того, пройдете ли вы испытания леди Сюзанны. 
— Это еще зачем? 
— Если пройдете, она позволит вам войти в ее заповедный парк. Именно туда убежал ваш похи-

титель. 
— Уважаемый оракул, — осторожно сказала Юлька, — а что нужно для того, чтобы пройти эти 

испытания? 
— Уметь правильно писать причастия и отглагольные прилагательные. 
— А что такое отглагольные прилагательные?! — в ужасе воскликнула Апельсинкина-старшая. 
— Вот как ты отличишь прилагательное от причастия? — ехидно спросил оракул. 
— «Есть действие — есть признак, нет действия — нет признака» — вспомнила Юлька. — В при-

частиях есть действие, в прилагательных нет.  
— А в отглагольных прилагательных тоже есть немножко действия. Правда, это действие про-

изошло некоторое время назад, и признак успел стать постоянным.  
Сравни: жареная картошка и сырая картошка. 
Сырая картошка — твердая и невкусная. 
Жареная картошка — мягкая и с корочкой. 
И сырая, и жареная — постоянные признаки, хотя с жареной совершали действие — ее жарили, 

поэтому жареная — это отглагольное прилагательное. 
— А ПОДжаренная — это причастие, — вмешалась Светлана Даниловна. — И ЗАжаренная — 

тоже, потому что у них есть приставки. А у отглагольных прилагательных приставок не бывает! И зави-
симых слов не бывает. Поэтому жаренная на сковородке — причастие, т.к. есть зависимое слово — на 
сковородке. А вот список отглагольных прилагательных, которые чаще всего встречаются: вареный, 
печеный, кипяченый, копченый, моченый, сушеный, соленый, топленый, вяленый, крашеный, глаже-
ный, путаный, раненый, рваный. 

— Ничего себе новости, – развела руками Юлька. – Откуда же они взялись на нашу голову? 
— Одни оракулы-ученые говорят, что отглагольные прилагательные образуются от ПРИЧАСТИЙ, 

другие считают, что они образуются от ГЛАГОЛОВ НЕСОВЕРШЕННОГО ВИДА БЕЗ ПРИСТАВОК: 
солить (несов. вид) — соленый 
вязать (несов. вид) — вязаная 
красить (несов. вид) — крашеное. 
Соленый, вязаная, крашеное — отглагольные прилагательные.  
Решить (сов. вид) — решенный, 
бросить (сов. вид) — брошенный. 
Решенный, брошенный — это причастия. 
— За что нам такие муки? — возмутилась Юлька. — Отглагольные прилагательные, причастия — 

какая разница? 
— О, это тайные оракульские знания, — ответил старичок. — Вообще-то отглагольные прилага-

тельные обычно пишутся с одним Н, а причастия — с двумя. 
— Все это можно запомнить проще, — сказала учительница-фея. — Когда они стоят в полной 

форме, нам совершенно все равно, что это: отглагольные прилагательные или причастия. В них пи-
шется НН, когда у них есть или приставка, или зависимое слово, или суффикс –ОВА- (-ЁВА), или они 
образованы от глагола совершенного вида без приставки (кроме приставки НЕ) [3, с. 102–103]. 

 
После чтения текста ученики работают в парах, обсуждают ответы на вопросы учителя: Какие 

прилагательные называются отглагольными? Как отличать отглагольные прилагательные от 
причастий? 

Изучение нового материала завершается тем, что ученики возвращаются к заданию, которое они 
выполняли в начале урока: объясняют написание слов написанное (сочинение), крашеный (пол). 
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На этапе закрепления изученного проводится осложненное списывание. В качестве дидактиче-
ского материала предлагаются афоризмы: 1. Чистая совесть есть не что иное, как радость по по-
воду радости, доставленной другому человеку. 2. Не останутся не замеченными людьми доблесть и 
великодушие. 3. Недочитанная книга все равно что неоконченный путь. 4. Сделанное не вовремя все 
равно что не сделанное. 5. Фантазия, лишенная разума, порождает чудовища; соединенная с ним, – 
она мать искусства и источник его чудес. Ученики списывают афоризмы, вставляют пропущенные 
буквы, объясняют изученную на уроке орфограмму. Работа завершается заданием на осмысление 
афоризмов. 

В конце занятия подводятся итоги урока, осуществляется рефлексия. Семиклассники на полях 
выставляют себе оценку за урок и устно отвечают на вопросы: Что у меня получилось хорошо? Что 
могло получиться лучше? Что для меня на уроке было самым интересным? Что для меня на уроке 
было самым важным? Что для меня на уроке было самым трудным? 

Домашнее задание: выучить § 16, на выбор – упражнение 251 / сочинение-миниатюра по одно-
му из афоризмов (сочинение-рассуждение). 

Таким образом, уроки с применением технологии развития критического мышления через чтение 
и письмо позволяют совершенствовать у школьников умение извлекать информацию из прочитанного 
текста, слушать, вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться 
в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество с ними. 
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Формирование исторических знаний (далее – ФИЗ) являлось одной из центральных методиче-

ских проблем советского этапа методики преподавания истории (далее – МПИ). Понятие «содержание 
знаний по истории» появилось значительно раньше, чем понятие «система исторических знаний». 
Напомним, что учебный предмет «история» в России был введен как государственная учебная дисци-
плина в конце ХVIII в.  Оформление концептуальной основы МПИ, интегрировавшей идеи единства са-
модержавия и народа, национальной исторической самобытности России и православия, автором ко-
торой являлся С.С. Уваров, произошло к середине ХIХ в.  [16, 2014].  В.П. Витевицкий совершенно 
справедливо заметил, что на протяжении 130 лет (1786–1916 гг.) школьное историческое образование 
(далее – ШИО) рассматривалось как дело государственной важности [3, 2016, c. 87]. Специализиро-
ванной дисциплиной, история, по мнению И.М. Савельевой и А.В. Полетаева, стала лишь в XX веке, 
когда сформировался весь комплекс современных общественных наук [15, 2003, c.5].  

Расцвет отечественной дидактики истории пришелся на послевоенный период советской исто-
рии. Эволюция структуры и содержания ШИО началась во второй половине 1950-х гг. и продолжалась 
до конца существования СССР. Плеяда методистов высшей квалификации, по определению Л.Н. Алек-
сашкиной (Ф.П. Коровкин, Н.Г. Дайри, П.С. Лейбенгруб, Н.И. Запорожец, Г.В. Клокова и др.), внесла 
огромный вклад в развитие отечественной МПИ, с чем полностью согласны. Работы указанных авторов 
формируют фундамент теоретических знаний у профессиональной части читательской аудитории и 

Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования знаний как системы по истории у 
школьников в исследовательской и методической литературе в рамках советского периода отечествен-
ной педагогической историографии. 
Ключевые слова: история, знания, система,  факты, методика, методист, школьники, образование 
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помогают в понимании современных проблем МПИ [1, 2010, c. 68]. 
 Первым этапом в осмыслении СЗИ стало формирование положения о фактах, как основном 

элементе системы. В работах А.А. Вагина, Н.Г. Дайри,  В.О. Пунского, П.В. Горы [2, 1968; 6, 1969; 14, 
1972; 4, 1988] и др. подчеркивалось центральное место фактографических знаний. Ими предложены 
разные классификации фактов (простые и сложные; главные и неглавные; факты первого и второго 
порядка; основные и опорные), различающиеся объемом, сложностью и значением. Главным требова-
нием, предъявлявшимся к фактам, являлась научность. Вторым этапом в разработке концепта «содер-
жание по истории» стали   теоретические знания (система понятий, идей, выводов, закономерностей, 
способов изучения истории, теорий и концепций), что и привело в совокупности к формированию поня-
тия «система знаний по истории».  

Важное место в формировании СЗИ отводили идейному содержанию. Через усвоение идей фор-
мировались мировоззрение, ценностные ориентиры, мораль и нравственность. Другой важной частью 
теоретического содержания рассматривались исторические закономерности. Перу В.О. Пунского при-
надлежит обобщающая работа по формированию у школьников понимания закономерностей историче-
ского развития [14, 1972]. Он являлся убежденным сторонником повышения идейно-теоретического 
уровня образования. Вопросы изучения теоретического материала рассматривались также Ф.Б. Горе-
ликом [5, 1966], Н.Г. Дайри [6, 1969], И.Я. Лернером [9, 1978; 10, 1980] и др. Важнейшим элементом 
теоретического знания являлись понятия и выводы, методическим аспектам их формирования уделил 
пристальное внимание В.О. Пунский (ранее рассматривал теорию выводов и А.А. Зиновьев [7, 1962], 
утверждая, что без их системы не удается раскрыть закономерности общественного развития). Н.Г. 
Дайри, И.Я. Лернер, Ф.П. Коровкин, В.О. Пунский и др. являлись сторонником научного подхода в МПИ 
[11, 12, 1978]. Выход книги Г.А. Кревера в конце советской эпохи, в которой в центре внимания находи-
лась система раскрытия теоретического материала курсов истории стала логическим завершением в 
осмыслении роли теоретического знания в ШИО [8, 1990]. 

  Особое место в ряду известных дидактов нашего Отечества занимает наследие академика 
Исаака Яковлевича Лернера, работы которого стали публиковаться с конца 50-х годов ХХ в. Говоря о 
СЗИ, Исаак Яковлевич подчеркивал, что оно состоит не только из информации о событиях, их связях и 
закономерностях, но и из методов анализа и исследования, социальных явлений, их всестороннего 
осмысления, способов применения знаний и идей для оценки действий в той или иной конкретной со-
циальной ситуации [9, 1978, с. 3-4]. В центре внимания процесса обучения истории по Лернеру –  ум-
ственное развитие школьников и воспитание, без которых не может быть качественного обучения. Бу-
дучи высокопрофессиональным историком, специалистом – медиевистом, И.Я. Лернер успешно соче-
тал науку истории с ее дидактикой. Именно в его интерпретации мы видим комплексный подход к зна-
нию, его структуре и роли в формировании мышления, развития учеников и их воспитания. 

   В обобщающей методической работе под редакцией Ф.П. Коровкина  (Т.1.) [11, 1978] и Н.Г. 
Дайри (Т.2) [12, 1978] СЗИ была представлена в ее двух основных компонентах и расширена в учебном 
пособии для студентов – историков педагогических институтов. В нее входят: исторические представ-
ления (о фактах прошлого, об историческом времени и пространстве), понятия, закономерности исто-
рического процесса, оценочные знания школьников, способы действия с историческим материалом. 
Авторы данной книги считали, что знания – это главный элемент содержания [13, 1986, с. 73-74]. 

Следовательно, в трудах советского периода под СЗИ понималась совокупность теоретического 
и фактографического материала. МПИ в школе ориентировалась на данную систему. Благодаря един-
ству в подходах, в общеобразовательной школе успешно решалась задача формирования основ си-
стемы знаний, умений и навыков у школьников, развития мышления и мировоззрения, а также воспита-
ния.  
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Введение: В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего об-

разования говорится о необходимости формирования умения работать с различной информацией. 
 Всем известно, что дети в жизни сталкиваются с различной информацией по содержанию и 

форме. Дети должны анализировать и оценивать такую информацию. Можно сделать вывод, что детей 
нужно подготовить к такого рода деятельности, необходимо – научить работать с информацией. Нужно 
отрабатывать умения, такие как: поиск, преобразование, интерпретация, её оценка. В Примерной ос-
новной образовательной программы начального общего образования, раздел «Работа с информаци-
ей» говорится, что выпускник начальной школы должен научиться: читать готовые таблицы, уметь за-
полнять таблицы и понимать несложные готовые столбчатые диаграммы. Поэтому одной из задач 
школы сформировать умения систематизировать, анализировать, читать несложные таблицы и диа-
граммы.  

Актуальность и трудности в практической работе определили выбор темы статьи: «Формирова-
ние у младших школьников действия поиска необходимой информации при работе с таблицами и диа-
граммами». 

Табли ́ца (из лат. tabula — доска) — способ структурирования данных. Представляет собой рас-
пределение данных по однотипным строкам и столбцам (графам).  

Классификация таблиц:  
тематические; 
сравнительны; 
обобщающие; 
Когда работаешь с таблицами в начальной школе нужно учесть, что самая простая таблица де-

FORMATION OF ACTIONS FOR YOUNGER STUDENTS TO SEARCH FOR THE NECESSARY 
INFORMATION WHEN WORKING WITH TABLES AND DIAGRAMS 
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Manziuk Galina Yurievna, 
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лится на столбцы и строки. Столбец имеет название, которое указывается в первой строке таблицы. До 
того, как дети приступят к выполнению заданий, в которых информация представлена в таблице, нужно 
научиться читать таблицу. Лучше всего использовать вопросы к таблице: 

название таблицы;  
что можно узнать из таблицы; 
что представлено в столбцах, в диаграммах, в строках; 
сколько строк и столбцов в таблице;  
Необходимо продемонстрировать учащимся разные таблицы и показать примеры. Как пример 

можно показать: календарь, расписание звонков и уроков в школе и т. д. 
 Эти примеры нужны, чтобы у школьников сформировалось представлений о том, что в жизни 

часто приходится сталкиваться с такими таблицами, и очень важно научиться пользоваться информа-
цией, которая находится в таблице. И самостоятельно научится составлять похожие таблицы. 

 
Таблица 1 

Фрукты Количество Масса 

Персик 2 шт. 600 г 

Яблоко 4 шт. 600 г 

Арбуз 1 шт. 5кг 400 г 

Бананы 4 шт. 800 г 

 
Используя данные таблицы, ответьте на вопросы. На сколько граммов персик легче банана? На 

сколько граммов банан легче арбуза? На сколько граммов яблоко тяжелее персика? Чему равна масса 
6 бананов? Что легче: 2 персика или 3 банана? На сколько масса арбуза больше массы яблока? Во 
сколько раз масса 4 персиков больше массы 2 яблок?  

Как вариант, можно предложить детям провести опрос среди одноклассников и учеников парал-
лельных классов. (Примерные вопросы: Кого больше в классах мальчиков или девочек? Какой класс 
самый большой? Какой любимый предмет в школе? Какие дополнительные секции или кружки посеща-
ете?) Полученный результат занести в таблицу. 

 
Таблица 2 

«Количественный состав учеников 3 классов.» 

класс 3А 3Б 3В 3Г 3Д 

всего учащихся 27 28 30 26 27 

Мальчики 10 12 15 18 13 

Девочки 17 16 15 8 14 

 
Таблица 3 

«Дополнительное образование» 

класс 3А 3Б 3В 3Г 3Д 

«Танцы» - 3 2 - 1 

«Бассейн» 2 5 - 4 3 

кружок ИЗО 5 - - 1 2 

спортивные 
секции 

10 8 3 7 9 

 
 Когда дети научаться составлять и систематизировать такие таблицы, нужно повышать уровень 

сложности. Использовать другие виды таблиц и данные.   
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Таблица 4 

 Расстояние Время Скорость 

Товарный поезд 200 км. 2ч. ? 

Поезд 200 км. ? 100 км\ч. 

 
После того как обучающиеся овладеют навыками работы с таблицами можно применять на уро-

ках работу с диаграммами.  Так как работа с диаграммами является одним из важным познавательных 
УУД.  

Диаграммы бывают линейные, круглые, столбчатые. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. 

 
Статистическую информацию изображают с помощью круговой диаграммы, которая разбита на 

секторы. 
Заданий к таким диаграмма разнообразны. Например, определить любимое время года, выяс-

нить каких конфет больше всего продали в январе, любимое животное и т.д. 
Можно предложить учащимся выполнять задания на построение круговых диаграмм по данным 

из таблиц. Важно донести до учеников возможность замены одной диаграммы или таблицы на другую. 
 Работа с таблицами и диаграммами учит детей работать в парах, группах. Они самостоятельно 
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распределяют обязанности и роли, учатся сотрудничать и оценивать свою работу и работу однокласс-
ников. 

Благодаря такой работе повышается мотивация учебной деятельности и проявляется заинтере-
сованность в новых знаниях и умениях. При помощи систематизации и хранения информации в табли-
цах и диаграммах обучающиеся в начальной школе развивают свои представления и учатся использо-
вать такую информацию как в учебной, так и повседневной деятельности 
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Развитие психики ребенка – это сложный процесс, зависящий от конкретно-исторических и соци-

альных факторов. Каждый этап этого процесса определяется передачей общественного опыта, кото-
рый ребенок овладевает через наиболее простые формы: предметные действия, элементарные зна-
ния и умения. Этот процесс может происходить как в повседневной жизни, взаимодействуя с взрослы-
ми, так и на специальных занятиях. 

Шестилетний ребенок, столкнувшись с задачами, обычно пытается решить их на практике, про-
буя и примеряя различные варианты. Несмотря на это, он также может решать проблемы в своей го-
лове, представляя себе конкретный сценарий и образно действуя в нем. Образное мышление является 

Аннотация: статья посвящена изучению психолого-педагогических особенностей развития математи-
ческих способностей младших школьников. Под математическими способностями подразумевается 
комплекс умений и навыков, связанных с восприятием, анализом, и использованием математической 
информации. Статья содержит ценную информацию для педагогов и родителей, которые занимаются 
развитием математических способностей у младших школьников. 
Ключевые слова: математические способности, математика, психология, развитие математических 
способностей, младший школьник. 
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Annotation: The article is devoted to the study of psychological and pedagogical features of the development 
of mathematical abilities of younger schoolchildren. Mathematical abilities mean a set of skills and abilities re-
lated to the perception, analysis, and use of mathematical information. The article contains valuable infor-
mation for teachers and parents who are engaged in the development of mathematical abilities in younger stu-
dents. 
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основной формой мышления шестилетнего ребенка. Хотя у него могут быть некоторые способности к 
логическому мышлению, важно помнить, что в этом возрасте дети наиболее восприимчивы к визуаль-
ному обучению. Ребенка следует учить общему плану действий, соотношению отдельных его компо-
нентов, важности каждого звена в иерархии целей. 

В своем исследовании Ф.А. Саглам и Р.Р. Ханмурзина обращают внимание на психолого-
педагогические аспекты использования дидактических игр в системе дополнительного образования для 
развития логического мышления обучающихся [3]. 

Ф.А. Саглам исследует возможности применения геймификации в обучении младших школьни-
ков, что имеет прямое отношение к психолого-педагогическим основам развития математических спо-
собностей детей данного возраста. Геймификация представляет собой метод, основанный на исполь-
зовании игровых элементов и механизмов в учебном процессе, что способствует активному участию 
учеников и повышению их мотивации к обучению [1]. Наглядно-образное мышление – способ мышле-
ния, обусловленный внутренне ориентировочными действиями с образами, когда в образах или пред-
ставлениях воплощается наглядная ситуация в процессе решения задачи. 

В исследовании Х. Х. Саглам описываются три типа взаимодействия с образами у школьников в 
период наглядно-образного мышления. Первый тип-  характеризуется способностью представлять 
объекты или их части в различных пространственных положениях, второй тип- позволяет изменять 
структуру и пространственное положение образца, а третий тип- включает создание новых образов на 
основе сложных преобразований исходных образов. На этой стадии развития наглядно-образного 
мышления дети осваивают предметы и явления, а также их пространственные, временные и причинно-
следственные связи через образы, одновременно закрепляя их в речи. В процессе развития формиру-
ется словесно-логическое мышление [5]. 

Во время этапа развития наглядного-образного мышления ребенок учится понимать объекты и 
явления в образной форме, которая одновременно запоминается в речевом плане. По мнению Ф. А. 
Саглам, уникальные логические подходы, такие как классификация предметов, разделение их на части 
и нахождение связей, загружаются в наглядно-образное мышление. Развитие такого мышления связа-
но с формированием словесно-логического мышления, когда мышление формулируется в словесной 
форме и решается [4]. 

Словесно-логическое мышление – это вид мышления, который происходит внутри нашего разума 
на основе понятий, выраженных словами, и логических конструкций. Оно использует такие логические 
приемы как анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, классификация и другие для 
формирования понятий. 

Дети развивают словесно-логическое мышление в два этапа. В начале они учатся определять 
значения слов, связанных с объектами и действиями, и использовать их для решения задач. Затем де-
ти осваивают концепции связанных отношений и научаются применять правила логического мышле-
ния. Объединение наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления 
формирует и дальше развивает полноценный человеческий интеллект. 

Ф.А. Саглам исследует организацию дифференцированного обучения математике с использова-
нием образовательных платформ в начальной школе, что непосредственно связано с психолого-
педагогическими аспектами развития математических способностей у младших школьников [2].  

Р.Р. Ханмурзина и Ф.А. Саглам исследуют продуктивность использования интерактивных мето-
дов обучения в начальной школе как средства реализации Федерального государственного образова-
тельного стандарта начального общего образования, что напрямую связано с развитием математиче-
ских способностей у младших школьников [6]. 

В настоящее время перед каждой школой стоит задача по созданию полноценных и необходи-
мых условий для развития математических способностей каждого ребенка. Современная модель обра-
зования, которая нашла свое отражение в ФГОС НОО. 

Таким образом, под математическими способностями младших школьников понимается их готов-
ность и способность успешно взаимодействовать с математическими задачами и концепциями, приме-
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нять полученные знания на практике, а также развивать свой математический потенциал в процессе 
обучения. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ 
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В 
МБОУ Г. ИРКУТСКА СОШ № 21 
ИМ. Ю.А. ГАГАРИНА 

Исхакова Дарья Алексеевна 
студент направления «Социальная работа» ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» 

социальный педагог МБОУ г. Иркутска СОШ № 21 им. Ю.А. Гагарина  
 

 
Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее время воспитание всестороннее 

развитой личности является важнейшей стратегической задачей в системе образования России. Боль-
шое влияние на то каким вырастет ребенок конечно же имеет начальная школа. Ведь сензитивным пе-
риодом для формирования личности принято считать именно младший школьный возраст.  Вследствие 
чего возникает необходимость систематизации имеющегося опыта через освоение инновационных ви-
дов социально-педагогической деятельности с целью наиболее эффективной помощи младшим 

школьникам в процессе их социализации 1, с. 10-15. Так как успешная социализация ребенка влияет 
не только на формирование личности, но и имеет большую роль в реализации процесса обучения 

младших школьников, в частности успешной учебной мотивации 2.  
Объект исследования — социально-педагогическая деятельность.  
Предмет исследования — социально-педагогическая деятельность с учащимися начальной шко-

лы в МБОУ г. Иркутска СОШ № 21 им. Ю.А. Гагарина.  
Цель исследования — определить учебную мотивацию учащихся начальной школы в МБОУ г. 

Аннотация: в статье приводятся результаты социологического исследования, состоявшего из эксперт-
ного опроса педагогов и анкетирования учащихся 4-х классов, направленного на изучение эффектив-
ности социально-педагогической деятельности и учебной мотивации школьников. Приводятся конкрет-
ные рекомендации для совершенствования форм и методов социально-педагогической работы. 
Ключевые слова: учащиеся младших классов, мотивация, социально-педагогическая работа. 
 

DEFINITION OF THE EDUCATIONAL MOTIVATION OF YOUNG SCHOOLCHILDREN IN THE PROCESS 
OF SOCIAL AND PEDAGOGICAL WORK IN THE WORLD BANK. IRKUTSK SCHOOL NO. 21 

 
Ishakova Daria Alekseyevna 

 
Abstract The article presents the results of sociological research, consisting of an expert survey of teachers 
and a questionnaire of students of 4 classes, aimed at studying the effectiveness of socio-pedagogical activi-
ties and educational motivation Schoolchildren. Specific recommendations are given for improving the forms 
and methods of social and pedagogical work. 
Key words: Primary school students, Motivation, Social and pedagogical work. 



ПЕДАГОГИКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ 71 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Иркутска СОШ № 21 им. Ю.А. Гагарина для разработки эффективных методов и форм социально-
педагогической деятельности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи исследования: про-
анализировать результаты исследования удовлетворенности детей организацией социально-
педагогической деятельности в МБОУ г. Иркутска СОШ № 21 им. Ю.А. Гагарина; определить наиболее 
эффективные методы и формы социально-педагогической деятельности с учетом мнения экспертов. 

В качестве методов социологического исследования использовались два вида опроса, такие как 
анкетный опрос и экспертное интервью. 

Экспертное интервью направленно на анализ мнения респондентов о конкретной проблеме, 
нами, в качестве дополнения к анкетному опросу, было проведено интервью с педагогами МБОУ г. Ир-
кутска СОШ № 21 им. Ю.А. Гагарина, для определения их мнения по поводу усовершенствования орга-
низации социально-педагогической деятельности младших школьников. 

Выборка анкетного опроса производилась по методу «гнездовой выборки» т. е. были опрошены 
учащиеся начальной школы обучающиеся на параллели 4 – х классов. Первым этапом проведения со-
циологического исследования было проведение экспертного интервью с педагогами школы работаю-
щими на параллели 4-х классов, заместителем директора по воспитательной работе и директор школы, 
с целью получения экспертного мнения насчет усовершенствования методов и форм социально-
педагогической деятельности в МБОУ г. Иркутска СОШ № 21 им. Ю.А. Гагарина.  

Данный опрос позволил нам в процессе беседы получить не только мнение педагогов школы и 
членов администрации школы о организации социально-педагогической деятельности с учащимися 
начальных классов, но и выслушать их предложения по усовершенствованию методов и форм соци-

ально-педагогической деятельности 3. В ходе проведенного исследования, мы выяснили, что опро-
шенные респонденты в лице педагогов школы, заместителя по ВР и самого директора считают, что 
социально-педагогическая деятельность в МБОУ г. Иркутска СОШ № 21 им. Ю.А. Гагарина осуществ-
ляется на должном уровне. Ведется активная работа по основным направлениям социально-
педагогической деятельности, используется большое количество разнообразных форм и методов ра-
боты. Но при этом они отмечают, что активное участие в мероприятиях социально-педагогической 
направленности принимают учащиеся 1–3 классов, а к 4-у классу желание детей участвовать в соци-
ально-педагогических мероприятиях значительно падает. Во время проведенной беседы они высказа-
ли мнения, что это может происходить вследствие того, что в 4 классе у большинства детей нет сво-
бодного времени, так как они заняты домашней работой или дополнительным образованием (работа с 
репетиторами). Так же было высказано коллективное мнение, что данные методы и формы социально-
педагогической работы недостаточно интересны для них. Решением данной проблемы на их взгляд 
является введение новых форм социально-педагогической работы с учащимися 4-х классов и совер-
шенствование уже реализуемых методов и форм.  

На 2023-2024 год в школе №21 обучается 628 учащихся на ступени начального общего образо-
вания. Анкетный опрос был проведен среди учащихся 4-х классов, в количестве 100 чел. При обработ-
ке результатов анкеты нами было выяснено, что у большинства опрошенных ребят наблюдается низ-

кий уровень развития школьной мотивации 4. Это в полной мере влияет на их учебу, социальную ак-
тивность, а также может повлечь за собой отклонения в поведении учащихся.  

Рассмотрим более подробно результаты анкетирования обучающихся. Тест-опросник состоял из 
10 вопросов, на каждый из которых ребят предлагалось три варианта ответа.  

Первый вопрос, на который отвечали младшие школьники звучал так: «Как ты чувствуешь себя в 
школе?» было выяснено, что 65 % от числа опрошенных учеников чувствуют себя в школе хорошо. 
20 % учащихся испытывают дискомфорт находясь в школе, и 15 % ответили, что в школе им совер-
шенно не нравится. 

Далее дети отвечали на вопрос: «С каким настроением ты идешь утром в школу?» Анализ пока-
зал, что 45 % идут в школу с хорошим настроением, 35 % отметили, что настроение у них бывает раз-
ное и 20 % учащихся на этот вопрос ответили, что в школу всегда идут с плохим настроением.  

Следующий вопрос звучал так: «Если бы тебе сказали, что завтра в школу не обязательно при-
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ходить всем ученикам, как бы ты поступил?». При анализе этого вопроса у нас получились следующие 
данные: 30 % все равно пошли бы в школу, 30 % сомневаются, как бы поступили в такой ситуации, а 
вот 40% без раздумий ответили, что остались бы дома.  

После этого ребята отвечали на вопрос связанный с отменой уроков. Звучал он так: «Как ты от-
носишься к тому, что у вас отменяют уроки? На него младшие школьники ответили следующим обра-
зом: мне не нравится, когда отменяют уроки — 17 %, бывает по-разному — 33 %, мне нравится, когда 
отменяют уроки — 50 %.  

Ребятам задали вопрос о их отношении к домашним заданиям. Нами были получены  следующие 
результаты: 35 % опрошенных младших школьников хотели бы, чтобы им задавали домашнее задание. 
35 % затрудняются в ответе на этот вопрос, но есть и дети, которые категорически не хотели бы, чтобы 
им задавали домашнее задание — 30 %.  

Следующий вопрос отражал отношение детей к организациям перемен (Хотел бы ты, чтобы в 
школе были одни перемены?). На этот вопрос дети ответили следующим образом: нет, не хотел бы  — 
23%, 38% сомневались при выборе ответа, 39 % хотели бы, чтобы в школе были одни перемены. 

Рассказывают часто своим родителям или друзьям о школе 39 %, рассказывают редко — 41 %, 
вообще не рассказывают — 20 %.  

Далее ребятам было предложено ответить на вопрос о их взаимоотношениях с классным руко-
водителем: «Как ты относишься к своему классному руководителю?». Анализ результатов показал, что 
45 % младших школьников их классный руководитель нравится, 35 % детей от опрошенного числа за-
трудняются ответить и 20 % хотели бы сменить своего классного руководителя. Немаловажный факт 
мотивации к обучению – это то, есть ли друзья у ребенка в школе. 58 % ответили, что у них много дру-
зей в классе, 32 % ответили, что друзей в классе у них мало и 10 % ответили, что в классе друзей у них 
совершенно нет. Анализируя последний вопрос анкеты: Как, ты относишься к своим одноклассникам? 
25 % младших школьников нравятся их одноклассники, 60 % ребят ответили, что им не очень нравятся 
их одноклассники, 15 % ребят ответили, что им одноклассники не нравятся.  

Итак, в ходе проведенного социологического исследования нами были получены следующие ито-
говые показатели. Из 100 опрошенных ребят, только 20 % показали высокий уровень развития школь-
ной мотивации. Эти дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением 
наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. У них хорошие отношения со 
всеми детьми внутри школьного коллектива. Хороший уровень школьной мотивации был выявлен у 25 
% учащихся. Эти дети успешно справляются с учебной деятельностью, имеют среднюю активность 
участия в общешкольной жизни, дружеские отношения поддерживают только со всеми своими одно-
классники. Положительное отношение к школе показали 20 % учащихся. Такие дети достаточно благо-
получно чувствуют себя в школе, но в школу чаще ходят, чтобы общаться с друзьями, с учителями. Им 
нравится ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные моти-
вы у таких детей сформированы в меньшей степени и учебный процесс их мало привлекает, как и уча-
стие в социальной жизни школы. 25 % учащихся показали низкий уровень сформированности школьной 
мотивации. Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На 
уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в учеб-
ной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. Но к сожалению, среди 
учащихся 4-классов оказались дети, у которых низкий уровень школьной мотивации (10 %). У них 
наблюдается негативное отношение к школе, ярко выражены признаки школьной дезадаптации. Такие 
дети испытывают серьезные трудности в школе: они не справляются с учебной деятельностью, испы-
тывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с учителями. Школа нередко 
воспринимается ими как враждебная среда, пребывания в которой для них невыносимо. Могут плакать, 
проситься домой. В других случаях ученики могут проявлять агрессивные реакции, отказываться вы-
полнять те или иные задания, следовать нормам, правилам. Часто у таких школьников отмечаются 
нарушения нервно-психического здоровья. 

Обобщая полученные результаты можно увидеть, что большинства учащихся 4-х классов при-
сутствуют проблемы с мотивацией к обучению, нарушено межличностного взаимоотношения внутри 
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классного коллектива, что негативно влияет на их социализацию. Вследствие чего, младшие школьни-
ки (4 класс) становятся пассивными, незаинтересованными в участие в школьных мероприятиях, что 
влияет на организацию социально-педагогической деятельности.  

На основе проведенного анализа будут составлены рекомендации по усовершенствованию про-
цесса организации социально-педагогической деятельности младших школьников, направленные на: 
реализацию потенциала классного руководства в воспитании школьников, поддержание активного уча-
стия классных коллективов в жизни школы; вовлечение школьников в кружки, секции, клубы, студии  и 
иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнитель-
ного образования; реализацию их воспитательных возможностей, и с их помощью духовное развитие 
школьников, воспитание эстетического чувства и уважения к культурному наследию России; использо-
вание в воспитании детей возможности школьного урока, поддержание интерактивных форм занятий с 
учащимися на основе инновационных образовательных технологий.  

 
Список источников 

 
1. Никитина Н.И., Глухова М.Ф. Методика и технология работы социального педагога. - М.: 

ВЛАДОС, 2005.  
2. Новикова, Л. И. Педагогика детского коллектива. М.: Педагогика, 2018. – 143 с. 
3. Российская энциклопедия социальной работы / под общ. ред. Е.И. Холостовой. – М.: Изда-

тельско-торговая корпорация «Дашков и К», 2016. – 1032 с. 
4. Телина, И.А. Социальный педагог в школе: учеб. пособие для студентов вузов / И.А. Телина. 

– 2-е изд. – М.: ФЛИНТА, 2013. – 265 с. 
5. Бахматова Т.Г., Ольшевская А.А. / Востребованность и результативность инновационных 

образовательных технологий: результаты качественного исследования // Известия Байкальского госу-
дарственного университета. - 2022. - Т. 32, № 2 

 
© Исхакова Д.А. 

 



74 ПЕДАГОГИКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

  
 
 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 
ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

  



ПЕДАГОГИКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ 75 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 37.013.2 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ПРИЕМОВ И 
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ И 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ 
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Познавательные ценности формируются у ребенка только в процессе «открытия» окружающего 

мира путем его исследования и преобразования. А познавательная активность инициируется при дея-
тельностном подходе к образованию со стороны педагога, в соответствии с личностно - ориентирован-
ными принципами построения образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении 
(ДОУ). Встает выбор таких технологий обучения, воспитания и развития, которые были бы направлены 
на организацию содержательной, интересной, мотивированной и развивающей практической деятель-
ности детей. Еще Н.Н. Поддьяков (советский и российский психолог, исследователь в области педаго-
гики и психологии дошкольного образования) отмечал, что на современном этапе надо давать детям 
ключ к познанию действительности, а не стремиться к исчерпывающей сумме знаний, как это имело 
место в традиционной системе умственного воспитания. 

Быстро и неизбежно изменяется окружающий мир, вчера обществу были нужны люди – исполни-
тели. А сегодня общество нуждается в личности обладающей креативным мышлением с активной жиз-
ненной позицией, способной создавать новое в различных сферах жизни, имеющей творческое начало 
и творческий потенциал. Востребованы личности, умеющие нестандартно, порой алогично мыслить в 

Аннотация: рассмотрена взаимосвязь уровня интеллектуального развития и способностей дошкольни-
ка к обучению математическим операциям. Предложены пути формирования математических пред-
ставлений через  математическую образовательную программу «Царица наук» с использованием ме-
тодов и принципов теории педагогического скаффолдинга. 
Ключевые слова: образовательная среда, познавательное развитие, математические операции, ма-
тематические представления, креативное мышление, педагогический скаффолдинг.  
 

THE USE OF NEW TECHNIQUES AND TECHNOLOGIES FOR THE FORMATION OF MATHEMATICAL 
CONCEPTS AND REPRESENTATION IN PRESCHOOLERS 

 
Timofeeva Svetlana Veniaminovna 

 
Abstract: the relationship between the level of intellectual development and the abilities of a preschooler to 
learn mathematical operations is considered. The ways of forming mathematical representations through the 
mathematical educational program "Queen of Sciences" using the methods and principles of the theory of 
pedagogical scaffolding are proposed. 
Key words: educational environment, cognitive development, mathematical operations, mathematical repre-
sentations, creative thinking, pedagogical scaffolding. 
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нестандартных ситуациях. Запрос общества и государства диктует скорейший пересмотр технологий, 
методов и приёмов образования и воспитания подрастающего поколения, и в первую очередь до-
школьников. В связи с этим перед педагогам дошкольного образования стоит задача: поиск эффектив-
ных инструментов развития познавательной деятельности ребенка.  

Маркером интеллектуального развития ребенка является способность овладеть математически-
ми операциями. Это тест на уровень его познавательных и творческих возможностей. В.А. Сухомлин-
ский писал: «Умственный труд на уроках математики – пробный камень мышления» [1, c.50]. Без уме-
ния считать, производить разные математические манипуляции человеку в современном мире невоз-
можно жить, и чем раньше ребенок откроет для себя волшебный таинственный мир математики, тем 
легче ему будет социализироваться и коммуницировать в мире взрослых. 

Важную роль в интеллектуальном развитии дошкольника, его познавательных и творческих спо-
собностей, играют знания об элементарных математических представлениях. Фундаментом образова-
тельной области – «Познавательное развитие» в детском образовательном учреждении (ДОУ) высту-
пают знания детей об элементарных математических представлениях. Известно, занятия математикой 
благоприятствует развитию у ребенка: памяти, речи, воображения, эмоций; формированию волевых 
усилий, таких как, настойчивость, терпение; зарождению различных форм мыслительной деятельно-
сти; генерации возможностей пройти ребенку путь от познавательного любопытства через познава-
тельную активность к креативному мышлению; формированию и раскрытию творческих возможностей 
(потенциала) личности. 

Педагогический опыт свидетельствует, математическое развитие ребенка процесс трудоемкий и 
длительный, результат зависит от системности и планомерности занятий с ребенком, педагогического 
мастерства наставника, и не всегда успешен. 

Для формирования у детей в ДОУ элементарных математических представлений нами была вы-
брана игровая деятельность, как одно из самых эффективных средств познавательного развития ре-
бенка дошкольного возраста. Карл Гроос — немецкий психолог, специалист по генетической психоло-
гии, доктор философии, профессор [2, c.68] заметил, что игра - активность индивида (ребенка), 
направленная на условное моделирование некоей развернутой деятельности. Она имеет упражняю-
щую функцию: служит для предварительного приспособления инстинктов к условиям будущей жизни. 
Игра, возникающая ходе исторического развития общества, заключается в воспроизведении детьми 
действий и взаимоотношений взрослых. 

Действительно, дошкольники лучше усваивают материал, который преподносится в игровой 
форме. В играх дети систематизируют и закрепляют свои знания, усваивают общие понятия. Многие 
игры помогают повторить полученные знания в системе, что способствует более глубокому усвоению 
пройденного. Понимая, какое значение имеет процесс инициации и формирования элементарных ма-
тематических представлений в развитии интеллектуальных способностей ребенка, мы пришли к идее 
разработать и использовать в садике единую образовательную систему (ЕОС) «От звуков через позна-
ние к креативному мышлению». Данная единая образовательная система работает как дорожная кар-
та, и направлена на стимуляцию у всех ребят (с учетом их индивидуальных особенностей) познава-
тельного любопытства. Образовательная система «От звуков через познание к креативному мышле-
нию» эффективно задает вектор развития познавательной активности во всех областях образователь-
ной деятельности дошкольников. Стволом этой системы являются занятия по формированию элемен-
тарных математических представлений (ФЭМП).  

Формирование ЭМП у детей протекало  системно в игровой форме: в ходе непосредственной об-
разовательной деятельности (НОД) и в ходе ежедневной повседневной жизни детей в саду (на прогул-
ке, во время дежурств, игр и т.п.). Отдав главенствующую роль в этом процессе игровым технологиям, 
мы  ставили задачу, мотивировать ребят на необходимости приобретения математических знаний, с 
дальнейшим их использовании в непосредственной повседневной жизни. В течение учебного года, в 
процессе непосредственно образовательной деятельности и в свободное время были использованы 

следующие игровые методы и приѐмы: 

- дидактические игры: «Сложи предмет из геометрических фигур» (как по образцу, так и без него); 
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«Помоги Белоснежке взять варежки» (геометрическими фигурами); «Подбери ключ к замочку»; «Помоги 
Настеньке найти геометрические фигуры»; «Не ошибись» — закрепление цвета (квадраты раскрась, 
синим цветом, круги – красным); «Где прячется предмет такого же цвета»;  «Составь цепочку из пред-

метов одного цвета» (Выбрать: ѐлка, кузнечик, травка и т. д.); «Найди свою пару» (туфельку) и т.п.; 

- сюжетные игры: «Не промочи ноги» — можно наступать только на те кочки, где нарисованы 
геометрические фигуры (треугольник или квадрат);  «Почини цветные дорожки» - нужно починить до-
рожки разной длинны и цвета, вложив в них недостающие детали геометрической формы; «Помоги 
груше собрать все груши» - прикрепить фрукт на дерево и посчитать, и т. д.; 

- игры – соревнования: «Чья команда быстрее найдѐт предметы?» (разной формы, разного цвета 

и т.п.), «Кто быстрее займет место в поезде по своему билету (цвет, форма), «Кто быстрее / правильно/ 
соберет лучи солнышку», и т.д.; 

- сюжетно – ролевые игры: «Магазин игрушек» (много, один, поровну),  «Зоопарк» (счѐт),  «Про-

гулка в парк» (сколько берѐзок – столько и птичек – поровну), «Путешествие на троллейбусе по оста-

новкам» (один, много) и т.п.; 
- игровые математические задания с театрализацией: «Математика в сказках» - вопросы по сказ-

кам о количестве героев и т.п., «Как геометрические фигуры подружились» , «Чудо-дерево» , «Теремок»;  
- настольно – печатные игры: «Лото», «Парные картинки», «Домино», «Цветная мозаика».  «Паз-

лы» и т.п. 
- бизиборды (на развитие сенсорики, логического мышления, мелкой моторики, творчества);  
- электронные пособия, тематические презентации к занятиям. 
Все сопровождающие методические материалы, наглядные пособия и т.п. были созданы с уче-

том принципа наглядности (по П.Я. Гальперину, формирование у ребенка математических представле-
ний должно опираться на предметно-чувственную деятельность [ 3,c.7]). 

Работа по формированию ЭМП выявила большой разброс в уровне познавательной активности 
детей в этой образовательной области. Для более эффективного восприятия материала, нами была 
переосмыслены принципы технологии скаффолдинга, которые удачно и эффективно дополнили со-
зданную математическую обучающую программу «Царица наук». 

Термин «скаффолдинг» пришел из английского языка и в буквальном смысле означает «строи-
тельные леса». Как и в строительстве, где леса помогают достичь нужных высот и обеспечивают без-
опасность, в обучении скаффолдинг представляет собой поддержку, которая помогает ученикам до-
стичь новых знаний и навыков. В психолого-педагогическом контексте, термин «скаффолдинг»  был 
впервые использован в 1976 г. в работе ученых [4, с.90].  

Использование методов и принципов педагогического скаффолдинга позволило видеть и 
направлять деятельность ребенка в рамках зоны его ближайшего развития [4, с. 261-262], то есть того, 
что находится между тем, что ребенок способен сделать самостоятельно, и тем, что он самостоятельно 
еще не сможет сделать. 

При реализации математической обучающей программы «Царица наук» в ДОУ нами использова-
ны следующие принципы педагогического скаффолдинга: привлечение и удержание внимания ребенка; 
выделение важных деталей задания (данный принцип инициирует развитие критического мышления,  
формирует самооценку); ограничение свободы действий (взрослый берет на себя «лишние» операций, 
чтобы рбенок мог сосредоточиться на главных шагах); создание комфортной обстановки для воспитан-
ника; демонстрации и обсуждения полученных решений; соответствия предложенной задачи возмож-
ностям (уровню развития интеллектуальной сферы); сотрудничества ребенок-воспитатель; интерна-
лизации - со временем помощь при выполнении заданий убирается. 

Проведенный педагогический мониторинг свидетельствует, математическая образовательная 
программа «Царица наук», включенная в ЕОС «От звуков через познание к креативному мышлению», 
помогает дошкольникам достаточно  быстро и эффективно развивать свои интеллектуальные умения и 
навыки, достигая успеха. А применение теории педагогического скаффолдинга, при реализации данной 
программы, поможет педагогам-воспитателям эффективно руководить процессом обучения, обеспечи-
вая оптимальную поддержку для своих подопечных. 
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Целью данной статьи является  демонстрация истории заболевания больного с миеломной бо-

лезнью, направленной на формирование навыков у студентов анализа этиологии, патогенеза, диагно-
стики и лечения миеломной болезни. 

Множественная миелома (миеломная болезнь, болезнь Рустицкого-Калера) - это злокачествен-
ное лимфопролиферативное заболевание, характеризующееся инфильтрацией костного мозга плазма-

Аннотация: в статье представлен пример применения анализа истории болезни в образовательном 
процессе, направленной на формирования навыка анализа и отработки тактики ведения больных с ми-
еломной болезнью у обучающихся.  
Ключевые слова: история болезни, образовательный процесс, миеломная болезнь. 
 

DEVELOPMENT OF CLINICAL THINKING IN THE PROCESS OF IMPLEMENTING STUDY PROGRAMS 
AT A HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION (USING THE EXAMPLE OF ANALYZING THE MEDICAL 

HISTORY OF A PATIENT WITH MYELOMA) 
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Abstract: The article presents an example of the application of medical history analysis in the educational 
process aimed at developing the skill of analysis and practicing tactics for managing patients with myeloma in 
students. 
Key words: medical history, educational process, multiple myeloma.  
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тическими клетками, наличием моноклонального иммуноглобулина в сыворотке и/или в моче и остео-

литическими поражениями костей. 1, с.3.  
Данное заболевание долгие годы не проявляет клинические симптомы, либо есть субъективные 

ощущения усталости, боли в костях, но уже н конечной стадии поражения. Выделяют несколько фаз 
развития ММ, представленные на (рис 1).  При весе новообразования достигает 1012 клеток, появля-
ются первые симптомы заболевания. [2, с.140]. Субъективно пациент предъявляет жалобы на повы-
шенную утомляемость, общую усталость, боли в костях, чаще в позвоночнике, головокружение, мель-
кание «мушек» перед глазами. 

 

 
Рис. 1. Фазы развития множественной миеломы 

 
Основные клинические проявления активной фазы ММ относятся: 

  костномозговой синдром – поражение костей (боль, частые патологические переломы из-за 
остеодеструкции),  

- пропитывание костного мозга клетками крови, как следствие развитие анемии, лейкопении и 
тромбоцитопении; 

 гиперкальциемия сопровождается жаждой, болями в мышцах, полиурией, диспепсическими 
расстройствами гипотензией и др.; 

 функциональные нарушения почек;  

 гиперкоагуляция;  

 амилоидоз;  

 геморрагический синдром;  

 поражение нервной системы;  

 развитие хронических воспалительных процессов на фоне формирования вторичного иммуно-
дефицита.[3, с.83]. 

Пациентом исследуемой истории является мужчине 62 года с диагнозом: Миеломная болезнь III 
Б стадия, с поражением почек, ключицы, грудного отдела позвоночника. Осложнение: Миеломная 
нефропатия. ОПП, с разрешением. (Острый диализ с 10.07.2021 г №10). Выраженный атаксический 
синдром. Смешанный тетрапарез с преимущественным поражением дистального отдела левой руки.  

При проведении занятия студентам раздается следующие наглядные материалы: выдержки из 
истории болезни, данные клинических и параклинических исследований.   

В образовательном процессе студенты выполняют задания на основе анализа истории болезни, 
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а также докладов обучающихся по этиологии, патогенезу и клиническим проявлениям заболевания на 
выявление основных симптомов и построению синдромов заболевания для формирования навыка по 
постановке и обоснованию диагноза. 

В последующем для постановки правильного диагноза и развитию навыка интерпретации данных 
по результатам проведения компьютерной томографии и мультиспиральной компьютерной томографи-
иральная студентам с применением современных программ и техники предлагают проанализировать 
снимки по заболеванию (рис 2.) 

 

 
 

 
 

Рис. 2. Примеры наглядных материалов компьютерной томографии при миеломной болезни 
 
Для отработки навыка терапии данного заболевания и быстрого запоминания схемы лечения, 

студентам предлагается изучить основные направления в терапии миеломной болезни в виде блок-
схем (рис 3.)  
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Рис. 3. Основные направления в лечении миеломной болезни 

 
Заключение. Представленная история болезни в статье позволит выработать навыки у студентов 

в способности анализировать анамнез заболевания, что играет важную роль в постановке диагноза и 
грамотного назначения диагностических мероприятий. Приведенные данные методов исследования 
дают возможность научить студентов правильно интерпретировать показатели результатов, а, следо-
вательно, правильно составить алгоритм лечения и реабилитации больного с миеломной болезнью. 
Отработать фармакотерапию при данной патологии, разобрать молекулярные механизмы действия 
препаратов, режимы назначения, побочные эффекты и противопоказания к их назначению. 
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Основная проблема любого преподавателя – как заинтересовать обучающихся своим предме-

том? Тем более, если этот предмет – математика. Большинство студентов, поступив в среднепрофес-
сиональное образовательное учреждение, полагают, что сев в кабину крана - он будущий крановщик, 

Анотация: В статье затрагивается проблема мотивации к изучению математики у студентов рабочих 
профессий в системе среднего профессионального образования (на примере рабочих профессий). 
Рассматривается значимость проектной деятельности при формировании интереса к самостоятельной 
учебной деятельности в целом. Основная идея заключается в том, что при выполнении индивидуаль-
ного проекта по математике, у студентов появится интерес к изучению данного предмета, путем реше-
ния междисциплинарных задач.  
Ключевые слова: мотивация, математика, среднее профессиональное образование, проектная дея-
тельность, междисциплинарные задачи. 
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Annotation: The article touches upon the problem of motivation to study mathematics among students of 
working professions in the system of secondary vocational education (using the example of working profes-
sions). The importance of project activities in the formation of interest in independent learning activities in gen-
eral is considered. The main idea is that when performing an individual project in mathematics, students will 
have an interest in studying this subject by solving interdisciplinary problems. 
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tasks. 
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взяв в руки рубанок или молоток - он будущий плотник. Но о какой будущей профессии может идти 
речь,  если не имеешь пространственного воображения и не можешь, например, вычислить объем па-
раллелепипеда, да и в целом, не можешь применить простые математические знания на практике? 

Но также важен и вам настрой студента на учебную деятельность.  Еще Маркова А. К. в своих 
трудах затрагивала вопрос о мотивации учения, где рассматривались условия благоприятной учебной 
атмосферы, в которой обучающийся может свободно высказывать свою точку зрения, пусть даже и не 
правильную, где он может дискуссировать и работать в команде, провляя свои лидерские качества. 

Мы живем в мире новых быстропрогрессирующих технологий, постоянно меняющихся требова-
ний к образованию. Образовательная парадигма подстраивается под ритм нового поколения и време-
ни, в котором это поколение проживает. Современные государственные и политические взгляды на 
будущее обусловлены мощнейшим развитием внутренней экономики и  инфраструктуры страны, для 
которой необходимы рабочие профессии и специалисты. На среднее профессиональное образование 
возлагаются большие надежды, от студентов ждут отдачи и стремления получить нужную и востребо-
ванную профессию. 

Поэтому так важно помочь студенту понять значимость выбора его будущей профессии для об-
щества и страны в целом!  

Современная система образования подразумевает развитие таких навыков как: самостоятель-
ность (с точки зрения достижения результатов), коммуникативность, креативность, критическое мыш-
ление, функциональная грамотность и т. д. Будущий специалист должен иметь базу сформированных 
компетенций, относящихся к его профессии или сфере деятельности, для этого, будучи студентом, он 
должен уметь самостоятельно планировать и осуществлять познавательную деятельность, находить и 
использовать способы и методы решения профессиональных задач, оценивать и контролировать про-
цесс и результат своей деятельности [2, с. 5]. 

Изучение любой технической дисциплины подразумевает наличие вычислительного процесса с 
применением определенных математических знаний. Отражение таких связей наблюдается не только 
при решении прикладных задач на занятиях, но и при выполнении индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект – особая форма организации образовательной деятельности обучаю-
щихся (учебное исследование или учебный проект), выполняемая обучающимся самостоятельно под 
руководством преподавателя [3, с. 6]. 

Возьмем, например, обширную тему «Геометрия в столярно-плотническом деле». Эту тему мож-
но распределить среди групп студентов на проекты: “Построение сечений при изготовлении деревян-
ных деталей”, “Математические измерительные приборы в профессии столяра или плотника”, бизнес-
проект “Расчет расходных материалов при изготовлении партии платяных шкафов” и т. д. 

Здесь для студента открывается огромное “поле для творчества” и самостоятельно-поисковой 
деятельности. Решая такие задачи, как построение плоских и объемных фигур, вычисление значения 
углов с помощью тригонометрии, применение формул планиметрии и стереометрии для вычисления 
площадей и объемов, выполняя более сложные математические расчеты из других областей (физика, 
черчение, материаловедение и т.д.), студент понимает, что вся математическая база применима к его 
професии.  

Целью проектной деятельности по математике студента среднего профессионального образова-
ния является самостоятельное нахождение решения поставленной междисциплинарной задачи, с при-
менением вычислительных навыков, необходимых для его будущей профессии. 

В процессе выполнения индивидуальной работы студент получает  необходимые навыки и уме-
ния, такие как: 

 – поиск необходимых путей решения поставленной задачи; 
 – самостоятельная постановка гипотезы и применение других предметных областей для ее про-

верки; 
– самостоятельная работа с большим объемом информации и способность ее упорядочить;  
 – установление причинно-следственных связей; 
 – поиск и исправление ошибок, допущенных в ходе выполнения работы; 
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– ведение дискуссии, отстаивание своей точки зрения и нахождения компромисса; 
– умение презентовать свою работу перед аудиторией; 
– выработка системного мышление, которое помогаем принимать решения в профессиональной 

деятельности и в повседневной жизни [3, с. 9]. 
Благодаря применению проектного обучения можно не только развить интерес к математике, но 

и показать значимость предмета в повседневной жизни и развить у студента интерес к своей будущей 
профессии.  

Разработка индивидуального проекта может дать возможность студенту, как будущему специа-
листу, напрямую контактировать со своим потенциальным работодателем.  

В процессе проектного обучения вырабатываются качества, которые в полной мере соответ-
ствуют требованиям современного общества. Проектная деятельность открывает большие возможно-
сти для студента, позволяя максимально раскрыть его творческий потенциал. 
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Намерение улучшить и модернизировать структуру военного образования и,  особенно, структуру 

обучения студентов на базе гражданских высших учебных заведений как военно-обученного ресурса, 
сделать ее  более эффективной и нацеленной на конкретный результат, подчёркивалось на всех уров-
нях власти страны на протяжении двух последних десятилетий. Основные причины неудовлетвори-
тельного положения дел в этом вопросе таились еще в устаревшей и уже низкоэффективной советской 
системе образования [1].   

Потребность модернизации системы военного образования солдат и сержантов запаса на базе 
военных учебных центров объективно была обусловлена целым рядом кардинальных изменений про-
исходивших в социально-экономической сфере страны с одной стороны и с не снижающимися потреб-
ностями военного ведомства государства в подготовленном мобилизационном ресурсе из-за быстро-
меняющейся геополитической обстановки в мире. 

Аннотация: статья рассматривает особенности военной подготовки студентов гражданских высших 
учебных заведений в созданных при них военных учебных центрах, вопросы совершенствования и по-
вышения эффективности учебного процесса подготовки военнослужащих запаса и кадра как людского 
мобилизационного ресурса в интересах Министерства обороны Российской Федерации. 
Ключевые слова: военное обучение, самостоятельная работа, студенты, высшие учебные заведения, 
военные учебные центры, эффективность, мотивация, учебная деятельность. 
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Эпохальным событием, которое в корне изменило все функционирование образовательной си-
стемы в Российской Федерации, стало прогрессирующее введение, начиная с 2000 - х годов, единого 
государственного экзамена (ЕГЭ) [2]. Повсеместное введение ЕГЭ дало возможность, при существую-
щей системе конкурсного отбора среди абитуриентов высший учебных заведений страны получить в 
достаточной степени однородный по степени подготовленности к приобретению новых знаний относи-
тельно качественный состав студентов первого курса [3, с.119]. Это позволило в дальнейшем прово-
дить обучение с ними по военной подготовке исходя из принципа подготовки военнослужащих запаса 
по наиболее востребованным и сложным военно-учетным специальностям на более высоком высоком 
уровне. 

На сегодняшний день организация учебно-воспитательного процесса со студентами в военном 
учебном центре (ВУЦ) при вузах сталкивается с рядом проблем, решение которых смогло бы значи-
тельно повысить его эффективность:  

 недостаточный уровень развитости умений и навыков у студентов самостоятельно работать 
с учебным материалом;  

 недостаточная мотивация к освоению новых знаний у обучаемых;  

 большой массив информации как профессионального, так и базового общего характера, ко-
торую необходимо усвоить в процессе обучения;  

 ограниченное количество часов предусмотренных учебной программой, отводимых на ауди-
торную работу с преподавателем в ходе военного обучения;  

Определенным решением данных проблем может послужить разработка системы дифференци-
ации студентов ВУЦ при организации самостоятельной работы при изучении обще военных, тактиче-
ских и специально-технических дисциплин.  

Под дифференцированным обучением студентов, в педагогике принято понимать определенную 
форму организации учебного процесса которая базируется на основе общепризнанной теории, нацелен-
ной на выполнение оптимальных для каждого обучаемого траектории учебы, оптимизации способностей 
его личности, формирования как общих, так и узких  профессиональных умений и навыков, развитие за-
интересованности и индивидуальных личностных качеств будущих солдат и сержантов запаса  [4, c. 2]. 

Исследуя специфику дифференцированного обучения в условиях прохождения обучения в сте-
нах военного учебного центра при вузе, необходимо исходить из понятия, что самостоятельная работа 
обучаемых была и остается важной формой организации их учебной деятельности, которая реализует-
ся исключительно под контролем преподавателя.  

Подчеркивая особенности данного вида учебной деятельности в ВУЦ [5, с.265], необходимо от-
метить, что самостоятельная работа студентов имеет отличительные характерные черты:  

 конкретизация учебной задачи, которая ориентирует студентов на проведение самостоя-
тельной работы по данной дисциплине;  

 обязательное структурирование занятия: вводная часть; сама самостоятельная работа по 
выполнению задания; заключительная часть (констатация факта выполнения учебных целей);  

 хотя методика достижения конечной цели самостоятельной работы предлагается препода-
вателем, сам порядок ее выполнения студенты выбирают персонально;  

 предусматривается работа по индивидуальным заданиям и проектам предложенным препо-
давателем;  

 при завершении самостоятельной работы предусматривается выборочный контрольный 
опрос обучаемых.  

Военные учебные центры при федеральных государственных образовательных учреждениях 
высшего образования являются учебными заведениями нового типа, созданными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 3 июля 2019 г. № 848 «Положение о военных учебных центрах при 
федеральных государственных образовательных организациях высшего образования».  

Они являются новой формой военной подготовки граждан в качестве военнослужащих запаса и 
кадров в интересах Министерства обороны Российской Федерации. 

Допустимо предположить, что дифференцированное обучение должно занять  значимое место в 
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системе военно-профессионального обучения студентов в ВУЦе. Обучение которых реализуется в вузе 
параллельно с обучением по избранной им специальности. Данный процесс спланирован с учетом 
обеспечения обязательного учебного времени для овладения как программами бакалавриата и специ-
алитета, так и программами по военно-учетной специальности, принимая во внимание то, что образо-
вательная программа вуза будет служить определенным фундаментом знаний для изучения студента-
ми дисциплин военно-специальной направленности [6, с.107].  

Таким образом, реализация данного подхода требует предъявления определенных требований к 
преподавательскому составу военного учебного центра при высшем образовательном заведении, с точки 
зрения планирования и организации военной подготовки студентов по специальным дисциплинам, разви-
тия у них целого ряда качеств, необходимых для их военно-профессиональной деятельности [7, с.115]. 
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Физическую подготовку будущих художников в высших и средних профессиональных учебных 

заведениях можно условно разделить на три блока: 
1. Общая физическая подготовка, соответствующая учебной программе; 
2. Специализированная подготовка, в основе которой лежат комплексы упражнений, направлен-

ные на укрепление мускулатуры для выполнения профессиональной деятельности; 
3. Упражнения, направленные на укрепление здоровья художника, позволяющие минимизиро-

вать отрицательное воздействие профессиональной деятельности на самочувствие и здоровье.  
Прежде всего, следует отметить важность поддержания должного уровня общей физической под-

готовки (ОФП). Одной из проблем, с которой сталкиваются преподаватели физической культуры в 
высших и средних профессиональных учебных заведениях, является разная физическая подготовка 
студентов [1, с. 86]. Тем не менее, учитывая имеющийся уровень физического развития обучаемых, 
педагог должен обеспечить оптимальный уровень нагрузки на занятиях. Если речь идет об учащихся 
ССУЗов, то пренебрегать упражнениями ОФП недопустимо еще и по той причине, что, в основном, воз-

Аннотация: физическая подготовка напрямую влияет на способность студента-художника выдержи-
вать нагрузку при выполнении творческих работ. Для достижения профессиональных целей следует 
создать систему физической подготовки, позволяющей укреплять здоровье будущих специалистов, 
снизить риск профессиональных заболеваний и быть в хорошей физической форме. 
Ключевые слова: общая физическая подготовка, комплекс упражнений, неправильная осанка, упраж-
нения для укрепления мышечного корсета позвоночника, активный образ жизни, самостоятельная ра-
бота. 
 

ART STUDENTS’ IMPROVEMENT OF PROFESSIONAL QUALIFICATIONS THROUGH PHYSICAL 
TRAINING 

 
Malygin Mikhail Anatolevich 

 
Abstract: physical condition influences directly on art students’ ability to endure burden during creating the 
artworks. It’s necessary to develop the system of special physical training for professional goals achievement, 
which strengthen health of future specialists, decrease the risk of their professional illnesses and provide them 
being in good physical condition. 
Key words: general physical training, complex of exercises, improper posture, exercises to strengthen muscle 
corset of spine, active lifestyle, individual work. 
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раст студентов 1-3 курсов варьируется от 15 до 19 лет, когда физическая нагрузка необходима для 
сбалансированного роста и развития. 

Для понимания, какие именно упражнения следует выполнять для наработки специальной силы 
и профессиональной выносливости, рекомендуется рассмотреть элементы текущей работы студентов-
художников (работа в мастерских, выходы на пленэры и т.д.). Задача преподавателя физической куль-
туры заключается не в том, чтобы, составив список упражнений, заставить студентов выполнять его 
регулярно [2, с. 114], а в том, чтобы объяснить принципы выбора упражнений и обучить студентов ос-
новам физической самоподготовки. В этом случае, студенты художественных специальностей будут 
способны самостоятельно подбирать комплекс упражнений, опираясь на собственное самочувствие и 
подготовленность к физическим нагрузкам. 

Студенты-художники учебных заведений творческой направленности сталкиваются со специфи-
ческой нагрузкой. От расположения тела, умении оставаться долгое время в малоподвижном состоя-
нии зависит результат творческой работы, следовательно, им необходима специальная выносливость 
[3, с. 79]. Именно эту цель – развитие специфической выносливости и силы, преследует второй блок 
(специализированная подготовка).  

Студенты-художники проводят много времени в таких положениях, когда шея начинает затекать, 
значит, необходимо обязательно выполнять по 5-6 упражнений на разминание и укрепление мышц шеи 
на регулярной основе: различные наклоны головы вправо-влево, вперед-назад (включая наклоны с 
преодолением усилий, например, от легкого нажимания рукой на голову), подъем плеч к шее. 

Особое внимание требуется уделить упражнениям для мышц спины. Это могут быть как различ-
ные висы на шведской стенке, так и подтягивания, наклоны (спортсмен при выполнении наклона дер-
жится за перекладину). Подтягивание на шведской стенке доступно даже слабо подготовленным зани-
мающимся при наличии плотного жгута: при выполнении упражнения ноги подтягивающегося опирают-
ся на петлю жгута, находясь в ней (жгут закреплен на перекладине) [4, с. 228]. Таким образом, происхо-
дит компенсация усилий, позволяющая даже неподготовленному студенту подтянуться. Упражнения на 
матах, основанные на подъемах корпуса, равномерно развивают мышцы спины, пресса, укрепляют бо-
ковую поверхность туловища. 

Развивать силу и ловкость рук также важно для будущего художника: упражнения на ловкость – 
различные комбинации перебрасываний мячами в парах (от теннисных до волейбольных); подойдут 
такие игры, как настольный теннис, бадминтон, волейбол. Для развития силы рук следует применять 
гантели, небольшие утяжелители, выполняя упражнения по несколько серий, для закачивания кисти – 
небольшие эспандеры.  

Третий блок физической подготовки предполагает, что студенты-художники, хорошо знакомые с 
особенностями физической нагрузки своей профессии, обязаны самостоятельно понять и детально 
разобраться, с какими негативными факторами для здоровья они сталкиваются в ходе работы. В ста-
тье будут рассмотрены две наиболее распространенные проблемы: неправильная осанка и туннель-
ный синдром. 

Плохая осанка оказывается проблемой многих современных студентов. Не являются исключени-
ем и обучающиеся в учебных заведениях творческой направленности. Нагрузка на суставы, мышцы и 
связки при неправильной осанке распределяется неравномерно, что приводит к укорачива-
нию/удлинению мышц и смещению внутренних органов [5, с. 2]. Чтобы улучшить осанку, следует укре-
пить мышечный корсет позвоночника (а именно: мышцы спины, брюшного пресса, боковую поверх-
ность туловища). В качестве примерного комплекса для улучшения осанки возможно применять упраж-
нения по авторской методике Н.К. Новиковой, кандидата педагогических наук, мастера спорта по ака-
демической гребле, эксперта ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России (по специальности «Теория и ме-
тодика физического воспитания в лечебной физкультуре») [5, с. 7]: 

1. Лежа на животе, выполнять подъемы верхней части туловища, задерживаясь в верхней точке 
движения (до 10 раз). 

2. Лежа на животе, выполнять подъемы ног поочередно (подбородок располагается на тыльной 
стороне кистей); затем повторить то же движение только с одновременным подъемом ног (по 10 раз). 
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3. Упражнение «лодочка»: лежа на животе, поднять верхнюю часть туловища и прямые ноги, руки 
держатся на поясе; в таком положении – задержаться в верхней точке (8-10 раз). 

4. Лежа на животе, выполнить «ножницы» руками. При этом прямые ноги держатся на весу, 
верхняя часть туловища поднята (10 раз). 

5. Упражнение «полумост»: лежа на спине, поднять таз (ноги упираются в пол), прогнуться в по-
яснице, и сместить центр тяжести на плечи (до 10 раз). 

6. Лежа на спине, выполнять подъемы ног/рук под прямым углом, медленно возвращаясь в ис-
ходное положение (8-10 раз). 

7. Лежа на спине, выполнить одновременно подъем рук и ног под прямым углом с медленным 
опусканием (до 10 раз). Голова при этом не поднимается. 

8.  Исходное положение: лежа на боку, одна прямая рука расположена под головой, другая в 
упоре у живота (прямая рука, спина, таз и ноги образовали прямую линию). Выполнить подъем прямой 
ноги вверх с возвращением в исходное положение (до 10 раз). 

9. Упражнение аналогичное предыдущему, с подъемом обеих ног (10 раз). 
10. Исходное положение такое же, на боку: выполнять круговые движения прямой ногой в тазо-

бедренном суставе назад, 10 раз. 
Если коротко сформулировать принципы подбора упражнений для исправления осанки, можно 

обозначить следующие положения: 
- растягивание мышц пресса и груди, деформирующих позвоночник;  
- укрепление мышечного корсета позвоночника. 
Помимо ослабления мышц, связок и смещении внутренних органов, у неправильной осанки есть 

еще одно отрицательное следствие, способное чрезвычайно негативно повлиять на работу художника 
– развитие туннельного синдрома. Речь идет о появлении запястного туннельного синдрома, когда 
срединный нерв в запястье сдавливается. Это приводит к онемению запястья, снижению чувствитель-
ности, покалыванию, а в худшем случае – плохой координации движений кисти и сильным болям. Про-
филактика туннельного синдрома заключается в правильном расположении кистей при работе, основ-
ной принцип – кисть всегда должна сохранять ровное положение по отношению к руке, при этом допу-
стим небольшой наклон в сторону. Чтобы обезопасить себя от развития туннельного синдрома в буду-
щем, следует регулярно выполнять упражнения с эспандерами и другими тренажерами для кистей. 
При возникновении неприятных ощущений в процессе рисования рекомендуется сделать перерыв и 
провести разминку кистей. 

В основе разминочного комплекса могут лежать следующие упражнения: 
1. Интенсивно сжимать кисти в кулаки и разжимать их 4-5 раз. Далее выполнить вращение каж-

дым пальцем по 2-4 секунды. 
2. Соединить ладони, максимально отведя назад пальцы. Перекрестить пальцы, образовав «за-

мок», и крепко их сжать. Повторить 3-5 раз. 
3. Поочередно касаться большим пальцем остальных пальцев руки (образуя «колечки»). 
4. Выполнить вращение кисти, сжатой в кулак, в одну и другую сторону по 10-15 секунд. 
5. Переплести пальцы в замок, образовав тыльными сторонами кистей прямую линию. Затем 

опустить ладони вниз таким образом, чтобы они располагались ниже запястий. Повторить «прогиб» в 
течение 20 секунд. 

Общий принцип упражнений для профилактики туннельного синдрома заключается в том, чтобы 
с помощью движений нейтрализовать ощущение напряженности в руках, при этом возможны любые 
вариации вращений кистей и использование специальных тренажеров. При этом важно учесть, что вы-
полнение упражнений не должно сопровождаться болью (при болевых ощущениях выполнение упраж-
нений противопоказано). 

Следует заметить, что развитие туннельного синдрома может развиваться непредсказуемо, с 
большой вероятностью молодые люди не будут с ним сталкиваться в первые годы своей работы. Од-
нако в будущем, без профилактических упражнений, туннельный синдром может возникнуть для многих 
неожиданно в виде онемения руки, покалываний и т. д. 
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Специфика работы студентов-живописцев подразумевает необходимость нахождения в одном 
напряженном положении в течение длительного времени. В связи с этим, главная задача на будущее – 
закрепить у студентов привычку делать перерывы на производственную гимнастику [6, с. 351]. Занятие 
физической культурой недопустимо при недомоганиях и проблемах со здоровьем. Однако существуют 
способы дать нагрузку организму другими способами. Так, важной частью укрепления здоровья для 
физически неподготовленных студентов ССУЗов может выступать локальное закаливание (ополаски-
вание холодной водой рук и ног с последующим интенсивным растиранием, контрастный душ). Еще 
один вариант дозируемой нагрузки – различные дыхательные гимнастики (при отсутствии противопока-
заний). 

При определении объема физической нагрузки, которую должен получать молодой человек 15-20 
лет, становится очевидно, что помимо занятий физической культуры в учебном заведении, студент 
обязан систематически заниматься самостоятельно. Регулярность такой активности имеет большое 
значение: не так важна интенсивность и величина нагрузки, как постоянство выполнения комплексов 
упражнений. Студентам рекомендуется вести как можно более подвижный образ жизни: в теплое время 
года практиковать пешие и велопрогулки, зимой – катание на лыжах и коньках.  

Физическую культуру обязательно следует использовать в качестве полноценного инструмента 
для достижения цели повышения профессиональной компетентности. Данная дисциплина учит само-
контролю, пониманию тенденций физического развития, и, помогая успешно справляться с рисками 
появления профессиональных заболеваний, позволяет выдержать профессиональную нагрузку без 
ущерба для здоровья.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается актуальная тема подготовки спортивного резерва и вы-
сококвалифицированных спортсменов в контексте современных реалий и перспектив развития данного 
направления. Авторы анализируют текущую ситуацию, выявляют проблемы и предлагают возможные 
пути их решения. В статье также представлены различные методики, подходы и технологии, которые 
могут быть использованы для повышения эффективности подготовки спортсменов и достижения луч-
ших результатов. Отдельная часть статьи посвящена перспективам развития спортивной индустрии, 
включая внедрение инноваций, улучшение системы образования и создание оптимальных условий для 
подготовки спортсменов. 
Ключевые слова: спортивный резерв; высококвалифицированные спортсмены; реалии; перспективы; 
подготовка спортсменов; проблемы; пути решения; методики; подходы; технологии; спортивная инду-
стрия; инновации; система образования; оптимальные условия. 
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Annotation. This article discusses the current topic of training sports reserves and highly qualified athletes in 
the context of modern realities and prospects for the development of this field. The authors analyze the current 
situation, identify problems and suggest possible solutions. The article also presents various techniques, ap-
proaches and technologies that can be used to improve the effectiveness of athletes' training and achieve bet-
ter results. A separate part of the article is devoted to the prospects for the development of the sports industry, 
including the introduction of innovations, improving the education system and creating optimal conditions for 
the training of athletes. 
Key words: sports reserve; highly qualified athletes; realities; prospects; training of athletes; problems; solu-
tions; methods; approaches; technologies; sports industry; innovation; education system; optimal conditions. 



96 ПЕДАГОГИКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Введение 
Спорт играет существенную роль в нашей жизни, не только способствуя физическому развитию, 

но и предоставляя возможность достижения великих успехов. Однако, чтобы обеспечить стабильные 
результаты в спорте на долгосрочной основе, необходима систематическая и высококачественная под-
готовка спортивного резерва и опытных спортсменов. Давайте рассмотрим текущие реалии и будущие 
перспективы этого процесса. 

Сначала необходимо разобраться в терминах. Подготовка спортивного резерва представляет 
собой этап спортивной подготовки, во время которого специалисты выявляют и развивают спортивные 
таланты среди молодежи, а также формируют необходимые физические, психологические и техниче-
ские навыки. Этот этап является ключевым компонентом в создании эффективной спортивной системы 
и является гарантом будущих достижений страны в области спорта. 

Однако, внедрение подготовки спортивного резерва и развитие высококвалифицированных 
спортсменов сталкиваются с рядом реальных проблем и преград. Во-первых, необходимо выделить 
значительные финансовые и организационные ресурсы для создания эффективной системы. Это 
включает в себя строительство и модернизацию спортивных сооружений, закупку необходимого обору-
дования, привлечение высококвалифицированных тренеров и экспертов, а также проведение меропри-
ятий по пропаганде спорта и привлечению детей и молодежи к занятиям спортом. 

Во-вторых, успешная подготовка спортивного резерва требует активного сотрудничества между 
государством, спортивными организациями, школами и семьями. Это многомерное партнерство может 
способствовать выявлению и развитию спортивного таланта уже на самых ранних стадиях, что являет-
ся важным фактором успеха.  

Кроме того, необходимо уделить внимание наличию систематической и основанной на научных 
исследованиях программы тренировок и поддержки молодых спортсменов. Эта программа должна учи-
тывать уникальные физические и психологические особенности каждого спортсмена, предоставлять 
необходимые условия для его развития, а также помогать ему уравновесить спортивную и образова-
тельную карьеру. 

Сегодня перспективы развития сферы подготовки спортивного резерва представляются чрезвы-
чайно оптимистичными. С использованием новых технологий, инноваций и результатов научных ис-
следований возросли возможности для развития спортивного резерва. 

Одной из перспектив является использование современных технологий в тренировочном про-
цессе. Виртуальная реальность, датчики движения, аналитические программы и другие инновационные 
инструменты позволяют спортсменам и тренерам получать более точную информацию о процессе тре-
нировок, выявлять слабые места и разрабатывать более эффективные стратегии для достижения вы-
соких результатов. 

Также, научные исследования в области спорта неустанно продолжаются. Изучаются физиоло-
гические и психологические аспекты спортивной подготовки, разрабатываются новые методы трениро-
вок и восстановления после нагрузок. Это позволяет развивать индивидуальные подходы к спортсме-
нам, адаптированные под их особенности и потребности. 

Государства и спортивные организации все больше осознают важность развития спортивного ре-
зерва и высококвалифицированных спортсменов, как для достижения спортивного превосходства, так и 
для улучшения общественного здоровья и благосостояния. В результате, существует поддержка вло-
жений в развитие спортивной инфраструктуры, создание грантовых программ, стипендий и специаль-
ных мероприятий, направленных на привлечение талантливой молодежи к занятиям спортом. 

Развитие спортивного резерва и подготовка высококвалифицированных спортсменов также свя-
заны с ростом спортивной мотивации среди молодых людей. Пропаганда здорового образа жизни, 
успешные примеры спортсменов, проведение спортивных соревнований и мероприятий - все это спо-
собствует повышению интереса к занятиям спортом и поиску талантливых спортсменов. 

В заключение, подготовка спортивного резерва и высококвалифицированных спортсменов явля-
ется сложным и длительным процессом, требующим значительных ресурсов и сотрудничества различ-
ных сторон. Благодаря использованию новых технологий, основанных на научных исследованиях, а 
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также активной поддержке со стороны государства и общества, перспективы в этой области являются 
обнадеживающими. Непрерывное развитие и инновации позволят достигать новых высот в спорте, а 
спортивный резерв будет являться фундаментом для будущих спортивных достижений. 
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В мире всегда нужны те, кто верит в нас, обучает нас и ожидает успеха от нас. Про этих людей 

можно написать бесконечное количество книг, посвятить им фильмы, музыку и стихи. Ведь они, зани-
маясь своим делом, озаряют детей светом и добротой, заботой и любовью. Зажигая их сердца, они 
позволяют детям мечтать и воплощать свои мечты через творчество. Разумеется, речь идет о педаго-
гах дополнительного образования. 

Дополнительное образование открывает возможности для развития творческих способностей 
ребенка. В процессе занятий ребенок может попробовать себя в различных видах искусства, таких как 
музыка, танцы, изобразительное искусство и т.д. Это помогает развить его фантазию, воображение, 
артистические навыки и самовыражение. 

Когда ребенок мечтает научиться петь, он приходит с этим желанием в вокальную студию. И в 
этот момент задача педагога - поддержать ребенка, помочь ему раскрыть свой вокальный потенциал, 
развить технику пения, музыкальный слух и сценическую манеру выступления. Педагог внимательно 
отслеживает индивидуальные особенности каждого ученика и разрабатывает для них индивидуальные 
программы обучения, учитывая их способности и цели. Педагог по вокалу в системе дополнительного 
образования выполняет не только роль учителя, но и наставника, поддержки и вдохновения для своих 
учеников. Благодаря его труду и профессионализму, многие талантливые молодые артисты смогут 
раскрыть свой потенциал и осуществить свою мечту о карьере в сфере вокала. 

Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности профессии педагога дополнительного об-
разования, на примере студии эстрадного вокала. Основное внимание уделяется профессиям педагога 
по вокалу, концертмейстера и хореографа, их роли в системе дополнительного образования. 
Ключевые слова: дополнительное образование, педагог, хореограф, концертмейстер, дети, вокал. 
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Abstract: This article examines the features of the profession of a teacher of additional education, using the 
example of a pop vocal studio. The main attention is paid to the professions of vocal teacher, concertmaster 
and choreographer, their role in the system of additional education. 
Key words: additional education, teacher, choreographer, concertmaster, children, vocals. 
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Занятия по вокалу - это сложный и творческий процесс, требующий особого подхода к каждому 
ученику. Цель педагога заключается в развитии вокальных способностей у детей. Они настраиваются 
на создание комфортной и стимулирующей обучающей среды, в которой каждый ученик может рас-
крыть свой потенциал и достичь максимальных результатов. 

Организация учебного процесса является важным аспектом работы педагога по вокалу. Он раз-
рабатывает индивидуальные программы для каждого ученика, учитывая их возраст, уровень подготов-
ки и музыкальные предпочтения. Занятия проводятся как индивидуально, так и в группах, чтобы дети 
могли учиться и взаимодействовать с другими талантливыми музыкантами. 

Любовь и понимание детей на занятиях по вокалу - это особенность работы профессионального 
педагога. Он создает дружескую атмосферу и устанавливает теплые отношения с детьми, помогая им 
преодолевать страх перед публичными выступлениями и побуждая проявлять свои творческие способ-
ности. Этот процесс основан на уважении к уникальности каждого ребенка и понимании его индивиду-
альных потребностей. Помощь концертмейстера и хореографа на занятиях по вокалу - это дополни-
тельный элемент, который делает занятия по вокалу еще более эффективными и разнообразными. 
Концертмейстер обеспечивает музыкальное сопровождение ученикам, создавая неповторимую атмо-
сферу во время выступлений. Хореограф помогает детям развивать телесную координацию и осваи-
вать основы сценического движения. 

Концертмейстер помогает подобрать подходящую тональность, следит за точным исполнением 
музыкальных партий и акцентами, а также может давать рекомендации по фразировке и технике ис-
полнения. Благодаря концертмейстеру, ученик получает полное представление о своем исполнении и 
может исправить ошибки и улучшить навыки. 

В результате, отношения педагога по вокалу с учеником играют ключевую роль в успешном обу-
чении. Взаимное доверие, вовлеченность и мотивация ученика помогают достичь высоких результатов. 
Эффективное использование времени на занятии, организация процесса подготовки к выступлению и 
помощь концертмейстера способствуют достижению высокой производительности и качества исполне-
ния учеником. 

Однако общение педагога и ученика не может быть полноценным без концертмейстера. Кон-
цертмейстер играет важную роль в обучении вокалу, так как сопровождает певца на фортепиано на 
занятиях. Его мастерство и аккомпанемент являются неотъемлемой частью развития вокалиста. 

Концертмейстер - это человек, обладающий высокой профессиональной компетенцией в области 
музыки. У него есть не только исключительные навыки игры на инструменте, но и глубокое понимание 
музыкальных произведений. Под его руководством ученик может развиваться в направлении, которое 
наиболее соответствует его индивидуальным потребностям. 

Взаимоотношения между концертмейстером и учеником также имеют важное значение для эф-
фективности занятий. Доверие и взаимопонимание между этими двумя участниками процесса являют-
ся основой успешных занятий. Концертмейстер должен находиться на одной волне с учеником, пони-
мать его желания, помогать ему раскрыть свой творческий потенциал. Он помогает подобрать подхо-
дящую тональность, следит за точным исполнением музыкальных партий и акцентами, а также может 
давать рекомендации по фразировке и технике исполнения. Благодаря концертмейстеру, ученик полу-
чает полное представление о своем исполнении и может исправить ошибки и улучшить навыки. 

Хореографическое искусство в детских вокальных ансамблях - это не просто танцы, а целая 
форма выражения. Оно помогает раскрыть внутренний потенциал каждого участника, развивает коор-
динацию, выносливость, пластику и грацию, а также формирует уверенность в себе и сценическую 
привлекательность. Хореографические элементы придают выступлениям большую трогательность и 
яркость, позволяя притянуть внимание публики и оставить незабываемые впечатления. 

Роль хореографа на занятиях по вокалу заключается не только в создании красивого и гармо-
ничного движения, но и в том, чтобы развивать у участников понимание музыкальной драматургии, вы-
ражать эмоции через движение и создавать неповторимую атмосферу на сцене. Хореограф, будучи 
частью общего творческого процесса, сотрудничает с педагогом по вокалу и концертмейстером, чтобы 
объединить каждый аспект произведения, от вокала до танца, с максимальной глубиной и качеством. 
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Таким образом, хореография в детских вокальных ансамблях является неотъемлемой частью 
педагогического процесса, обогащающей музыкальный мир каждого ребенка. Взаимодействие педагога 
по вокалу, концертмейстера и хореографа на занятиях по вокалу создает уникальные возможности для 
творческого развития и самовыражения участников, помогая им стать истинными профессиональными 
исполнителями с артистическим шармом и неповторимым стилем. 

Организация занятий по вокалу является сложным и многоаспектным процессом, требующим 
взаимодействия различных факторов. Все участники этого процесса - педагог, концертмейстер, хорео-
граф и ученик - должны стремиться к развитию и совместным достижениям. Только в таком случае 
возможно достижение высоких результатов в обучении вокалу и раскрытие творческого потенциала 
каждого ученика. 
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Организованный досуг школьников в каникулярный период времени, при всём своём многообра-

зии форм и методов педагогической работы – ориентирован на развитие личности ребёнка, неся как 
воспитательную, так и образовательную нагрузку. Досуговая деятельность является важнейшим меха-
низмом обеспечения психологически комфортной образовательной среды в современном поликуль-
турном образовании, где возможно столкновение различных этнических, конфессиональных и соци-
альных субкультур. Современная система дополнительного образования в структуру которой включены 
детские оздоровительные лагеря и центры, призвана обеспечивать общекультурное развитие детей и 
подростков, их информационную и социально-психологическую безопасность, воспитание гражданской 
ответственности и патриотических чувств подрастающего поколения, а также формировать социально-
значимое поведение и уважение к правилам общественной жизни и законам государства и др. [1]. 

Важно понимать, что каникулярное время – это важнейший период отдыха, оздоровления и вос-
становления физических и психических сил ребёнка после напряженного учебного года [1, 2]. Канику-
лярный период должен быть педагогически организован и сопровождаться высоко квалифицирован-
ными специалистами системы образования, способных и готовых к работе в поликультурной образова-
тельной среде – с отдыхающими детьми из семей различных этно-, социо- и суб- культур.  

Ответственность за специальную подготовку будущих педагогов к работе в условиях необходи-
мости организации и обеспечения детского досуга возложена на систему высшего образования, содер-
жание которого сегодня опирается на потенциалы современного психологического знания о личности, 
культуре, межличностном и межкультурном взаимодействии, и должно быть использовано в реальной 
практике в соответствии с модернизацией современного образования по инновационному типу [1, 3].  

Так, в результате введения ФГОС ВО (3++) появляются предпосылки для формирования у буду-

Аннотация: в статье представлены предпосылки необходимой подготовки педагогов-вожатых к работе 
в детских оздоровительных лагерях и центрах в поликультурной образовательной среде современной 
системы дополнительного образования. 
Ключевые слова: каникулярное образование; досуговая деятельность детей и подростков; детский 
оздоровительный лагерь; вожатская деятельность; подготовка педагогов-вожатых; работа вожатых в 
поликультурной образовательной среде. 
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щих педагогов и психологов компетенций, связанных со способностью выпускников организовывать и 
проводить мероприятия в качестве организаторов и воспитателей культуры отдыха и оздоровления 
детей и подростков в рамках культурно-просветительской, воспитательной, досуговой деятельности в 
условиях прохождения студентами педагогической практики в системе дополнительного образования 
[1]. Подготовка обучающихся высшей школы к такого рода практической деятельности возложена на 
специально введённую в учебные планы программ бакалавриата направления подготовки 44.03.01 Пе-
дагогическое образование и 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, дисциплины «Основы 
вожатской деятельности», основной целью реализации которой является обеспечение базовой теоре-
тической и практической подготовки студентов к работе в должности вожатого в детских оздоровитель-
ных лагерях и центрах [1, 4] 

В процессе разработки рабочей программы дисциплины «Основы вожатской деятельности», а так-
же в ходе подготовки её методического сопровождения, учитывая воспитывающий потенциал организо-
ванного досуга детей и подростков, преподавателями базовой кафедры Истории, педагогики и психоло-
гии были серьезно переоценены и переосмыслены методологические основы и теоретические обоснова-
ния процесса подготовки студентов к летней педагогической практике, с учетом формирования у них 
профессиональной готовности к воспитательной деятельности в сфере детского отдыха и оздоровления 
[1, 5]. 

Разработанное на кафедре Истории, педагогики и психологии учебное пособие «Основы вожат-
ской деятельности» выступает ориентиром самостоятельного изучения студентами новейших взглядов 
на гуманистическую парадигму в образовании, поликультурную образовательную среду современной 
социально-психологической реальности, а также является модератором последних разработок психо-
лого-педагогических технологий межличностного и межкультурного взаимодействия в области профес-
сионального труда педагогов-вожатых системы дополнительного образования. 

Материалы, представленные в нашем учебном пособии ориентированы на повышение эффек-
тивности и продуктивности освоения теоретических основ вожатской деятельности, а также на разви-
тие рефлексии обучающихся по отношению к собственным стратегиям профессионального становле-
ния и личностного саморазвития. 

Предложенные здесь теоретические положения и практико-ориентированные технологии 
направлены на повышение образовательного потенциала студентов, рассматриваемого с позиций со-
временных тенденций в образовании – необходимости изменения содержания, характера и направ-
ленности профессиональной подготовки, где процесс приобретения профессиональных знаний и уме-
ний преломляется через личностную, профессиональную, культурную, а также ценностно-смысловую 
сферу всех субъектов образовательного процесса. 

В пособии отражены тенденции глобализации знаний о гуманистически-ценных подходах и мето-
дах работы педагога с детьми; представлены технологии прогнозирования, проектирования, конструи-
рования и внедрения в процедуру решения педагогических задач целостной воспитательной системы 
детского отдыха и оздоровления; рассмотрены различные формы психолого-педагогической поддерж-
ки молодёжи; представлены модели образовательных и воспитательных ситуаций; выделены педаго-
гически ценные стратегии обучения и воспитания детей и подростков в условиях загородного объеди-
нения при необходимости формирования временного детского коллектива и др. 

Работа с учебным пособием «Основы вожатской деятельности» направлена на помощь студен-
там качественно по-новому подойти к проблеме самообразования и саморазвития с опорой на систему 
обобщенных знаний о прогрессивном развитии педагога как личности и профессионала, о возможных 
путях его гармоничного становления и качественного продвижения к яркой самореализации на рынке 
образовательных услуг в социальном, экономическом и политическом пространстве современной дей-
ствительности. 

Для практической реализации и отработки навыков на базе полученных знаний и умений по дис-
циплине, выпускающими кафедрами Гуманитарно-педагогического факультета подготовлены базы 
практик для работы студентов в должности педагога-вожатого детского временного объединения. 

Одной из таких баз практик с 2006 года выступает детский лечебно-оздоровительный лагерь «На 
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Взморье». Наш педагогический отряд «ИНСАЙТ» посезонно осуществляет психолого-педагогическое 
сопровождение детей и подростков, отдыхающих в лагере на основе договора о творческом сотрудни-
честве санатория с университетом. Работу со студентами ГПФ по подбору в педагогический отряд и 
обучение будущих вожатых осуществляет базовая кафедра Истории, педагогики и психологии. 
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Владимир Иванович Ребиков (1866–1920) – композитор, пианист, педагог, писатель и обще-

ственный деятель, организатор концертного дела и учебного процесса в самых разных городах Рос-
сийской империи. Он принадлежит к тому поколению композиторов, которые остались почти неизвест-
ными в тени ярких фигур классиков русской музыки. «Я малый метеорит, которому суждено пройти 
свой путь совершенно незаметно для русской музыки, изобилующей такими талантами и гениями» (из 
письма В.Ребикова к Н Финдейзену от 22 ноября 1897г.) [1, с.111]. 

Его называют неординарной, самой самобытной фигурой русской музыки рубежа ХIХ-XX веков, а 
творчество относят к числу оригинальных и малоизученных художественных явлений. Музыка В. Реби-
кова была популярна при жизни композитора, но быстро забылась после его смерти.  

Аннотация: в статье идет речь о фортепианной музыке Владимира Ивановича Ребикова (1866–1920) – 
композитора, пианиста, педагога, писателя и общественного деятеля. При жизни композитора его со-
чинения вызывали неоднозначную реакцию. В настоящее время начинается процесс возрождения 
наследия В.Ребикова, его произведения включаются в концертную практику и в педагогический репер-
туар студентов средних и высших профессиональных учебных заведений культуры и искусства. В ста-
тье рассматривается история создания фортепианных пьес В.Ребикова, подчеркивается их исполни-
тельская привлекательность. Четыре произведения анализируются с точки зрения решения методиче-
ских задач в обучении инструменталистов-струнников при освоении программы дисциплины «Фортепи-
ано». 
Ключевые слова: В. И. Ребиков, фортепианные пьесы, инструментальный цикл, жанр миниатюры, 
методические задачи. 
 

PIANO WORKS BY V. REBIKOV: HISTORY OF CREATION AND EXPERIENCE OF PEDAGOGICAL 
WORK 

 
Kozyreva Olga Nikolaevna 

 
Abstract: The article deals with the piano music of Vladimir Ivanovich Rebikov (1866-1920), a composer, pia-
nist, teacher, writer and public figure. During the composer's lifetime, his compositions caused mixed reac-
tions. Currently, the process of reviving V. Rebikov's legacy is beginning, his works are being included in con-
cert practice and in the pedagogical repertoire of students of secondary and higher professional educational 
institutions of culture and art. The article examines the history of the creation of V.Rebikov's piano pieces, em-
phasizing their performing appeal. Four works are analyzed from the point of view of solving methodological 
problems in teaching string instrumentalists when mastering the Piano discipline program. 
Key words: V. I. Rebikov, piano pieces, instrumental cycle, miniature genre, methodological tasks. 



ПЕДАГОГИКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ 107 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Творчество музыканта вызывало самые противоречивые, порой взаимоисключающие отклики и 
характеристики современников: «странный композитор» (Н. Римский-Корсаков), «российский импресси-
онист» (В. Каратыгин), «горецвет, пустоцвет русского модернизма» (Б. Асафьев), «экспрессионист» (Ю. 
Энгель), «интересный, талантливый, кропотливый изобретатель» (Н. Кашкин), «оригинальность, та-
лант» (С. Крутиков), «художник, подвижнически идущий осознанным своим путем» (Б. Попов), «прямой 
наследник Мусоргского» («Le guide musikal» 24 мая 1908 Париж), «гениальный, чисто субъективный 
художник» («Slovensti narod» 18 декабря 1907, Австрия), «ярый радикал» (В. Кочетов), «это несомненно 
талантливый, хотя и крайне эксцентричный композитор» (Ц. Кюи). Сам В. Ребиков в письме к В. Брюсо-
ву определил свой стиль так: «Меня почему-то называют «декадентом». Это ложь. … Я же импрессио-
нист. Моя цель передавать ясно и определенно чувства и настроения. Я не признаю необходимости 
формы для музыки. Музыка – язык чувств, чувства же формы не имеют…» (из письма В. Ребикова к В. 
Брюсову от 25 ноября 1901г.) [1, с.121]. 

Композитор стал создателем новых жанров (меломимика, мелопластика, музыкально-
психологическая картина, музыкально-психографическая драма), существенно обновил музыкальный 
язык, продвигал и воплощал идеи синтеза искусств. При всем этом  в творчестве композитора есть 
страницы, в которых отчетливо прослеживается связь с традицией романтизма, слышна та любовь, 
которую он испытывал к музыке Петра Ильича Чайковского. 

Практически все исследователи творчества В. Ребикова указывают на противоречивость между 
высокими идеалами, значительностью замыслов и откровенной простотой музыкально-выразительных 
средств, применяемых композитором.  

Простота произведений В. Ребикова проявляется во многом: миниатюризм, чувствительность 
образов, бесхитростность фактуры и мелодико-интонационной сферы, «демократизм» жанровых ори-
ентаций. В. Ребиков чувствовал свой исключительный и одинокий путь, трагический путь художника, 
стремящегося к «новым берегам», «иным мирам». «Многое в малом!» – вот девиз композитора. В. Ре-
биков говорил: «Было время, когда признавалось только грандиозное, отметалось все маленькое, ми-
ниатюрное. Измельчал ли род людской, зрение ли улучшилось, но человечество взяло в руки микро-
скоп и нашло целый новый мир, не менее интересный, чем тот, который приходилось рассматривать в 
телескоп. Настали другие времена. Появилась бездна коротких пьес, в которых немногими звуками пе-
редавали многое. Оказалось, что дело не в количестве тактов, а в их внутренней силе. Порой и пауза 
может быть гениальной!». В своей автобиографии Владимир Иванович писал: «… Я творил в пустыне. 
Эта пустыня, которая наслала бы ужас на другого, во мне закалила крепость моего духа, крепость мое-
го решения идти по этому пути…» [2, с.15]. 

Музыка В. Ребикова может быть подчеркнуто лиричной и сентиментальной в выражении опоэти-
зированных эмоций. Такова, в частности, немалая часть его фортепианных сочинений. Главная эстети-
ческая идея композитора: «музыка – язык чувств». Это находит свое отражение в фортепианных сочи-
нениях, в большей мере связанных с традицией, где внимание композитора направлено на фиксацию 
мимолетных впечатлений, чаще грустных, меланхолических настроений, лирических, скорбных, порой 
даже трагических чувств.  

У В. Ребикова нет сочинений крупной формы или произведений для фортепиано с оркестром, но 
зато наследие произведений малой формы чрезвычайно разнообразно и многочисленно: миниатюры 
отличаются изяществом, остроумием и к тому же весьма несложны технически и объединены компози-
тором в сюиты, циклы. 

Среди циклов пьес есть детские альбомы («Вокруг света», «Из античного мира», «Альбом детских 
пьес для юношества»), программные сочинения («Рабство и свобода», музыкально-психологическая кар-
тина (1903), «Песни сердца», музыкально-психологическая картина «Стремление и достижение» (1903,), 
произведения оригинального жанра, новаторские по своей природе («Меломимики» op.11 (1898), «Мело-
мимики» op.17 (1903), «Мелопластики» (1910), танцевальные сюиты («Маленькая балетная сюита» 
(1906), «Пять танцев», op. 51 (1914), тематические циклы («Эскизы настроений», «Игрушки на елке», 
«Осенние грезы» и «Осенние листья»), произведения жанрово-характеристического плана («Музыкаль-
ная табакерка» (1902), «Из дневника» ор.33, «Они веселы» ор.54). 
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В фортепианных сочинениях композитора, поскольку именно в этой сфере реализовались многие 
творческие устремления композитора, нашло отражение стремление к синтезу искусств. 

Особенности педагогической работы автора с пьесами В. Ребикова заключается в том, что ис-
полнителями являются учащиеся колледжа и студенты Вуза кафедры и отделения оркестровых струн-
ных инструментов, то есть уже относительно взрослые музыканты, которые стремятся играть серьез-
ную музыку, но у которых не всегда есть соответствующая техническая база. В силу этих обстоятель-
ств пьесы В. Ребикова являются как раз тем репертуаром, который подходит им по уровню и при этом 
является художественно привлекательным и редко исполняемым.  

Тем не менее данные произведения дают возможность поработать над важными профессио-
нальными аспектами, которые в дальнейшем будут необходимы для изучения музыки Шопена и Шума-
на, Скрябина и Рахманинова. Рассмотрим некоторые пьесы подробнее. 

Сюита «Вечерние огни» носит элегический характер, а в некоторых пьесах даже приобретает 
скорбное звучание. Пьеса №3 представляет собой простую трехчастную форму с контрастной середи-
ной, в которой меняется темп, а гармония приобретает гораздо более современное звучание. Грустная 
и очень напевная мелодия крайних частей (ремарка автора cantabile e molto espressivo) представляет 
собой трудности для исполнителя только в плане фразировки, так как фраза длинного дыхания распа-
дается на мелкие лиги. Надо обратить внимание студента на интонации lamentо в месте подъема фра-
зы к кульминации. В левой руке важно добиться опоры на бас, не «падая» на аккорды, а достраивая 
гармонию к басу. В разделе «Piu mosso», где начальная мелодия начинает активное развитие, в пра-
вой руке важно подчеркнуть короткие, «вздыхающие» лиги, которые подчеркивают падение мелодии 
вниз, а также услышать очень выразительные опевания. А в левой появляется движение двойными 
нотами, которое требует некоторой растяжки (она не всегда есть у инструменталистов), но при этом 
желательно добиться максимальной плавности за счет гибкой кисти и переноса руки с опорой на вто-
рой палец. В средней части характер меняется: несмотря на замедление темпа (Largo) середина при-
обретает более активный характер, меняется тональность, гармония гораздо более смелая, в начале 
тональность даже трудно определить.  В правой активное движение аккордами, что требует особого 
внимания – чтобы аккорды также звучали legato, и не рвалась фраза. Важна в аккордах также опора на 
пятый палец. Постепенно движение ускоряется (accelerando), и разрываясь на мелкие лиги-вздохи, 
возвращается к первоначальному ритмическому рисунку, piano и Tempo I. Понятная форма, точно рас-
ставленные смысловые акценты, запоминающаяся мелодия делает эту пьесу очень привлекательной 
для работы и исполнения в концертной практике. 

«Элегия» ор. 5 №3 представляет собой простую трехчастную форму, в которой мелодический 
материал не контрастный – темы середины и крайних частей очень сходны, хотя движение средней 
части более активно, оно развивается, поднимаясь до кульминации аккордами и октавами, но быстро 
возвращается к первоначальной мелодии и Tempo I. Как и в других лирических пьесах В. Ребикова те-
ма очень напевна, хорошо запоминается. Здесь важно «собрать» более короткие фразировочные лиги 
в единую мелодию периода. 

 Особенности мелодии Элегии в том, что проведение идет в среднем голосе, тогда как верхний 
представляет собой только отдельные четверти-отголоски на слабые доли. В середине мелодия пере-
ходит в верхний голос и появляются подголоски в партии левой (как всегда, мягкие полутона). В правой 
добавляются аккорды, которые важно удерживать, дослушивая гармонию.  Самой сложный раздел – 
это кульминация, в которой мелодия проводится октавами и аккордами. Здесь необходимо поработать 
над мелодическим голосом, чтобы октавы и аккорды дослушивались, мелодия не рвалась, не «скака-
ла», а также появляются интервалы и аккорды в широком расположении в левой, которые требуют хо-
рошей растяжки или умения сыграть эти аккорды арпеджато (что тоже не всегда сразу получается).  

Реприза возвращается к прежней мелодии, но звучит она здесь более ярко, на mf, вместо 
начального р и новый подъем приводит к еще одной кульминации, в которой короткие лиги-вздохи, ли-
ги-стоны с гармонической опорой на глубокое басовое «До» срываются сверху и приводят почти к тра-
гическому финалу – октавному повторению тоники и доминанты с изменяющейся гармонией и завер-
шением-уходом  в фа минор падающей интонации.  
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Композитор создал несколько фортепианных циклов, навеянных осенней атмосферой: «Осенние 
грезы», «Осенние листья» и «Осенние цветы». Сам В. Ребиков признавался, в том, что ему легче сочи-
нять именно осенью. Первый цикл посвящен П. Чайковскому и написан под влиянием «Детского аль-
бома» В него вошли 16 разнохарактерных миниатюр, все они имеют программные названия. Но основ-
ную часть альбома составляют лирические композиции, в каждой из которых отражено одно  эмоцио-
нальное состояние, вызванное либо увиденным пейзажем, либо воспоминанием о произошедшем со-
бытии. разнообразны лирические оттенки в пьесах «Грустная песенка», «Отголоски деревни», «Наив-
ный рассказ». 

Пьеса «Осенние листья» ор.29 №3 написана в простой двухчастной форме. Это лирическая за-
рисовка, в которой нет ярких контрастов, состояние осенней меланхолии почти не меняется, лишь под-
нимаясь до кульминации и возвращаясь к прежней мелодии. Как и в других пьесах В. Ребикова мело-
дика очень запоминающаяся, ясная. Особенность этой пьесы заключается в том, что ритмический ри-
сунок меняется – дуоли, триоли и квинтоли требует хорошей просчитанности, ритмической точности.  
Особенно это касается залигованной первой доли, которую важно высчитать и «услышать». В фактуре 
пьесы отчетливо слышно влияние П. Чайковского, когда в среднем или нижнем голосе появляются под-
голоски, явно отсылающие к оркестровым звучаниям разных инструментов. Хотя, надо отметить, что в 
отличие от П. Чайковского, В. Ребиков не мыслит оркестрово, у него отчетливо выражено именно пиа-
нистическое мышление, когда очень удобно выписаны трудные моменты, фразировка, аппликатура 
также очень продумана, и даже не очень подготовленные исполнители могут сыграть эту музыку. Хо-
чется также обратить внимание исполнителя на короткие фразировочные лиги-«вздохи» в левой руке, 
которые не перебивают мелодию правой, но также подчеркивают меланхолический характер пьесы. В 
конце второго раздела подъем-кульминация даже приобретает черты каденции, но скоро «истаивает», 
уходя в верхний регистр. В моменте кульминации важно обратить внимание на двухголосное изложе-
ние в правой руке, где основная мелодия идет в среднем голосе, а отклики в верхнем голосе нельзя 
бросать, а надо выдержать четверть до конца такта.  

Вальс из «Альбома легких пьес для юношества» представляет собой простую трехчастную фор-
му, но трехдольный размер диктует свои законы: студенты не всегда хорошо слушают линию баса, не 
всегда успевают соединить мягкий глубокий бас с педалью. А также  важно почувствовать в отсутствие 
второй доли, что третья-всегда тише и легче.  В правой руке определенные трудности возникают при 
ведении мелодии двойными нотами. Конечно, очень важно добиться точного исполнения двойных нот 
(чередование терции и сексты), но также важно услышать верхний голос в них, чтобы не потерять ме-
лодическую линию. 

 Как и в других пьесах В. Ребикова мелодия строится короткими фразами. Фразировочные лиги 
(кружения и «приседания») сродни построениям фразы на скрипке – по две-три и более нот на смычок. 
Но опять же важно услышать и выстроить длинную фразу-предложение из этих коротких лиг. В сред-
ней части мелодия в начале переходит в нижний голос (левую руку), а аккомпанирующая функция 
остается у правой, что порой может вызывать определенные трудности (правую сделать тише, особен-
но третью долю), но мелодия после первой фразы возвращается в верхний голос. В этой фразе, кото-
рая поднимается на кульминацию, необходимо услышать единую гармонию (бас- аккорд) и не «падать» 
на вторую долю, ведя мелодию, а также выстроить кульминацию-монолог, несмотря на короткие лиги-
вздохи. Короткая реприза возвращает нас в первоначальное меланхолическое состояние вальса-
«воспоминания».   

В заключение хочется выразить сожаление о том, что произведения В. Ребикова не так часто 
звучат в настоящее время на концертной эстраде, но тем не менее есть пианисты, которые его пьесы 
исполняют и записывают. Хочу сослаться на записи французской пианистки русского происхождения, 
выпускницы Академии имени Гнесиных Вероники Кузьминой-Рэбо, а также полное собрание записей 
фортепианных произведений В Ребикова, сделанное пианистом, заслуженным артистом Российской 
Федерации Аналолием Шелудяковым.  
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Николай Петрович Раков – значимая фигура в персоналии  кафедры инструментовки МГК им. 

Чайковского. Несмотря на это, существует достаточно ограниченный перечень литературы, связанной 
с педагогической и творческой деятельностью этого композитора.  В основном,  упоминается только 
одна книга А. Цукера– «Н.П.Раков» [1]. А ведь он -  автор огромного количества произведений камерной 
и симфонической музыки, среди которых симфонии, инструментальные концерты, сонаты и многое 
другое.  

Именно его камерная музыка и инструментальные концерты имеют особую популярность у ис-
полнителей.  

Фортепианные сонаты, сонаты для скрипки и фортепиано, для кларнета и фортепиано часто ис-
пользуются в педагогическом репертуаре средних и высших учебных заведений разных стран. Яркий 
образный тематизм и тонкое знание акустических особенностей этих инструментов позволяют вклю-
чать произведения композитора в список обязательных для исполнительских программ и конкурсов. 

Вот пример главной партии из часто исполняемой Сонаты № 1 для кларнета и фортепиано, 
написанной в 1956 году (рис.1): 

Аннотация. Представленная статья посвящена российскому композитору и педагогу Николаю Петро-
вичу Ракову, автору множества симфонических и камерно-инструментальных произведений, педагогу, 
который 58 лет отдал преподавательской деятельности в Московской государственной консерватории 
им. П.И. Чайковского. Статья дополняет творческий портрет Н. П. Ракова и как выдающегося компози-
тора, и как опытного педагога, автор делится  воспоминаниями о его методике  преподавания  инстру-
ментовки. 
Ключевые слова: Н.П. Раков, инструментовка, педагогика, камерно- инструментальная музыка, клар-
нет, скрипка. 
 

NIKOLAY RAKOV – COMPOSER AND TEACHER (TOUCHES TO THE PORTRAIT) 
 

Pinkhasov Igor Rakhmanovich 
 
Annotation. The presented article is devoted to the Russian composer and teacher Nikolai Petrovich Rakov, 
the author of many symphonic and chamber instrumental works, a teacher who spent 58 years teaching at the 
Tchaikovsky Moscow State Conservatory. The article complements the creative portrait of N. P. Rakov both as 
an outstanding composer and as an experienced teacher, the author shares memories of his methods of 
teaching instrumentation. 
Key words: N.P. Rakov, instrumentation, pedagogy, chamber instrumental music, clarinet, violin. 
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Рис. 1. Н.П. Раков. Соната для кларнета и фортепиано 

 
Налицо яркая образность темы кларнета и  ясная, понятная фортепианная фактура, именно это  

привлекает исполнителей и  позволяет активно использовать это произведение в педагогическом ре-
пертуаре.  

То же можно сказать и о скрипичных произведениях композитора.  Николай Петрович начинал 
свое обучение музыке именно как скрипач, и в молодости играл в оркестре театра имени  Е.Б. Вахтан-
гова. Именно отсюда идет отличное знание особенностей исполнения на струнных инструментах. 

Главная партия Сонатины №2 для скрипки и фортепиано - тому яркое подтверждение (рис.2): 
 

 
Рис. 2. Н.П. Раков - Сонатина №2 для скрипки и фортепиано 

 
Несмотря на кажущуюся сложность,  партия скрипки максимально удобна для исполнения благо-

даря правильно подобранным позициям, грамотной аппликатуре и профессионально расставленным 
штрихам. 

Сборники изданных произведений автора часто имеют подзаголовки 
«Педагогический репертуар детской музыкальной школы», «Библиотека юного пианиста», «Педа-

гогический репертуар музыкальных училищ». Это говорит  о том, что Н.П. Раков, сочиняя свои опусы , 
оставался не только композитором, но и  прекрасным педагогом, понимающим психологию юных музы-
кантов и их технические возможности.  

Годы преподавания в Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского говорят 
сами за себя - 58 лет педагогического стажа и пройденный путь от преподавателя до профессора, от 
начинающего композитора до народного артиста СССР. 
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Мне посчастливилось учиться у это великого музыканта. Вспоминаю нашу первую встречу. Я был 
тогда студентом 2 курса Московской государственной консерватории им. Чайковского. Попытка офици-
ально представиться и объяснить свое появление в классе была пресечена в самом начале. Профес-
сор просто посадил за стол и сразу дал задание. В этом был весь Николай Петрович. Скорее всего, его 
не интересовали бюрократические формальности. Смысл его действий был прост – хочешь учиться – 
учись!  

Мысль,  за которой стояли часы, недели и месяцы напряженного и упорного труда. Главное, что 
Раков умел пробуждать в своих учениках – это любовь к оркестру, к оркестровке, а вместе с этим - по-
нимание необходимости  глубоких профессиональных  знаний предмета. 

Педагог  почти никогда ничего не подсказывал – лишь немного направлял своих неопытных сту-
дентов, заставляя их думать и логически мыслить. Именно в долгих и порой мучительных поисках ре-
шений оркестровых задач  рождался подлинный профессионализм и понимание истинного мастерства. 

Николай Петрович никогда не хвалил своих учеников. Думаю, что он считал, что владение ор-
кестровым письмом – это необходимая часть профессионализма,  так сказать, безусловная.  Только 
теперь, спустя десятилетия , получив уже свой собственный опыт педагога и композитора, я начал по-
нимать всю глубину и масштаб наших занятий с Мастером.  

Шаг за шагом, нота за нотой, терпеливо и очень тонко Раков расшифровывал нам тайны оркест-
рового письма выдающихся композиторов. 

Понимание творческой задачи – пожалуй главное, что Николай Петрович сумел передать нам, 
своим ученикам.  

Особую роль в становлении нас, как будущих «оркестровщиков»,  играли и продолжают играть 
прекрасные задачи мэтра.  

Каждая задача по своему уникальна, так как содержит определенные трудности, расположенные 
в дидактическом порядке – от  простого к сложному. Одна задача – это особое голосоведение с приме-
нением знаний из предмета «Гармония», другая задача - на определенный тип фактуры, третья- на по-
строение оркестровых crescendo или diminuendo.  

До сих пор я испытываю трепет, когда со своими учениками  впервые прикасаюсь к задачам Н.П. 
Ракова.   

В каждой конкретной задаче была заложена определенная трудность, через которую начинаю-
щий композитор должен был пройти сам, без подсказок. Педагог  лишь намеками давал понять, где ты 
ошибся,  и почему то или иное решение является более правильным. 

Н.П. Раков часто повторял слова Н.А.Римского- Корсакова: «В оркестре нет дурных звучностей» 
[2], но надо правильно ими пользоваться. Педагог всегда следовал канонам Римского- Корсакова, кото-
рый призывал писать для оркестра удобно, основываясь на той мысли, что наши опусы не будет играть 
«мифический» супероркестр, а будет играть обычный, возможно даже студенческий коллектив, не об-
ладающий невероятными техническими навыками. Поэтому мы должны были излагать свои оркестро-
вые мысли ясно, доступно и практично. 

Особое внимание в занятиях Н.П. Ракова было уделено именно динамическим планам построе-
ния оркестровой формы. Плавное или резкое увеличение или уменьшение громкости, оркестровое tutti  
- особая страница на его уроках. Уже в задаче №1 «Практического курса инструментовки» есть труд-
ность,  касающаяся tutti смычкового оркестра [рис. 3]: 

 

 
Рис. 3. Н.П.Раков - Практический курс инструментовки. Задача №1 
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Именно грамотное построение оркестровой вертикали, которая знаменует кульминацию, было 
центральной темой во многих наших занятиях. Лишь однажды мне передали, что профессор  отметил 
мое умение правильно строить оркестровые tutti. До сих пор всегда помню, что это  является полной 
заслугой нашего наставника. 

В шутку Н.П. Раков  нам как-то  рассказывал, что в 30-е годы ХХ века и позднее существовали 
композиторы так называемой «правой руки» и композиторы «левой руки». То есть один «композитор» 
сочинял только мелодию, а все остальное делал настоящий профессионал- «оркестровщик». 

 Но именно уроки профессора  дают всем нам,  его ученикам, возможность работать абсолютно 
самостоятельно. Быть настоящими профессионалами. 

Выдающаяся природа гения Николая Петровича Ракова живет не только в его музыке и учебных 
пособиях, но и в его учениках и последователях, продолжающих традиции  истинного профессиона-
лизма и мастерства. 

 
Список источников 

 
1. А. Цукер – «Н.П.Раков», Издательство «Советский композитор» Москва. 1979. с.1 
2. Н.А.Римский Корсаков. «Основы оркестровки» Государственное музыкальное издательство 

г. Ленинград, 1946 – с.9 

 

 

 
  



ПЕДАГОГИКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ 115 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

КОРРЕКЦИОННАЯ 
ПЕДАГОГИКА 

  



116 ПЕДАГОГИКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 376.3 
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В настоящее время увеличивается количество детей с различными речевыми патологиями, ко-

торые проходят обучение в общеобразовательных организациях. 
Дети с нарушениями речи – это особая категория детей с отклонениями в развитии, у которых 

сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но есть значительные речевые дефекты, влияющие на 
становление психики.  

Аннотация: данная статья написана в помощь учителям начальных классов, работающим с детьми с 
тяжёлыми нарушениями речи (далее — с детьми с ТНР), в условиях инклюзивного образования. В ста-
тье раскрыты особенности обучения детей с речевыми нарушениями с учётом требований федераль-
ного государственного образовательного стандарта начального общего образования, названы приёмы 
и виды работ, доступные для обучающихся с ТНР, перечислены методические требования к организа-
ции работы на уроках русского языка, математики, литературного чтения и окружающего мира. 
Ключевые слова: дети с ТНР, фонетико-фонематическое недоразвитие речи (далее — ФФНР), общее 
недоразвитие речи (далее — ОНР), инклюзивное образование, речевая патология, грамматический 
строй речи, лексико-грамматическое недоразвитие, аграмматизм. 
 

EFFECTIVE METHODS OF TEACHING CHILDREN WITH TNR IN THE CONTEXT OF INCLUSIVE 
EDUCATION 

Girich Svetlana Evgenievna,  
Zubreva Tatiana Vasilyevna,  

Kondratenko Larisa Vitalievna 
 
Annotation: this article is written to help primary school teachers working with children with severe speech 
disorders (hereinafter referred to as children with TNR), in the context of inclusive education. The article re-
veals the features of teaching children with speech disorders, taking into account the requirements of the fed-
eral state educational standard of primary general education, names the techniques and types of work availa-
ble to students with TNR, lists the methodological requirements for organizing work in the lessons of the Rus-
sian language, mathematics, literary reading and the surrounding world. 
Key words: children with TNR, inclusive education, speech pathology, grammatical structure of speech, lexi-
cal and grammatical underdevelopment, agrammatism. 
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Чаще всего в первые классы школ приходят дети с ФФНР, у которых наблюдается нарушение про-
цесса формирования произносительной системы родного языка вследствие дефектов восприятия и про-
изношения фонем. Для этой группы детей характерна общая смазанность речи, нечеткая дикция, некото-
рая задержка в формировании словаря и грамматического строя речи (ошибки в падежных окончаниях, 
употреблении предлогов, согласовании прилагательных и числительных с существительными). Кроме то-
го, в общеобразовательных организациях встречаются дети с ОНР — более сложным речевым расстрой-
ством, при которых нарушено формирование всех компонентов речевой системы, как звуковой стороны 
(фонетики), так и смысловой стороны (лексики, грамматики), при сохранном слухе и интеллекте [1, с. 4].  

С момента поступления в школу детей с ТНР педагогам обязательно следует вести учет их инди-
видуального уровня развития, выстроить планирование интегрированного обучения и проведение 
начальной коррекционной работы. При проведении входной  диагностики обучающихся учитель 
начальных классов должен, прежде всего, обратить внимание на нарушение их звукопроизношения; 
ограничение активного словаря, стойкие аграмматизмы, несформированность навыков связного выска-
зывания; нарушения пространственных и временных представлений, низкий уровень произвольного 
внимания, слуховой памяти, продуктивности запоминания [2, с. 2]. У детей с ОНР снижена потребность  
в общении. Учебная деятельность детей с речевыми нарушениями отличается замедленным темпом 
восприятия учебной информации, сниженной работоспособностью.  

Учителю необходимо организовать коррекционно-педагогическое сопровождение обучающихся с 
ТНР на уроке. При этом важно знать специфические приемы устранения речевых нарушений.  

Одним из эффективных средств коррекции звукопроизношения у детей с нарушением речи явля-
ется развитие артикуляционной моторики, просодической стороны речи (темпа, ритма, выразительно-
сти речи, дикции, дыхания), поэтому учителю уместно на каждом уроке проводить разнообразные лого-
педические минутки (1-3 мин).  

Для тренировки органов артикуляции (губ, языка, нижней челюсти), показаны: артикуляционная 
гимнастика, дыхательно-голосовые упражнения (например, «Снегопад», «Бабочка», «Погреем ладо-
шки»), длительное произнесение на одном выдохе гласных звуков (сначала тихим, затем громким голо-
сом): А (Э), У (О) Ы, И, произнесение на одном выдохе сочетаний из двух, затем трёх гласных звуков: 
а) АУ, УА.АО, ОА, АИ, ИА.УИ, ИУ, б) АУИ, АИУ.УАИ. УИА, АОИ, АИО, ОАИ, ОИА. 

Развитие фонематических представлений и овладение навыками звукового анализа — важная 
задача коррекционного обучения, так как нарушение фонематического анализа структуры слова ведёт к 
невозможности различить ребёнку собственное дефектное произношение и произношение окружающих, 
что затормаживает процесс фонематического восприятия речи в целом. С этой целью на уроках реко-
мендовано проведение речевых разминок с включением различных видов упражнений на дифференци-
ацию сходных звуков, слогов, слов, обязательна работа по развитию мелкой моторики в виде пальчико-
вой гимнастики. Например, чередование «хлопок – руки в стороны» с произнесением звука [п], далее — 
то же упражнение со звуком [б]; щелчок пальцами с проговариванием звука [к], затем то же — со звуком 
[г]. 

На уроках в начальной школе учителю необходимо следить за правильным звукопроизношением 
детей с целью автоматизации и введения в речь поставленных звуков и воспитания самоконтроля за 
чётким произнесением обучающимися звуков, слогов, слов и предложений.  

На определенных этапах урока русского языка в начальной школе педагогам рекомендованы 
следующие методы и приемы: звуковой анализ слова (выявление фонем в слове в определенном по-
рядке и их описание (мягкий – твердый, звонкий – глухой, гласный – согласный, постановка ударения, 
деление на слоги, определение количества в слове звуков и букв, анализ каждого звука, выделение в 
слове места гласных и согласных букв); орфографическое чтение (чтение вслух скороговорок, загадок, 
стихов) с целью развития речевого слуха; комментированное письмо; списывание; проведение зри-
тельных диктантов по методике И.Т. Федоренко; слуховых диктантов для развития памяти и внимания 
[3, с. 53]. Эффективно использование опорных схем, или просто опор в виде таблиц, карточек, набор-
ного полотна, чертежа, рисунка, которые использует учитель в процессе объяснения, автором которых 
является С. Н. Лысенкова (технология опережающего обучения). Софья Николаевна писала: «Если 
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приучить детей думать вслух, всегда вслух, чтобы каждое действие сопровождалось словом, то это 
слово можно будет направлять, а через него и мысль» [4, с. 28]. При многократных повторениях дети с 
нарушениями речи постигают трудный материал и не отстают от класса. 

Эти приемы необходимо применять с учётом дифференциации заданий по уровням сложности и 
индивидуальных особенностей обучающихся. Установка по регуляции во время письма: каждый ученик 
с ТНР пишет столько, сколько может. 

При обучении математике детей с ТНР педагогу следует учитывать, что способности, необходи-
мые для успешного овладения математическими знаниями (уровень развития внимания, памяти, логи-
ческого мышления (анализ, синтез, сравнение и обобщение)), очень слабо сформированы и их следует 
развивать [5, с. 2].  

В начале урока математики обучающимся помогает настроиться на работу «Мозговая гимнасти-
ка». Приведём несколько примеров упражнений: «Надеть шапку» (дети должны «мягко завернуть» уши 
от верхней точки до мочки 3 раза.), «Ленивые восьмерки» (нарисовать в воздухе в горизонтальной 
плоскости «восьмерки» по три раза каждой рукой, а затем повторить это движение обеими руками). 
Обязательно включаем в урок дидактические игры («Найди пропущенное число», «Вставь пропущен-
ное число», «Солнышко», «Молчанка», эстафеты, мини- соревнования), а также упражнения для раз-
вития зрительного гнозиса, пространственных и временных представлений, формирования буквенного 
и цифрового гнозиса, операции сравнения. 

Чтобы урок математики для детей с ТНР был эффективным, учитель должен строить свою рабо-
ту, следуя некоторым правилам: а). каждый урок - продолжение предыдущего; б). учёт низкой скорости 
чтения, счета и письма; в). многократное повторение основного материала; г). задания, идущие от про-
стого к сложному; д). использование зрительных опор, схем, таблиц, алгоритмов; е). равномерные 
включения в урок динамических пауз (через 10-15 минут); ё). применение информационных технологий, 
(так как цвет, движение, звук – это те факторы, которые достаточно долго удерживают внимание ре-
бенка, делают процесс обучения более осознанным). 

 Коррекционная работа с обучающимися с ТНР на уроках литературного чтения и окружающего 
мира должна быть направлена на формирование связной речи; увеличение пассивного и активного 
словарного запаса; развитие и коррекцию нарушений лексического, грамматического и фонетического 
строя речи; развитие психических процессов. 

В практику работы учителя могут быть включены «Пятиминутки чтения» с использованием 
упражнений для развития зрительного восприятия: «Найди лишнее», «Слоговое лото», «Лесенка», 
«Волшебная цепочка», «Из одного слова – несколько»; для развития дикции (чтение шепотом и мед-
ленно, чтение тихо и умеренно, чтение громко и уверенно). Большая часть урока должна быть посвя-
щена работе с различными видами текстов. 

Таким образом, применение специальных методов, приемов и средств обучения детей с ТНР 
(дидактические пособия, визуальные средства, повышающие контроль за устной и письменной речью, 
тщательный отбор и комбинирование методов и приемов обучения с целью смены видов деятельности 
обучающихся, включение в работу большинства сохранных анализаторов) будет способствовать раз-
витию познавательной деятельности обучающихся, лучшему усвоению школьной программы, даль-
нейшей социальной адаптации.  
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Преодоление нарушений письменной речи у младших школьников является актуальной пробле-

мой школьного образования, поскольку дети, умеющие писать, имеют возможность приобретать знания 
и интеллектуально развиваться. 

Согласно данным отечественных исследований (М.М. Безруких, Л.А. Бенько, Л.В. Венедиктова, 
Р.И. Лалаева, М.Н. Русецкая), до 20% учащихся начальной школы с достаточным уровнем интеллекту-
ального и сенсорного развития страдают дислексией и дисграфией. За последние 20 лет во всем мире 
наблюдается рост исследовательского интереса к дислексии и дисграфии, что связано не только с уве-
личением распространенности этих нарушений, но и с необходимостью выяснения их патогенеза. 

Процесс письма – это сложная форма сознательной деятельности. Чтобы овладеть письменной 
речью, необходимо не только осознать собственную речь и овладеть ею в совершенстве, но и развить 

Аннотация. В статье рассмотрена система диагностических заданий по выявлению диспраксических 
расстройств у обучающихся младшего школьного возраста с дисграфией. Раскрыта специфика основ-
ных проявлений диспраксической дисграфии. Рассмотрены направления обследования диспраксиче-
ских расстройств. Представлены критерии и методики выявления диспраксических расстройств у дан-
ной категории детей. 
Ключевые слова: дисграфия, диспраксическая дисграфия, обучающиеся младшего школьного воз-
раста, диагностические задания. 
 
A SYSTEM OF DIAGNOSTIC TASKS FOR THE DETECTION OF DYSPRAXIC DISORDERS IN PRIMARY 

SCHOOL STUDENTS WITH DYSGRAPHY 
 

Molchanova Zhanna Shamilyevna, 
Vartapetova Galina Mikhailovna 

 
Annotation. The article considers a system of diagnostic tasks for the detection of dyspraxic disorders in pr i-
mary school students with dysgraphy. The specificity of the main manifestations of dyspraxic dysgraphy is re-
vealed. The directions of examination of dyspraxic disorders are considered. The criteria and methods for de-
tecting dyspraxic disorders in this category of children are presented. 
Key words: dysgraphy, dyspraxic dysgraphy, primary school students, diagnostic tasks. 
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некоторые невербальные функции, которые также задействованы в процессе письма. А.Н. Леонтьев 
выделяет три независимых навыка в структуре процесса письма, реализация каждого из которых про-
исходит с помощью определенных операций. Последней операцией процесса записи является мотор-
ной. Эта операция предполагает использование движений рук для воспроизведения визуального обра-
за букв. Для того чтобы выполнить эту операцию, необходимо сформировать зрительное внимание, 
память, оптико-пространственные функции, графо-моторные навыки, динамический, конструктивный 
праксис. 

Праксис (praxis, от греч. – действие) – это способность произвольно выполнять последователь-
ные непрерывные действия и совершать целенаправленные действия в соответствии с выбранным 
планом. Праксис сочетает в себе различные типы движений и действий (мануальных, локомоторных, 
движений глаз, речевой мускулатуры и др.). Чтобы выполнить какое-либо двигательное действие, 
необходимо выполнить серию отдельных движений, соответствующих его общему плану. Каждое дей-
ствие имеет внутренний план, «кинестетическую мелодию».  

Существует несколько видов праксиса: предметный, символический, несимволический, общий, 
кистевой и пальцевый, оральный и артикуляционный.  

А.Р. Лурия различает два вида праксиса: кинестетический (чувствительный, афферентный, цен-
тростремительный) и кинетический (двигательный, эфферентный, центробежный). В процессе письма 
принимают участие оба вида праксиса. 

А.Н. Леонтьев говорит о том, что графо-моторные навыки могут оказывать влияние не только на 
каллиграфию, но и на весь процесс письма в целом. Поэтому наличие трудностей в изображении букв 
иногда отвлекает внимание ребенка настолько сильно, что это может запутать все предыдущие опера-
ции. 

Частичное расстройство процесса письма определяется термином дисграфия. Основным симп-
томом является наличие стойких специфических ошибок. Возникновение таких ошибок у учащихся 
средней школы не имеет ничего общего со снижением интеллектуального развития, очевидными 
нарушениями слуха и зрения, а также нерегулярным школьным обучением. 

А.Н. Корнев под дисграфией понимает постоянную неспособность овладеть навыками письма в 
соответствии с графическими правилами (с учетом фонетических принципов письма). Хотя имеется 
необходимый уровень интеллекта и речевого развития, развитие зрения и слуха находится в норме [2].  

Нарушения письма у детей могут проявляться по-разному, в зависимости от их причины и тяже-
сти нарушений. Автор разработал несколько классификаций нарушений письма с учетом основного 
патогенетического фактора. По мнению М.Е. Хватцева, причиной дисграфии могут быть трудности с 
письмом, основанные на дефектах фонематического восприятия, трудности с письмом, основанные на 
нарушениях устной речи (имеются в виду нарушения звукопроизношения), трудности с письмом, осно-
ванные на нарушениях произносительного ритма, оптическая дисграфия. 

Классификация О.А. Токаревой основана на основных принципах первичного нарушения какого-
либо анализатора – слухового, зрительного, двигательного. Соответственно, она выделяет акустиче-
скую, оптическую, моторную дисграфию.  

В классификации дисграфий Р. И. Лалаева описывает следующие виды нарушений письма: ар-
тикуляторно-акустическую, акустическую, оптическую, аграмматическую и дисграфия на почве наруше-
ния языкового анализа и синтеза. 

Исследования ряда авторов (А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев, А.Н. Корнев, И.Н. Садовникова), показа-
ли, что при отклонении фонематического развития, нарушениях звукопроизношения и произноситель-
ной стороны речи дисграфия может быть вызвана нарушениями двигательной функции кисти. 

Вместе с тем, И.Н. Садовникова указала в своей работе, что диспраксические расстройства у 
обучающихся младшего школьного возраста ведут к кинетической дисграфии. С одной стороны, это 
связано с неспособностью овладеть графическим образом букв со схожим начертанием или одинако-
выми элементами. Встречаются также случаи не дописывания элементов букв, наиболее распростра-
ненный – в случае использования одного и того же элемента в написании соседних букв. Обычно пе-
чатные буквы с похожим написанием смешивают с письменными буквами. Автор называет эти ошибки 
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кинетические. По ее мнению, такого рода ошибки возникают при смешивании кинестетических образов 
и двигательных «формул» (кинем). У детей с подобным видом дисграфии устойчивая двигательная 
формула буквы (кинема) развивается очень медленно [6].  

А.Н. Корнев называет подобные нарушения письма «диспраксической дисграфией». У детей с 
данным видом дисграфии крайне медленно вырабатывается стабильная двигательная формула буквы 
(кинема)» [2, с. 34]. 

Между тем, О.А. Токарева и М.С. Хватцев называют эти смешения оптическими, а Р.Е. Левина, 
Л.Ф. Спирова, Е.Ф. Соботович – графическими.  

На наш взгляд своевременное выявление диспраксической дисграфии у обучающихся младшего 
школьного возраста является крайне необходимым для своевременной организации логопедической 
работы по развитию письменной речи детей. 

Своевременное выявление нарушений письма, точное определение признаков, механизмов их 
различий, а также понимание различий между кинетической дисграфией и другими специфическими 
ошибками очень важны для разработки систем логопедической работы по коррекции этих нарушений и 
предотвращению дезадаптации в целом [2]. 

Теоретические подходы к проблеме выявления диспраксических расстройств у обучающихся 
младшего школьного возраста с дисграфией разрабатывались такими авторами, как Л.Н. Ефименкова, 
Р.И. Лалаева, Е.В. Мазанова, И.Н. Садовникова, А.В. Ястребова и другие. 

Основные задачи выявления диспраксических расстройств у обучающихся с дисграфией, как от-
мечает Л.Г. Парамонова, заключаются, во-первых, в отграничении дисграфии от обычных грамматиче-
ских ошибок, и, во-вторых, в определении вида дисграфии [5, с. 148]. 

Р.И. Лалаева, Л.В. Венедиктова отмечают, что проверка школьников должна проводиться в два 
этапа. Первый этап является предварительным. На этом этапе необходимо выявить детей с нарушения-
ми чтения и письма. На втором этапе проводится дифференциальная диагностика нарушений письма [4]. 

Л.Г. Парамонова указывает, что необходимо учитывать то, что если дети допускают определен-
ные виды замены букв со сложными характеристиками написания при письме, то у них следует прове-
рять слуховую дифференциацию и способность правильно произносить звуки, соответствующие этим 
буквам, а также способность распознавать сами буквы в сложных условиях [5, с. 156].  

Г.В. Чиркина высказывает мнение, что слуховой диктант, списывание с печатного текста и само-
стоятельное письмо необходимо использовать для уточнения структуры имеющегося нарушения.  

С детьми, которые только начали обучаться, проводится письмо букв под диктовку. На следую-
щем этапе обследования, как отмечает Г.В. Чиркина, проводится письмо под диктовку отдельных сло-
гов. Помимо того, что дети пишут отдельные слова и фразы, также проверяется и самостоятельное 
письмо по слуху, письмо по картинкам.  

В результате анализа диагностических методик можно сделать вывод, что в выше указанных 
диагноститеских системах выделению моторных форм дисграфии не уделяется необходимого 
внимания. 

И.Н. Садовникова предлагает для исследования письменной речи младших школьников, помимо 
традиционного исследования развития речи, необходимо также включить изучение различных типов 
гностико-праксических функций. Эти функции включают характеристики пространственной ориентиров-
ки и латералиты, двигательные функции руки, временные представления и понятия, слухо-моторные 
координации [6, с. 114]. 

О.А. Величенкова, М.Н. Русецкая более подробно раскрывают содержание программы по изуче-
нию праксиса позы пальцев. Во-первых, выполняйте задания в соответствии с зрительным образцом. 
Ребенка просят повторить несколько положений пальцев рук. Ребенок должен воспроизвести эту позу 
той же рукой. Методика диагностики включает в себя несколько проб: Проба 1. I и II пальцы правой ру-
ки соединены в кольцо. Проба 2. Пальцы правой руки сжаты в кулак, II и III вытянуты. Проба 3. Пальцы 
правой руки сжаты в кулак, II и V вытянуты. Пробы 4-6. Ребенка просят выполнить левой рукой те же 
задания, что и в пробах 1-3 левой рукой. Далее пробы выполняются в соответствии с тактильным ри-
сунком. Варианты выполнения в этом примере более сложны. Глаза ребенка закрыты. Исследователь 
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придает правой руке ребенка определенное положение. Затем эту позу снимают и просят воспроизве-
сти ее той же рукой. Главная задача изучения кинестетической праксиса – оценить способность точно 
выполнять движения» [1, с. 166].  

Более детальное обследования для выявления диспраксической дисграфии и её дифференциа-
ции от других форм представлено в работах Т.В. Ахутиной, И.Н. Садовниковой, Н.М. Трубниковой, Л.С. 
Цветковой. Авторы выделяют следующие направления обследования: 

1. Исследование оптико-пространственного праксиса. 
2. Исследование динамического праксиса. 
3. Обследование моторной сферы (общей моторики, мелкой моторики). 
4. Исследование координационной работы левой и правой руки одновременно «Проба Озерецко-

го». 
5. Исследование зрительно-моторной координации движений. 
Рассмотрим направления обследования более подробно. 
1. Исследование оптико-пространственного праксиса. 
Исследование проводится по нейропсихологическому методу, предложенному Л.С. Цветковой [7, 

с. 84]. Исследование пространственного праксиса дает возможность изучить сохранение (или наруше-
ние) пространственной и сомато-пространственной организации предметных действий, выполнения их 
в пространстве. Для исследования применяются пробы одноручные и двуручные пробы Хеда. Одно-
ручные пробы: ребенку предлагают задания: а) Кисть руки подносится к подбородку, касание подбо-
родка с помощью пальцев; б) Кисть руки подносится к подбородку, при этом ладонь повернута наружу.  

Двуручные пробы: в) Кисть руки прикладывают к кисти другой руки тыльной стороной; г) Ладонь 
одной руки ставят вертикально, располагают перпендикулярно ладонь другой руки, а затем производят 
смену рук. 

2. Исследование динамического праксиса проводится с применением пробы Н.И. Озерецкого 
«Кулак – ребро – ладонь». Воспроизведение производится по показу. Инструкция: «Воспроизведение 
осуществляется на основе отображения. Описание: «Посмотри на меня внимательно, какие действия я 
выполняю, и повторяй за мной!»: Кулак-ребро-ладонь (повторить 2 раза), затем: ребро–ладонь –кулак. 

А.Р. Лурия усложнил проведение данной методики: 

 серия А: выполнение задания по зрительному образцу; 

 серия Б: выполнение задания без зрительного контроля, экспериментатор просит испытуе-
мого продолжать выполнение задания с закрытыми глазами; 

 серия В: выполнение задания с ограничением речевого контроля, экспериментатор просит 
испытуемого открыть глаза, не прерывая выполнения задания, и зажать язык между зубами.  

В исследовании применяются также задания на касание стола посредством первого и второго 
пальцев, первого и пятого пальца, так же предложенные А.Р. Лурия. 

3. Обследование моторной сферы (общей моторики, мелкой моторики) [7, с. 4]. 
Задание 1. Обследование состояния общей моторики. При изучении состояния общей моторики 

выполняют задания, направленные на исследование: статической координации движений; динамиче-
ской координации движений; чувства ритма. 

Задание 2. Обследование мелкой моторики. Задания, предлагаемые учащимся, предназначены 
для изучения: статической организации движений; динамической организации движений. 

4. Исследование координационной работы левой и правой руки одновременно – тест Н.И. Озе-
рецкого на реципрокную координацию рук. 

Инструкция – подсказка: «Положите руку на стол перед собой. Обратите пристальное внимание 
на то, что я буду делать своими руками, а затем повторите». Одновременное изменение положений 
обеих кистей рук: одна рука сжата в кулак, другая с распрямленными пальцами. Распрямляем одну 
кисть и сжимаем другую. 

5. Исследование зрительно-моторной координации движений (графические пробы). 
Исследование точности движений («Простые дорожки») 
Инструкция – подсказка: «Проведи прямые линии по середине каждой дорожки, не отрывая ка-
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рандаша от листа бумаги, старайся провести линию посередине дорожки, чтобы машинка не проехала 
по чужой дорожке». 

Таким образом, диспраксическая дисграфия возникает при задержке в развитии кинестетическо-
го и кинетического (динамического) праксиса рук, затрудняющим соотношение моторных образов слов 
с их звуковыми и зрительными образами. Для выявления нарушений диспраксических расстройств у 
обучающихся младшего школьного возраста с дисграфией необходимо проведение обследования по 
следующим направлениям: исследование оптико-пространственного праксиса; исследование динами-
ческого праксиса; обследование моторной сферы (общей моторики, мелкой моторики); исследование 
координационной работы левой и правой руки одновременно «Проба Озерецкого», исследование зри-
тельно-моторной координации движений. 
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В области психологической помощи занимаются прикладной психологией, направленной на 

улучшение социально-психологических навыков и предоставление квалифицированной помощи психо-
лога в решении проблем клиента. Существуют различные формы консультационной помощи: психоте-
рапия, консультирование, медицинская психология, коррекция, телефонные и видеоконсультации.  

Взгляд на психологическую оценку с точки зрения оказания помощи предполагает, что это лишь 
один из этапов в процессе помощи. Основанием для рассмотрения психотерапии как формы консуль-
тативной помощи является ее цель - достижение психологических изменений.  

В исследовании, авторами которого являются Ф.А. Саглам, А.И. Скоробогатова и Н.В. Ванюхина, 
рассматривается организация образовательной среды для детей как средство предотвращения деза-
даптации в школе. Авторы анализируют методы и подходы, используемые для создания благоприят-

Аннотация: в статье рассматривается проблема возникновения тревожности у подростков, а также 
факторы на нее влияющие. Рассмотрены направления психолого-педагогического консультирования в 
работе с подростковой тревожностью. Показана эффективность снижения уровня тревожности у под-
ростков в процессе психолого-педагогического консультирования.  
Ключевые слова: подростковая тревожность, тревога, психолого-педагогическое консультирование, 
подростковый возраст, тревожность.  
 
REDUCING THE LEVEL OF ANXIETY IN ADOLESCENTS DURING THE PROCESS OF PSYCHOLOGICAL 

AND PEDAGOGICAL COUNSELING 
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Annotation: the article discusses the problem of anxiety in adolescents, as well as the factors influencing it. 
The directions of psychological and pedagogical counseling in working with teenage anxiety are considered. 
The effectiveness of reducing the level of anxiety in adolescents in the process of psychological and pedagog-
ical counseling has been shown. 
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ной образовательной среды, способствующей успешной адаптации детей в учебной среде. Это иссле-
дование может быть полезным при проведении психолого-педагогического консультирования подрост-
ков с целью снижения уровня тревожности и преодоления проблем адаптации [1].  

В работе с подростками психологическое консультирование играет особенно важную роль. Под-
ростковый возраст часто сопровождается множеством изменений, как физических, так и эмоциональ-
ных, что может приводить к возникновению различных проблем и трудностей. Психологическое кон-
сультирование предоставляет подросткам возможность обсудить свои вопросы и беспокойства, полу-
чить поддержку и рекомендации от опытного специалиста. 

В работе Ф.А. Саглам и А.Р. Файзуллиной исследуется значение рабочей программы по истории 
как ориентира в основных видах учебной деятельности. Авторы обсуждают роль этой программы в кон-
тексте психолого-педагогического консультирования подростков, направленного на снижение уровня 
тревожности и поддержку успешного обучения. Рабочая программа по истории рассматривается как 
инструмент, способствующий созданию благоприятной образовательной среды и снижению психологи-
ческих проблем учащихся [2]. 

Психологи, работающие с подростками, могут помочь им разобраться в собственных эмоциях, 
управлять стрессом, развивать навыки межличностного общения и решать конфликты. Они также могут 
помочь подросткам развить самосознание и самоуважение, что особенно важно в период формирова-
ния личности. 

В работе Х.Х. Саглам исследуется организация исследовательской деятельности младших 
школьников. Автор рассматривает методы и приемы, способствующие развитию исследовательских 
навыков у детей в рамках современных вызовов психологии и педагогики. Это исследование может 
быть важным для понимания психологических механизмов, лежащих в основе эффективного консуль-
тирования подростков и снижения их уровня тревожности [3]. 

Основываясь на индивидуальных потребностях и характере каждого подростка, психологическое 
консультирование может быть адаптировано для решения конкретных проблем, с которыми сталкива-
ются подростки в их жизни. Важно, чтобы подростки чувствовали, что их проблемы воспринимаются 
серьезно, и что они имеют возможность и поддержку для их решения. 

В статье A.R. Fayzullina и F.A. Saglam рассматриваются методологические принципы и методы раз-
работки и оценки образовательных тестов в области исторического образования. Исследование охваты-
вает вопросы, связанные с созданием качественных образовательных инструментов и их использовани-
ем для эффективного консультирования подростков с целью снижения уровня тревожности [4]. 

Современные исследователи R. R. Khayrutdinov, A. R. Fayzullina, F. A. Saglam отмечают, что в 
подростковом периоде присутствуют следующие характеристики и аспекты [6]: поиск собственного ме-
ста в обществе сверстников и взрослых; формирование идентичности; стремление к самопониманию и 
самовыражению; процесс сексуального развития; повышенный уровень тревожности; уменьшение са-
мооценки; нестабильность в волевой сфере; отклонения в поведении; изменения в восприятии своего 
тела; усиление внутреннего осознания. Данные авторы также предлагают методы работы с подростка-
ми из семей мигрантов. 

Как отмечается в исследовании A. R. Fayzullina, F. A. Saglam, уровень тревожности у подростков 
может зависеть как от особенностей нервной системы, будучи свойственным качеством с рождения, 
так и от процессов формирования личности. Важно отметить, что проявление тревожности на поведен-
ческом уровне у подростков может быть разнообразным и непредсказуемым. Этот спектр может варьи-
роваться от полной апатии и безразличия, до демонстративной агрессии и насилия, от излишней экс-
траверсии до полной замкнутости. Следовательно, тревожность играет роль определяющего фактора в 
поведении подростков [5]. 

R. R. Khayrutdinov, A. R. Fayzullina, F. A. Saglam предлагают осуществлять исследование и диа-
гностику негативных психических состояний через три основных подхода: 

1. Анализ самонаблюдения и самооценки с использованием различных методов. 
2. Изучение особенностей поведения, мимики, эмоций и результатов деятельности. 
3. Изучение неосознаваемых проявлений, включая физиологические изменения, такие как актив-
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ность нервной системы, кожные реакции, сердечные сокращения и кровяное давление, с использова-
нием аппаратурных методов в лабораторных условиях [7]. 

В каждом из этих направлений исследований используется разнообразная информация, включая 
словесные отчеты, клинические наблюдения, компоненты поведения, реакции на стрессоры и физио-
логические функции. 

Кроме того, важно помочь подростку развить навыки решения проблем и адаптации к социальной 
среде. Психолого-педагогическое консультирование также должно включать работу с родителями, что-
бы они могли лучше понимать своего ребенка и оказывать ему поддержку в сложных жизненных ситуа-
циях, в том числе в миграционных семьях [6]. 

Использование когнитивно-поведенческих методик также может быть эффективным способом 
снижения уровня тревожности у подростков, помогая им пересматривать и изменять свои негативные 
убеждения и поведенческие реакции. 

В конечном итоге, успех психолого-педагогического консультирования зависит от индивидуально-
го подхода к каждому подростку и его уникальным потребностям. Эффективное консультирование тре-
бует терпения, понимания и постоянной поддержки со стороны специалиста, что позволяет подростку 
постепенно преодолевать свои тревожные состояния и развиваться как личность. 
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