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РАЗДЕЛ 1. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ В 

СОВРЕМЕННЫХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЯХ: 
МИССИЯ, ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СТРАТЕГИЧЕСКОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Журавлева Н.Н. (Новосибирск)
Сегодня все субъекты системы дополнительного образования детей (ру-

ководители, педагоги, родители, обучающиеся), осознанно или нет, в той или 
иной форме занимаются вопросами обеспечения качества, но управление им, 
как правило, осуществляется спонтанно, под диктатом ситуации, без пред-
варительной выработки общей стратегии. При этом происходящие процессы 
модернизации российского образования требуют выработки такой политики 
и стратегии, которая позволяет системе дополнительного образования детей 
поддерживать конкурентоспособность в обозримой перспективе, сознательно-
го управлять изменениями на основе их предвидения, регулирования, приспо-
собления к изменяющимся внешним условиям.

Проблема стратегического управления качеством дополнительного об-
разования детей в условиях модернизации российского образования приобре-
тает особую актуальность в связи с необходимостью перехода на современные 
типы и модификации управления, которые позволят образовательной системе: 
отвечать современным особенностям развития российского образования; до-
статочно точно определять долгосрочные перспективы в динамично изменя-
ющихся условиях на основе исследований внешних и внутренних факторов; 
опираться на человеческий потенциал; ориентировать всю деятельность на 
новые запросы потребителей качественных образовательных услуг; гибко ре-
агировать и проводить своевременные изменения, отвечающие требованиям 
внешней среды и позволяющие системе стабильно функционировать; разви-
ваться в долгосрочной перспективе, достигая при этом своих целей.

Таким образом, в условиях нарастающих изменений во внешней среде 
современным инструментом управления качеством дополнительного образо-
вания детей является методология стратегического управления. А, как из-
вестно, реализация методологических оснований научного исследования пе-
дагогических явлений и процессов осуществляется посредством применения 
методологических подходов.

Каждый методологический подход может быть соотнесен с определенным 
уровнем методологии науки.

В современной науке описано множество методологических подходов, 
определяющих различные направления исследований и отражающих спец-
ифику конкретной научно-исследовательской деятельности. Но для органи-
зации конкретного научного исследования важно определить и обосновать 
именно те методологические подходы, которые составят его основу и позволят 
наиболее глубоко изучить исследуемую проблему с разных позиций.

Эволюция управления, в том числе и его стратегической составляющей, 
представляет собой появление и пересечение совокупности основных подхо-



8

дов. Разные подходы не исключают друг друга, а реализуют разные планы ис-
следования проблемы.

Методологическую основу исследования стратегического управления каче-
ством дополнительного образования детей составили положения системного 
подхода к анализу исследуемых явлений.

Системный подход (Р.Аккофф, В.Г.Афанасьев, И.В.Блауберг, Т.А. Ильи-
на, Ю.А. Конаржевский, Г.Кунц, О.Е.Лебедев, Л.Г.Логинова, Г.Н. Сериков, 
В.Н.Садовский, Ю.П.Сокольников, и др.) [12].

обеспечивает процесс познания и развития образования в системной це-
лостности, сложности его системной организованности, во всем многообра-
зии присущих ему связей и зависимостей; определяет наличие совокупности 
компонентов (элементов, подсистем), взаимосвязь и взаимодействие которых 
обусловливают целостность системного видения предмета исследования.

Только на основе системного подхода возможно построение модели страте-
гического управления качеством дополнительного образования детей с учетом 
всего многообразия субъективных и объективных факторов ее развития, так 
как именно этот методологический подход:

• ориентирует на изучение управленческого процесса как системы функ-
ций, неправильная реализация одной из которых может повлиять на систему 
управления в целом;

• применяется как способ системного упорядочивания управленческих 
действий, благодаря чему: 1) определяются цели и задачи управления; 2) ана-
лизируются варианты возможных управленческих решений; 3) выбирается 
наиболее эффективные их них; 4) осуществляется структурирование управ-
ленческих действий.

• позволяет представить все управленческие действия во взаимосвязи.
В отличие от системного подхода комплексный подход [10] к педагогиче-

ским объектам позволяет выделить в научном знании о них такой вариативный 
элемент знания, как педагогический комплекс, и предполагает управляемое 
объединение разнородных элементов педагогических объектов, процессов, 
деятельности и т.п. Комплексный подход обосновывает, с одной стороны, 
целостность личности как взаимосвязанное взаимодействие всех ее сторон 
(интеллектуальной, эмоциональной, волевой, действенно-практической), с 
другой – целостность педагогического процесса как развитость всех его ком-
понентов, скоординированность взаимодействия всех его участников.

Комплексный подход в исследовании стратегического управления каче-
ством дополнительного образования детей предполагает изучение отдельных 
показателей во взаимосвязи и взаимозависимости, в тесной связи с общим 
уровнем организационного, технического и технологического развития систе-
мы дополнительного образования, а также – с уровнем развития педагогиче-
ского коллектива.

Но системный и комплексный подходы не исчерпывают методологиче-
ской характеристики конкретного исследования. Сложность и многогранность 
стратегического управления качеством дополнительного образования детей, 
взаимосвязь и взаимозависимость составных элементов этого процесса обу-
словливает необходимость применения совокупности методологических под-
ходов, обеспечивающих получение объективной, достоверной информации, 
позволяющей создать целостную картину изучаемого явления.

Синергетический подход [7] важен в концептуальном осмыслении страте-
гического управления качеством дополнительного образования детей, опира-
ется в познании любых сложных систем на происходящие в них процессы са-
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моорганизации, саморазвития и позволяет исследовать нелинейный характер 
их перехода из организуемого в самоорганизующееся состояние, что является 
важным для становления и развития систем управления качеством дополни-
тельного образования детей. [4].

Ситуационный подход (П. Дракер, Г.Кунц и др.) [11] концентрируется на 
том, что пригодность различных методов управления определяется ситуацией 
(конкретным набором обстоятельств): самым эффективным методом в кон-
кретной ситуации является метод, который более всего соответствует данной 
ситуации. Этот подход является значимым подходом к стратегическому управ-
лению качеством дополнительного образования детей, предмет его исследова-
ния - конкретная ситуация, внешние и внутренние переменные, влияющие на 
нее. Для нас это имеет особое значение, так как мы рассматриваем стратегиче-
ское управление качеством дополнительного образования детей в конкретных 
условиях модернизации российского образования. В центре этого подхода - 
конкретная ситуация, т.е. набор обстоятельств, с которыми сталкивается систе-
ма дополнительного образования детей в процессе своего функционирования. 
Управление этой ситуацией осуществляется путем выделения наиболее важ-
ных в конкретных обстоятельствах переменных, взаимосвязанное рассмотре-
ние которых позволяет решать возникшие проблемы.

Культурологический (культуросообразный) подход [6] (А.Г.Асмолов, 
В.С.Библер, М.В. Богуславский, А.П. Валицкая, О.С.Газман, С.И.Гессен, Б.С. 
Гершунский, О.В.Долженко, М.В.Кларин, Н.Б.Крылова, В.А.Петровский, 
В.В.Розанов, В.М.Розин, В.А.Сластенин и др.) в современных научно-педаго-
гических исследованиях представляет человека как уникальный мир культуры, 
а его образование как творение себя в процессе взаимодействия с системой 
культурных ценностей, отражающих богатство общечеловеческой и нацио-
нальной культур. Культурологический подход рассматривает сущность и про-
цесс развития личности ребенка в соответствии с педагогическими идеями, 
целями, задачами на основе анализа социокультурной ситуации. [4].

Дополнительное образование детей выступает одним из ведущих факторов 
социокультурного обновления региона, становится непременным условием 
достижения молодыми людьми жизненного успеха и одновременно предпо-
сылкой их активного участия в преобразовании социальной среды, в которой 
они живут. Дополнительное образование детей в социокультурных условиях 
формируется как компонент вариативной части системы регионального обра-
зования, обретая черты современности, сохраняя при этом верность принципу 
вариативности.

У дополнительного образования есть то, что не может дать общеобразова-
тельная школа: добровольность; учет индивидуальных интересов, желаний и 
потребностей ребенка; условия для творческого саморазвития и самореализа-
ции; неформальность общения и увлеченность коллективной деятельностью; 
свобода выбора школьником совместно с педагогом образовательной области, 
профиля программ, времени их освоения; разнообразие видов деятельности 
социализации и создание благоприятных условий для реализации имеющегося 
природного потенциала школьника в соответствии с его потребностями [11].

Проанализированные нами методологические подходы ориентированы на 
достаточно четкое выделение формальной структуры управления, наличие ко-
торой обусловливает возможность жесткой алгоритмизации стратегического 
управления, а их выбор зависит от того, какие задачи и цели стоят перед про-
ектированием процесса развития образовательной системы. Каждый из под-
ходов имеет научно-теоретические и практические основания реализации, но 
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методологическая система, определяющая базовые приоритеты в данной об-
разовательной сфере, пока еще не сложились.

В настоящей статье рассмотрены лишь некоторые методологические под-
ходы, имеющих место в исследовании стратегического управления качеством 
дополнительного образования детей. За пределами нашего внимания остались 
инструментальный, институциональный, маркетинговый, ценностный и неко-
торые другие методологические подходы
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕКОНСТРУКЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИЯ НАРОДНЫХ КАЛЕНДАРНЫХ 

ПРАВОСЛАВНЫХ ПРАЗДНИКОВ  В УСЛОВИЯХ ШКОЛЫ 
НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ 

(на примере работы Школы русской традиционной культуры  
«Васюганье»)

Байтуганов В.И. (Новосибирск)
Аннотация. В статье рассматривается методические аспекты возрождения 

народных традиций на основе народного праздника в условиях Школы народ-
ной культуры. Определяются составляющие праздника, которые условно мож-
но разделить на две части: обрядовую и игровую. Даются основные характери-
стики праздничной культуры при их реконструкции.

Ключевые слова: народный праздник, народный календарь, обряд, ритуал, 
реконструкция.

Народные праздники стали изучаться этнографами и фольклористами с се-
редины XIX в. Одним из первых собирателей фольклора, этнограф И. С. Сне-
гирев в своей книге «Русские простонародные праздники и суеверные обряды» 
поднял ценность русского народного праздника на небывалую высоту. Его по-
нимание праздника складывалось вокруг описания подробностей обрядов, игр 
и хороводов, в которых выражен древний быт и характер народа. Им впервые 
сформулировано теоретическое определение праздника, состоящее из описа-
ния традиций, в него входящих [1]. Другой исследователь русского быта А. В. 
Терещенко определяет праздник как свободное от занятий время, его фунда-
ментальный труд «Быт русского народа» явился, по сути, энциклопедией рус-
ской жизни в котором отражены «образ жизни и история народного быта», он 
пишет: «посмотрите на расселение нашего народа по трем частям света: что 
их держит и хранит? Священнейшее чувство любви к Отечеству, основанное 
на Православии и единодержавии. Все дышат и пламенеют одним чувством, 
желают счастия и утверждают благосостояние, – вот где кроется народность: 
вот его сила и опора» [2].

Народные календарные праздники при своём восстановлении (реконструк-
ции), требуют особого внимания и заботы. Их современное прочтение пред-
полагает тщательное изучения традиции проведения праздника как явления 
обрядовой культуры и возможно наиболее точное и полное её восстановление 
уже в современных условиях. В Школе русской традиционной культуры сло-
жилась система реконструкции такого праздника на основе изучения и про-
работки народных традиций как общерусских, так и Новосибирской области 
и в целом Сибири. При подготовке такого праздника проводятся фольклорные 
экспедиции, опрашиваются информаторы, моделируется ситуация праздника и 
возможный сценарий, готовятся действующие лица и исполнители, изготавли-
вается атрибутика праздника, костюмы, маски, куклы – если это необходимо. 
При составлении сценария праздника используется комплексный подход, со-
четающий традицию и инновацию, суть которого – моделирование творческих 
и воспитывающих (ролевых) ситуаций в контексте праздника. 

Методику проведения народного праздника можно условно разделить на 
две части. В первой части необходимо показать обрядовый контекст празд-
ника, который может быть проведён и в виде театрализованного действа, 
построенного на чётко выверенных сценарных позициях. Вторая же часть 
праздника – это своего рода импровизация, несущая в себе игровой момент, 



12

связанный с приходом гостей, игрой, а затем и общей трапезой. Проведение 
праздника строится на основе православной и народной традиции в их един-
стве. Например, в праздновании праздника «Рождество Христово» в условиях 
Школы народной культуры предполагается исполнение Рождественских пес-
нопений, показывающее традицию праздника, а затем могут быть исполнены 
хороводно-рождественские, игровые и плясовые песни. Праздники, сочетаю-
щие православную и народную традиции, используют обиход обеих составля-
ющих праздника. В подготовке праздника участвует дети, их родители, а так-
же приглашённые гости, друзья. Праздник, при его восстановлении, должен 
проходить в условиях, приближенных к естественным: он может проходить 
и «на улице», и «в избе», и «в храме», «и дома»; и нести на себе все подо-
бающие этому действу функции. Одной из характерных особенностей такого 
праздника является совпадение дат народного календаря и проведения празд-
ника, подлинность культурных традиций определённой местности рождает и 
подлинность самого праздника. Большое значение имеет точное и детальное 
описание элементов праздника, а значит, и воспроизведение хороводов, точ-
ное соблюдение определенных ритуалов (например, завивание венков). Толь-
ко подлинность и глубокая продуманность создают настоящую атмосферу 
праздника, которая отражает данную традицию и несёт на себе магические и 
эстетические, духовно-нравственные, поведенческие функции. Однако могут 
быть и импровизации по ходу праздника. Эти импровизации касаются манеры 
исполнения, изменения порядка плясовых и хороводных песен, а также могут 
быть связаны с гостями, пришедшими на праздник. Иногда, по желанию ис-
полнителей, могут перемещаться некоторые блоки праздника, например «взя-
тие снежного городка» в празднике «Масленица», Взятие городка может быть 
и вначале праздника, и в конце. 

В праздниках, носящих глубинные сакральные смыслы, а к ним относят-
ся главные двунадесятые праздники народного православного календаря, 
большое значение приобретают этапы праздника и их проживание участни-
ками действа. Эти этапы заключаются в предпраздновании, праздновании и 
послепраздновании (попраздновании). К тому же, при реконструкции празд-
ника и его проведении должна учитываться ритуальная, обрядовая последо-
вательность с включением обрядов и ритуалов в контекст действа. К ним мы 
относим посты, кануны праздников (сочельники), ритуальную пищу (сочиво, 
блины, пряники и др.), посещение храма, крестные ходы, обходы дворов и др., 
проходящие по определённым, заранее изученным традициям, которые входят 
в праздник как составная его часть. А совершение многочисленных обрядов 
и ритуалов как во время предшествующее празднику, так и во время праздно-
вания происходят по определенным канонам, характерным для данной мест-
ности и при их моделировании (реконструкции) не подвергаться изменениям.

 В основе содержания праздника – народный календарь определённой мест-
ности, ориентированный на смену времён года и на труд земледельца, а также 
житие святого или угодника, приходящееся на определённую дату. Связь дан-
ного жития святого с природными явлениями и трудовыми обычаями скрепля-
ет праздник в единстве сакрального и материального мира. В основе календаря 
как годового цикла заложен принцип смены природных биологических волн, 
связанных со сменой времён года, которая рождает и перемену в празднике. 
Эта последовательность в смене волн в празднике задаётся определенным при-
родным ритмом годового календарного цикла (весна, осень, лето, зима). Рас-
становка акцентов в годовом природном ритме связанном с временем прохож-
дения праздника, и есть выявление и проведение конкретного праздничного 



13

события. Таким образом, праздник есть кульминация временной, природной, 
сакральной и жизненных волн, после чего следует другая волна – отдохнове-
ние и подготовка нового праздника. Эта технология как педагогическая, при-
менена нами в обучении и воспитании обучающихся. Так, педагогическое про-
странство учебного года разделено на периоды, соответствующие народным 
праздникам. А поскольку в празднике участвует вся школа: учащиеся, роди-
тели, приглашенные гости – праздник становится и своеобразным академиче-
ским концертом, смотром талантов, подводящим итог работе обучающихся в 
предшествующий период.

Нами отработан следующий механизм проведения праздника:
• подготовка праздника,
• проведение праздника,
• оценка результатов.
В программе праздника участвуют дети, родители, гости. Праздник дает 

детям:
• знания и навыки традиционной культуры,
• в морально-этическом аспекте – поведенческие установки, проявление 

своей индивидуальности,
• оценку деятельности каждого ребенка группой,
• стимул для дальнейшего творчества (через игры, например, игра в фанты),
• многопрофильный подход к обучению (танец, пение, музыка).

ЛИТЕРАТУРА:
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРОЦЕССА И РЕЗУЛЬТАТОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Медведева И.А. (Вихоревка)
Оценивающая деятельность является важным элементом педагогического 

процесса, а оценка – мощным педагогическим средством. Любая оценочная 
деятельность исходит из потребностей ребёнка или педагога получить ин-
формацию о том, насколько эффективно проходит их взаимодействие в об-
разовательном процессе. Оценка это система форм, методов, средств, видов 
качественного или количественного оценивания результатов образовательно-
го процесса. В системе дополнительного образования детей оценивание рас-
сматривается как инструмент мониторинга образовательных достижений об-
учающихся, результативности их деятельности. Система эта очень гибкая и 
вариативная, она выполняет развивающую и стимулирующую функции, обе-
спечивает комплексную оценку результатов, общую характеристику освоен-
ного ребенком материала. Оценивание включает в себя как сам процесс, так 
и результат работы и осуществляется по-разному: в виде количественного по-
казателя (балл, отметка) и качественного (словесные эмоциональные выска-
зывания о процессе и результатах работы). Значимым показателем качества и 
результативности выступают личностные достижения обучающихся, повыше-
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ние их самооценки, осознание своей деятельности как успешной, стремление 
к творческому развитию. 

К функциям оценивания относятся мотивационная – стимулирует учеб-
ную деятельность, диагностическая – отвечает на вопрос «Почему?», указывая 
на причину результата, воспитательная – формирует самосознание и адекват-
ную самооценку, информационная – свидетельствует о степени успеваемости 
и успешности в личном развитии обучающихся. Цель деятельности это пред-
ставление человека о том, чего он должен достигнуть, т.е. это модель будущего 
результата. Педагогические цели формируются под влиянием социального за-
каза, в дополнительном образовании это запросы детей и родителей (законных 
представителей) школ и других образовательных организаций. Цели форму-
лируются на длительный срок и конкретизируются в ожидаемых результатах, 
реализуясь через содержание программы и становясь в итоге предметом оцен-
ки, который диагностируется с помощью контрольно-оценочных материалов. 
Цели оценивания бывают двух типов: 1. Оценивание для диагностирования 
и поддержки конкретных обучающихся, диагностики и корректировки обра-
зовательного процесса и построения индивидуальной стратегии обучения; 2. 
Оценивание и принятие управленческих решений на разных уровнях образо-
вательной системы, начиная с конкретной образовательной организации и за-
канчивая Министерством образования страны. 

В чём состоит мотивационная цель? – добиться результата. Результат 
(«resultatus», лат. «отражение») – состояние системы в определённый момент 
её развития в соответствии с поставленными целями. Образовательный ре-
зультат – итог, промежуточный или конечный совместного взаимодействия 
педагога и ребёнка в процессе образовательной деятельности по конкретной 
образовательной программе. Кроме понятия «результата» есть понятие «ре-
зультативности». Результативность – степень соответствия ожидаемых (нор-
мативных или субъективно заданных) и полученных результатов. Виды оцени-
вания в дополнительном образовании детей: диагностическое, формативное и 
суммативное. Диагностическое определяет начальный уровень сформирован-
ности знаний, умений, навыков и компетентностей обучающихся, проводится 
в начале образовательного пути – в начале учебного года, либо на первых за-
нятиях по изучению темы, части, раздела учебного материала. Формативное 
(формирующее) оценивание (англ.formative) – определение текущего уровня 
освоения учебного материала в повседневной учебной деятельности, целена-
правленное непрерывное наблюдение за процессом обучения с целью улучше-
ния качества. Суммативное (англ. summative), или итоговое, его ещё называют 
констатирующим, проводится после изучения определённого учебного блока, 
раздела, темы. В зависимости от целей могут применяться различные под-
ходы к оцениванию: количественный, критериально-ориентированный, экс-
пертный и самооценивание. Количественный подход всегда используется для 
оценки аспектов социальной эффективности образования и осуществляется 
при помощи набора количественно-измеримых показателей и индикаторов, по 
изменению величин которых судят об эффективности образования. Критери-
ально-ориентированный подход основывается на сопоставлении полученного 
результата с ожидаемым, описанным в виде чётких характеристик. Примером 
могут быть образовательные стандарты – «должен знать, должен иметь прак-
тический опыт, должен уметь». Экспертный подход применяется тогда, когда 
оцениваемый результат неизмерим – решение базируется на опыте и интуиции 
экспертов.
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ДИСТАНЦИОННАЯ РАБОТА С ДОШКОЛЬНИКАМИ  
И ИХ РОДИТЕЛЯМИ

Машнева Н.Ф., Мальцева Т.Н.,  
Иваницкая Г.М., Кривко С.В. (Белгород)

В настоящее время как никогда актуальным стало дистанционное обучение 
не только в нашей стране, но и во всем мире. В 2020 году возникла явная не-
обходимость перехода на дистанционное обучение всех образовательных уч-
реждений, а также перехода многих организаций на дистанционный формат 
работы. Как известно, связывалось это с мировой пандемией, однако следует 
заметить, что это была хорошая проверка готовности и состояния дистанцион-
ного обучения.

Еще 50 лет назад нельзя было и представить себе, что в будущем студенты 
не будут посещать лекции и семинары, а придется обучаться полностью в уда-
ленном режиме. Сегодня дистанционное обучение – это реальность, которая 
стремительно набирает популярность во всем мире. Однако в этой реальности 
оказались не только студенты, но и школьники, а через некоторое время даже 
дети дошкольного возраста вместе с педагогами и родителями. 

Дистанционное обучение представляет собой совокупность современных 
технологий, которые обеспечивают предоставление информации в интерак-
тивном режиме посредством использования информационно-коммуникацион-
ных технологий [2]. 

Е.С. Полат дистанционное обучение считает формой обучения, осущест-
вляемой через взаимодействие обучающегося и педагога на расстоянии, ко-
торому присущи все компоненты образовательного процесса – цель, задачи, 
содержание, методы, организационные формы, средства обучения, реализу-
емые посредством специфических средств интернет -технологий или других 
средств, предусматривающих интерактивность [4].

У дистанционного вида обучения есть свои преимущества и недостатки. 
Рассмотрим некоторые из них. 

Отметим сначала плюсы дистанционного обучения:
• реализация обучения в индивидуальном темпе, т.е. скорость изучения, 

устанавливается каждым ребенком в соответствии с его особенностями, лич-
ными обстоятельствами и потребностями;

• доступность, т.е. не возникает ограничений в образовательных потребно-
стях из-за географического и временного положения ребенка и образователь-
ного учреждения;

• мобильность, т.е. осуществляется одно из важных требований успешно-
сти процесса обучения – это эффективная реализация обратной связи между 
педагогом и ребенком;

•- технологичность предполагает применение новейших достижений ин-
формационных и телекоммуникационных технологий в образовательном про-
цессе;
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• социальное равноправие подразумевает равные возможности, чтобы по-
лучить образование, вне зависимости от состояния здоровья, места прожива-
ния и др.;

• творчество, т.е. созданы комфортные условия для творческого самовы-
ражения каждого ребенка.

Помимо преимуществ, существует и ряд минусов:
• отсутствие очного общения между педагогом и ребенком, т.е. исключение 

моментов, связанных с индивидуальным подходом и воспитанием;
• наличие целого ряда индивидуально-психологических условий, жесткая 

самодисциплина (что для дошкольников в силу из возрастных особенностей 
является достаточно затруднительным);

• необходимость постоянного доступа к источникам информации, для чего 
нужна техническая оснащенность – компьютер, ноутбук, выход в Интернет;

• недостаток практических занятий;
• отсутствие постоянного контроля над детьми [1]. 
Рассматривая виды дистанционного обучения, уделим внимание, конечно, 

тем, которые можно использовать в дошкольном образовательном учрежде-
нии. Это, прежде всего, онлайн-обучение, интерактивные учебные материалы 
и самостоятельная работа родителей посредством обратной связи через мес-
сенджеры, электронную почту, социальные сети и т.д [3]. 

Итак, онлайн-обучение связано с получением информации посредством 
компьютера, планшета или телефона, которые подключены к сети Интернет 
в режиме реального времени. Такой вид дистанционного обучения позволяет 
дошкольникам, родителям и педагогам общаться, задавать вопросы друг дру-
гу, сразу получать на них ответы, выполнять задания и проверять их. Сегодня 
существует большое количество различных способов организации онлайн-об-
учения. Мы рекомендуем:

• портал Rutube, который имеет достаточно простой интерфейс, где можно 
подключить любое количество участников, 

• Zoom является популярным сервисом беспроводного взаимодействия, 
можно подключиться как с компьютера, так и телефона. Чаще всего с помощью 
него организуется вебинары, групповые чаты, семинары, видеоконференции;

•- Skype, который позволяет подключить группу из 25 человек.
Интерактивные учебные материалы предполагают следующее:
• использование дошкольниками электронных образовательных программ, 

дидактических игр и др., которые имеются в детском саду;
• использование интерактивных учебных материалов в сети Интернет.
Такой вид учебных ресурсов включает инструкции, игры, картинки, ссыл-

ки, видео и т.д., используя которые дети вместе с родителями способны са-
мостоятельно овладеть программным материалом. Обязательным является 
консультирование родителей со стороны педагога по вопросам применения 
определенного вида интерактивного учебного материала. Педагоги могут са-
мостоятельно создавать такие пособия, к примеру, самым распространенным 
и весьма простым вариантом является использование программы Microsoft 
Power Point, с помощью него можно создавать интерактивные игры. 

Сейчас педагоги, кроме мультимедийных презентаций, снимают видео, 
монтируют их, создавая контент как для детей, так и их родителей. А имен-
но для детей создаются видеоролики, в которых предлагается выполнение 
каких-либо заданий, игровых упражнений (сделать поделку, нарисовать рису-
нок, придумать сказку, выучить стихотворение и т.д.). В таких видео для детей 
дается инструкция, демонстрируется весь процесс создания того или иного 
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продукта деятельности, и все это комментируется педагогом. Что касается 
родителей воспитанников, то и здесь педагоги проявляют творчество и про-
фессионализм, они создают видео-консультации по запросу либо актуальным 
проблемам дошкольного образования. Для них также создаются памятки, ре-
комендации, которые позволяют расширить представления родителей по тому 
или иному вопросу развития или воспитания ребенка.

Педагоги также используют дистанционные образовательные технологии 
для самостоятельной работы родителей со своими детьми в удобное для них 
время. Обязательное условие – консультирование и обучение родителей, орга-
низация обратной связи через сайт ДОУ, электронную почту, социальные сети 
и мессенджеры. Такой вид дистанционного обучения является очень популяр-
ным, что связано с учетом возможностей, в том числе технических, каждого 
участника образовательного процесса. Педагог договаривается и обсуждает с 
родителями о том, какой вариант для них является наиболее доступным.

Например, использование официального сайта дошкольного образователь-
ного учреждения, на котором создана страница «Дистанционное образование 
(обучение)». На ней обновляется материал периодически, например, один раз 
в неделю – консультации, инструкции, задания для обратной связи, ссылки, 
мультимедийные презентации, видеоролики, различный дидактический мате-
риал и т.д.

Кому-то удобнее пользоваться электронной почтой, кроме всего, педагогу 
легко делать рассылку необходимых материалов для организации самостоя-
тельного обучения родителями своих детей. Для удобства следует обозначить 
время для рассылки, например, каждый день в 8.00, а также для обратной связи 
от родителей, например, каждый день до 19.00.

Сегодня использование социальный сети – одно из самых удобных для 
организации дистанционного обучения. Чаще всего используется социальная 
сеть ВКонтаке, но также популярны и Одноклассники. Здесь можно создавать 
сообщества, группы только для участников, в которых размещается различная 
необходимая информация, а также предполагается получение обратной связи.

Как показывает практика, использование мессенджеров Viber, WhatsApp, 
Telegram, также в настоящее время особенно популярно. Почти каждая группа 
ДОУ имеет свою группу в мессенджере, что позволяет контактировать с ро-
дителями. Этот вариант выступает как наиболее доступный для большинства 
семей. С помощью мессенджеров можно отправлять любой вид материала – 
картинки, видео, гиф, текст, скриншоты, аудиозаписи, что будет интересным 
не только для родителей, но и для детей. 

Такие варианты дистанционного обучения предполагают соблюдение опре-
деленных правил со стороны педагогов. Исходя из собственной практики, от-
метим следующие:

• организация рассылок материалов и онлайн-занятия проводятся в строго 
определенное время;

• обозначение времени для осуществления обратной связи со стороны ро-
дителей;

• учет возрастных особенностей дошкольников при работе с компьютером 
или гаджетами;

• сопровождение занятий инструкциями для родителей при условии орга-
низации самостоятельного обучения посредством обратной связи;

• корректность в общении с детьми и их родителями;
• метод поощрения в конце занятия через рассылку готовых физкультмину-

ток для утренней зарядки, сказки на ночь, ссылки на сайты и другие ресурсы.
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Подводя итоги выше изложенному, следует отметить, конечно, сегодня 
практический опыт дистанционного обучения дошкольников и организации 
работы с родителями в дистанционном формате достаточно мал и имеет опре-
деленные трудности, однако, такая форма взаимодействия сегодня востребо-
вана, а также позволяет решить многие образовательные задачи, которые не 
всегда получается реализовать в реальном времени в дошкольном учреждении.
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КУЛЬТУРА МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ ШКОЛЕ

Демченко Л.А. (Костанай / Казахстан)
Современные глобальные изменения в социокультурной жизни общества: 

культуре, экономике и политике предельно обостряют вопросы, связанные с 
формированием культуры межличностных отношений. В настоящий момент 
существование государств с разными политическими системами и разным 
уровнем экономического развития, с разными национально –культурными тра-
дициями выдвигают проблему формирования межличностных отношений как 
центральную, которую мы рассматриваем через формирование толерантности 
молодого поколения.

Это вызывает определенные сложности в формировании новых и утверж-
дение старых этноструктур, сопровождающиеся порой межэтническими кон-
фликтами. Установка общества и государства на расширение и углубление 
деятельности по формированию толерантного сознания и поведения, по вос-
питанию веротерпимости, миролюбия, непримиримости к экстремизму приоб-
рела как в Казахстане, так далеко за его пределами особую важность и смысл. 
И особенно актуальна эта проблема в организации воспитания молодого поко-
ления. Это обусловлено не только общей остротой реального положения этой 
проблемы в стране, не только необходимостью сохранения жизненно важных 
позиций, но и тем, что новые поколения не имеют той положительной практи-
ки межкультурных и межэтнических отношений, которая имела место в жизни 
старшего поколения, получившего опыт содружества во время войны и других 
тяжелых периодов в истории.

Главное же заключается в том, что в силу возрастных особенностей мо-
лодое поколение не имеет необходимых знаний, позволяющих с достаточной 
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глубиной понимать современные этнопроблемы, не имеет общей культуры и 
психологической готовности к участию в них.

Реальное положение в стране, значимость задач, ответственность за буду-
щее и особенности социального положения молодежи делают проблему фор-
мирования толерантного сознания и развертывания межкультурных, межэтни-
ческих отношений остроактуальной и значимой, хотя и чрезвычайно сложной, 
особенно в связи с предъявлением высоких требований к способам и уровням 
ее решения.

Анализ основных теоретических и научных положений по данной про-
блеме , был проведен в работах современных исследователей его творчества: 
Б.С. Братусь, Т.Т. Бурлакова, В.И. Слободчиков и др. Само понятие «толерант-
ность», изначально переводится с латинского как «терпение» и в литературе 
впервые употребляется в работах Л.Н. Толстого.

Понимание толерантности как активного принятия многообразия результа-
том которого становится сотрудничество конструктивный диалог, помощь - это 
стремление человека достичь понимания с другими согласовывать самые раз-
ные установки мотивы, не прибегая к насилию и подавлению человеческого 
достоинства. 

Так, например, в содержании понятия «толерантность» А.Г. Асмолов выде-
ляет три основных аспекта: один связывает данное понятие с устойчивостью, 
выносливостью, с другой – терпимостью, третий с допуском, допустимостью, 
допустимым отклонением.

Из множества определений понятия «толерантность» мы основываемся на 
«…уважение, принятие и ценностное отношение к богатому многообразию 
культур, форм самовыражения и способов проявления человеческой индиви-
дуальности». Среди всех разнообразных видов и форм толерантности для нас 
основанием общей толерантности человека является межличностная толе-
рантность. Основными измерениями межличностной толерантности являют-
ся: личностный, когнитивный, эмоциональный, поведенческий и вербальный 
компоненты.

Воспитание в духе толерантности не ограничивается усвоением смысла по-
нятия «толерантность». Оно состоит в том, чтобы обучить человека способам 
поведения и реагирования, которые не наносят вред другому, чтобы утвердить 
эти способы поведения в качестве внутренней установки каждого человека, а 
затем и в тех общественных механизмах, которые определяют и формируют 
отношения между людьми.

При организации жизнедеятельности разнонационального детского кол-
лектива очень важна установка педагога на этнокультурное взаимодействие, 
под которым понимаются целенаправленные субъект-субъектные связи ко-
торые заключаются в обмене, взаимообогащении культурными традициями, 
обычаями, ценностями и ведут к взаимосовершенствованию личностей. 

Большую роль в формировании межличностных отношений, толерантно-
сти личности играет система дополнительного образования. Система допол-
нительного образования детей рассматривается как важнейшая составляющая 
образовательного пространства, сложившегося в современном казахстанском 
обществе. Она социально востребована, так как органично сочетает в себе вос-
питание, обучение и развитие личности ребенка.

Ярким примером успешного формирования межличностных отношений 
является работа хореографической школы «Карнавал». «Карнавал» – это осо-
бый мир: каждый приходит сюда по своему желанию, каждый хочет добиться 
успеха, творчески самореализоваться. Основной целью работы школы, кроме 
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овладения классическим хореографическим образованием, является воспита-
ние культуры межнациональных отношений, пропаганда этнической культуры 
народов Казахстана, танцевального фольклора, сохранение народных тради-
ций, воспитание лучших человеческих качеств.

Сегодня коллектив школы составляет 480 учащихся 11 национальностей, 
обучающихся в 32 учебных заведениях города. В школе занимаются дети от 
четырех до 18 лет, проживающие в разных микрорайонах города. В образова-
тельном учреждении обеспечивается целостный процесс воспитания культуры 
межэтнического взаимодействия и толерантности, который помогает эффек-
тивно решать задачи разностороннего творческого развития личности, созда-
ния комфортной творческо-образовательной среды в мире социума. 

Формирование толерантности осуществляется через содержание учебных 
программ по истории хореографического искусства, по народному танцу, по 
постановке танца, танцевальной культуре народов мира. На уроках истории 
хореографического искусства дети знакомятся с хореографическим творче-
ством разных эпох и народов, что способствует формированию уважительного 
отношения к другим танцевальным культурам, не принижая значения развития 
хореографического творчества Казахстана. В репертуаре ансамбля насчитыва-
ется около семидесяти хореографических композиций народов мира. Большое 
место в творчестве коллектива уделяется развитию казахского национального 
фольклора, его традиций и обрядов и культуры народов Казахстана. Изучая 
народный танец, учащиеся познают национальный колорит, особенности ис-
полнения танцев разных народов, Неоценимую помощь в этом оказывают 
представители старшего поколения родителей «Карнавальцев». С учётом их 
рекомендаций создавались костюмы к белорусскому танцу «Дудолка», русско-
му танцу «Калина», уйгурскому, закарпатскому, корейскому танцам, реквизит 
к хореографическим композициям «Салтанат», «Назбике» «Казахские игры», 
«Томирис» и др. На формирование знаний о танцевальной культуре народов 
мира, развитие активного самостоятельного мышления учащихся и познава-
тельного интереса к хореографическому искусству, изучение традиций и обы-
чаев различных народов мира через хореографию, формирование толерант-
ности и культуры межнационального общения направлен теоретический курс 
– «Танцевальная культура народов мира». Предмет является основополагаю-
щим в формировании мировоззрения учащихся в области хореографического 
искусства, представляет основные отличительные особенности хореографиче-
ского искусства различных стран, стилей и направлений.

Творческое сотрудничество связывает хореографическую школу «Кар-
навал» с Государственным театром танца «Наз». Солисты театра поставили 
уникальные хореографические постановки по казахскому танцу. Руководитель 
лаборатории казахского танца, профессор, заслуженная артистка Республики 
Казахстан Тойган Изим провела обучающий семинар и лекционные занятия по 
истории и развитию казахского танцевального фольклора.

 Изучение деятельности педагогов по формированию межличностных от-
ношений, наблюдение за педагогическим процессом и деятельностью учащих-
ся значительно повысили результативность формируемых качеств личности 
учащихся.

Анализ диагностических исследований показал, что преобладающими цен-
ностными ориентациями учащихся являются доброта, взаимопомощь, общи-
тельность - данные качества смогли развиться на тренингах командообразова-
ния, мини-лекциях и помогли детям в групповых выступлениях. Психологом 
школы были разработаны рекомендации родителям, спецкурс для педагогов 
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школы и тренинговая программа для учащихся по стимулированию познава-
тельной активности учащихся, развитию личностных качеств, навыков соци-
ального поведения, снижения уровня тревожности и развития индивидуаль-
ности учащихся. 

Результатом деятельности школы, конечно, является участие учащихся во 
всех массовых праздниках города и области, победы в международных конкур-
сах и фестивалях. Многие годы ансамбль «Карнавал» участвует в творческих 
программах в Международном детском центре «Артек».

В 2021 год ансамбль «Карнавал» стал обладателем 1 и 2 места в дистанци-
онном конкурсе детских хореографических коллективов «В гостях у «Роднич-
ка» в г.Липецк, получил Гран-при областного конкурса хореографических кол-
лективов «Армандастар». И особенно большим событием прошлого года для 
«Карнавала» стало участие в XVIII Международном фестивале «Москва встре-
чает друзей», организованным Международным благотворительным фондом 
Владимира Спивакова , который прошел под девизом «Жизнь отстоявшим!».

В 2022 году на Международном фестивале- конкурсе «Зажги свою звез-
ду!», проходившем в г. Нур- Султан ансамбль танца «Карнавал» получил два 
Гран- При в номинации «Стилизованный народный танец», 4 диплома лауреа-
та I степени в номинациях «Народный танец», «Уличный танец»( возрастные 
группы 8-10 лет, 11-16 лет), «Ваш звездный танец» и Специальный диплом «За 
высокий репертуарный уровень коллектива». III Международный фестиваль 
народного танца «Наурыз достарын шақырады», который традиционно прово-
дится в г.Костанае по инициативе «Карнавала», объединил 37 коллективов из 
Казахстана, России, Украины, Республики Беларусь, Грузии, Армении, При-
днестровской Республики Молдовы, Узбекистана, Киргизии, Северной Осе-
тии. 

Три Гран-при Международного конкурса-фестиваля хореографического ис-
кусства «Гүлденген Қызғалдақтар» получил ансамбль танца «Карнавал» в г. 
Шымкент в мае 2022 года. А в августе на VIII Международном фестивале-кон-
курсе детского и юношеского творчества “На волне Иссык-Куля» в Киргизии 1 
место удалось завоевать учащимся 4 года обучения.

Поскольку 2022 год Президент Казахстана Касым –Жомарт Токаев объявил 
Годом Детей, нами была организована масштабная благотворительная акция 
«От сердца к сердцу», направленная на развитие детского творчества и вос-
питание лучших человеческих качеств - милосердия, отзывчивости и доброты. 
Праздник объединил самые яркие коллективы организаций дополнительного 
образования города, которые представили свое творчество детям с проблемами 
здоровья, из социально – уязвимых семей, нуждающихся в поддержке и осо-
бом внимании.

Коллектив хореографической школы с программой «От сердца к сердцу» 
побывал в городах Рудном, Лисаковске и девяти районах Костанайской обла-
сти.

В марте нынешнего года воспитанники хореографической школы «Карна-
вал» приняли участие в международном фестивале- конкурсе “ART-SHASHU” 
в г.Астане. По его результатам коллектив получил 3 Гран-При в номинациях 
«Стилизованный народный танец» и «Эстрадный танец» и Супер Гран-При 
конкурса. 

В заключении следует отметить, что в процессе формирования толерант-
ного поведения учащихся перспективными и масштабными являются возмож-
ности системы дополнительного образования детей. Многонациональный дет-
ский коллектив становится пространством, благоприятным для саморазвития 
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каждой личности, а этнокультурное взаимодействие детей в таких условиях 
способствует как культурному обогащению личности, так и поднятию уровня 
межэтнического взаимодействия.
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ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «УСПЕХ 
КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

(из опыта работы ГБПОУ ИО КППК)
Козлова А.П., Пономарева В.Ю. (Киренск)

В мае 2023 года ГБПОУ ИО «Киренский профессионально-педагогиче-
ский колледж» завершает реализацию проекта «Успех каждого ребенка» Фе-
дерального проекта «Образование» для студентов 1-2 курсов и учащихся школ 
г. Киренска и Киренского района. В рамках данного проекта с 1 сентября 2020 
года созданы и действуют три инфраструктурных места по двум направлен-
ностям: социально-гуманитарная и техническая. Осуществляется реализация 
программ дополнительного образования детей по социально-гуманитарной 
направленности «Я в мире профессий» и «Проект: от идеи до практики» в воз-
расте от 14 до 17 лет, а также по технической направленности «Робототехника. 
Первые шаги» в возрасте от 7 до 11 лет.

Все общеразвивающие программы рассчитаны на 36 часов, реализуются 
в течение одного года обучения (4 потока детей). За это время 1080 ребят в 
возрасте от 7 до 18 лет прошли обучение по программам дополнительного об-
разования (студенты - 300 чел., школьники - 780 чел.). Все ребята получили 
сертификаты об успешном освоении программ (установленного образца). 

В основу дополнительных общеразвивающих программ положен практико-
ориентированный подход в обучении. С учетом современных реалий занятия 
проводились и в дистанционном формате.

В ходе освоения общеразвивающей программы «Проект: от идеи до прак-
тики» особое место в рамках процесса обучения отводится тестированию по-
лученных знаний. На занятиях ребята познакомятся с такими понятиями как 
«проблема», «проект», «социальный проект», «этапы проекта», «проектная 
деятельность». Обучающиеся выявляют социальные проблемы, определяют 
этапы и способы их решения, проводятся социологические опросы, учатся 
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грамотно составлять презентацию, выстраивать защиту своей творческой ра-
боты и устанавливать перспективы работы над проектом. Эти знания и умения 
помогают ребятам в создании учебных проектов, а в дальнейшем могут стать 
основой своих собственных перспективных проектов (грантов).

По программе «Я в мире профессий» кроме лекционных и практических 
занятий дети участвуют в практикумах, дискуссиях, деловых играх. На заня-
тиях ребята знакомятся с понятиями «профессия», «специальность», «долж-
ность», сами учатся анализировать современный рынок труда, грамотно со-
ставлять презентацию, резюме, узнают, какие ошибки можно допустить при 
выборе будущей профессии, расширяют представления о мире современных 
профессий. Особое место в рамках процесса обучения отводится таким мето-
дам, как диагностика, наблюдение, тестирование, что способствует личностно-
му выбору профессиональной направленности и развитию интереса к той или 
иной профессии. Ребята отмечают, что «было весело и интересно проводить 
время и узнавать много нового о разных профессиях». Они уверены, что до-
полнительная общеразвивающая программа «Я в мире профессий» поможет 
не допустить ошибок при выборе будущей профессии.

 В 2021 г. для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
была разработана дополнительная общеразвивающая программа «Я в мире 
профессии», ориентированная на формирование сознательного профессио-
нального самоопределения детей с интеллектуальными нарушениями с учётом 
склонностей, интересов, возможностей обучающихся. Изучение программно-
го материала происходит в ходе лекционных и практических занятий, в том 
числе практикумов, дискуссий, игр, упражнений.

Самые маленькие дети успешно и с интересом осваивают программу «Ро-
бототехника. Первые шаги». Изучение программного материала происходит 
посредствам конструкторов Lego WeDo 1.0 и 2.0, состоящих из стандартных 
деталей Lego, а также набора датчиков и приводов, подключаемых к ком-
пьютеру. В комплекте с данными конструкторами используется программное 
обеспечение, содержащее простую, интуитивно понятную среду програм-
мирования, а также набор заданий, представляющих из себя 12 отдельных 
проектов с подробным пошаговым описанием их выполнения, который по-
зволяет обучающимся самостоятельно собирать и программировать действу-
ющие модели, а затем использовать их для выполнения практических задач. 
На итоговом занятии ребята с вдохновением собирают свою модель, при этом 
испытывают гордость, когда у них все получается. Итоговые модели были 
представлены самые разные: от простых конструкций до сложных програм-
мируемых механизмов.

Педагоги представляют опыт работы на Всероссийских научно-практи-
ческих конференциях, обучающиеся участвуют в конкурсах разного уровня, 
большинство имеют успехи. В 2021г. приняли участие в конкурсе лучшие 
практики использования оборудования при создании новых мест дополнитель-
ного образования в рамках реализации федерального проекта «Успех каждо-
го ребенка». Результаты работы освещаются в СМИ: районной газете «Лен-
ские зори», на сайте образовательной организации (www.kppk38.ru) в разделе 
«Образование», в социальной сети ВКонтакте в сообществе «Успех каждого» 
(https://vk.com/club207989218).

Во время реализации проекта мы столкнулись с различными проблемами:
- во-первых, очень большая загруженность ребят в школе;
- во-вторых, учащиеся в неполной мере осознают важность получения до-

полнительного образования;
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- в-третьих, также техническая проблема возникла при регистрации обуча-
ющихся на портале «Навигатор дополнительного образования детей». 

Педагоги дополнительного образования каждый день определяют различ-
ные пути решения данных проблем, чтобы реализация федерального проекта 
«Успех каждого ребёнка» была успешной. 

ВИРТУАЛЬНАЯ ДОСКА PADLET  
КАК ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС ОРГАНИЗАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ВНЕДРЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ 

НАСТАВНИЧЕСТВА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Устянина З.Ю., Афанасьева С.А., Васильченко Л.П.,  
Стюхина Е.П., Пристрома Д.П. (Кемерово)

Первое место среди современных СМИ занимает обыкновенная стена. Мы 
до сих пор оставляем и читаем на стенах остановочных павильонов и подъез-
дов признания в любви или ненависти, объявления о продаже и покупке, при-
казы местной администрации и художества независимых художников. Столь 
популярный в народе источник информации нельзя не использовать в образо-
вании. 

С 10.03.2021 года согласно приказу № 72/1 на основании приказа управле-
ния образования администрации г. Кемерово № 1662 от 18.12.2020 г. «О соз-
дании муниципального наставнического центра и внедрения целевой модели 
наставничества в образовательных учреждениях г. Кемерово» педагогический 
коллектив МБОУДО «Центр детского творчества» Центрального района города 
Кемерово начал работу по внедрению Целевой модели наставничества. Нако-
плен огромный опыт организационно-методического и информационно-мето-
дического сопровождения образовательной деятельности коллектива в рамках 
реализации наставничества в учреждении,повысился уровень информативно-
сти, доступности и практической значимости методических материалов. Год 
педагога и наставника в России стал прекрасным поводом подытожить почти 
трёхлетнюю работу.

Наш Центр творчества вошёл в муниципальную инновационную площадку 
по внедрению Целевой модели наставничества в ОУ г. Кемерово в 2021 году 
по форме «работодатель-студент». Мы стали базой для проведения производ-
ственной практики студентов Кузбасского педагогического колледжа. Затем 
добавились ещё три формы, а форма наставничества «учитель-учитель» была 
и работала всегда. 

При внедрении Целевой модели наставничества по форме «работодатель-
студент» педагогический коллектив Центра детского творчества столкнулся с 
рядом проблем по мотивации и адаптации студентов педагогического коллед-
жа к профессиональной деятельности в образовании. Адекватным решением 
данных проблем стала разработка технологии профориентационной работы со 
студентами педагогического колледжа «Погружение в профессию: Я Педагог». 

Технология разработана под конкретный замысел «кузницы кадров», омо-
лаживания педагогического сообщества посредством мотивации студентов к 
выбору профессиональной деятельности в сфере дополнительного образова-
ния и адаптации их в образовательном учреждении дополнительного образо-
вания детей. 
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Технология погружения запланирована так, что может быть воспроизведе-
на любым педагогическим коллективом и обеспечит достижение намеченных 
результатов всеми учащимися-студентами после освоения ими 5 основных 
этапов: 

• Знакомство с 3 основными документами педагога (программа, технологи-
ческая карта занятия, журнал), 

• 3 секрета массового мероприятия (команда, сценарий, режиссура),
• 3 шага к самопознанию (сильные и слабые стороны, хобби, мечты),
• 3 важных аспекта самопрезентации (опыт, находки, харизма),
• 3 форсайт-сессии на личностные и профессиональные перспективы.
На работу со студентами у нас бывает от одной до трёх недель, так что не 

просто погружаемся – ныряем с бортика! Всё происходит очень быстро – ассо-
циативно-образная игра «Бабочки и пони» по составлению пар/групп настав-
ников и наставляемых, индивидуальные встречи в парах/группах, освоение 
документации, беседы о секретах мастерства и выход на практику к живым 
детям.

Работа важная, интересная и затратная с точки зрения душевных сил, по-
этому отражается на сайте ОО, в соцсетях и в каналах в мессенджерах. 

С недавнего времени на сайтах образовательных организаций появились 
вкладки по наставничеству. Их содержание примерно одинаково: нормативно-
правовая база внедрения ЦМН,локальные акты ОО,шаблоны документов для 
кейсов куратора и педагогов-наставников,методические рекомендации.

Работа в этих вкладках осложняется и тормозится тем, что нужно заходить 
по каждой ссылке либо в новую вкладку, либо в отдельный документ в поисках 
нужной информации. При этом титанической работы коллектива практически 
не видно, так как невозможно связать эти документы реальными мероприяти-
ями. 

Педагогов сегодня волнует: где найти информацию по актуальной теме? 
как скачать готовый документ, чтобы наполнить его своим содержанием? куда 
отправить опыт работы для распространения в профессиональном сообще-
стве? И методисты предоставляют педагогам шаблоны документации, образцы 
заполнения методических документов разных жанров, положения конкурсов.

Методическая и нормативная продукция ширится, копится и … теряется!
В целях систематизации, диссеминации и передачи потомкам накопленных 

эффективных форм, методов и технологий педагогической работы, мы нашли 
инструмент, которые позволяет сохранять и систематизировать по тематиче-
ским рубрикам все записи, фотографии, видео, файлы и ссылки на внешние 
ресурсы. В итоге все ресурсы будут собраны в одном месте, и уже никогда не 
потеряются. 

Онлайн доска Padlet – современный электронный ресурс, который совме-
щает в себе функции информационной базы, методической копилки, фото-
галереи, тематической подборки нормативных документов и методических 
рекомендаций и лайфхаков, выполняет роль педагогической мастерской и 
информационного бюллетеня. Работа коллектива представлена наглядно – не 
только в сухих документах и таблицах, но и в фотографиях, презентациях и 
методических рекомендациях. Особенность платформы в том, что ею одновре-
менно могут пользоваться несколько человек и комментировать работу друг 
друга. Сервисом удобно пользоваться в реальном времени: вы только выстави-
ли свою информацию или методический продукт на доску, а куратор настав-
ничества в ОУ сразу это увидел и смог внести данные в базу или прокоммен-
тировать. 
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Зарегистрироваться в Padlet просто – с помощью Google, Microsoft или 
Apple-аккаунта. В течении пары часов реально создать собственную доску с 
подходящим для вас оформлением – в виде стены (хоть граффити рисуй), хол-
ста, ленты новостей, газетных колонок, чат-беседы, дажекарты. 

Доска – открытый сайт, размещённый как дополнительная ссылка на офи-
циальном сайте организации. 

На нашей доске, оформленной в стиле газетных рубрик, есть разделы:
• Нормативная база ЦМН (документы федеральные, региональные, муни-

ципальные и локальные),
• События (афиши и пост-релизы конкурсов, конференций, семинаров),
• Кейс куратора (обучающие курсы, отчёты, шаблоны баз), 
• Кейс педагога-наставника (анкеты, отчёты, дневники, портфолио),
• Лайф-хаки коллегам (секреты мастерства на одном листе),
• Методические рекомендации (разработки игр, сценарии), 
• Фото (фото с занятий и мероприятий, которые проводят студенты),
• Ссылки на опыт мудрых (ссылки на другие ресурсы по теме). 
Сегодня основными эффектами внедрения наставничества, которые от нас 

ожидают, становятся такие результаты педагогической деятельности, как фор-
мирование многоуровневой системы наставничества, новые профессиональ-
ные союзы – через сетевое взаимодействие и партнёрство ОО, популяризация 
положительного опыта наставничества и формирование позитивного образа 
педагога, переход к цифровизации, переход к перспективным формам взаимо-
действия, таким как реверсивное наставничество, ситуационное наставниче-
ство, виртуальное наставничество, групповое наставничество. И мы активно 
ищем новые формы, методы и технологии работы. В каждом учреждении соз-
дана уникальная методическая копилка. Благодаря виртуальным доскам есть 
реальная возможность делиться с коллегами шаблонами документов и методи-
ческими разработками на безвозмездной основе. 

Сегодняшние студенты завтра станут нашими коллегами, и работа с ними 
– это профессиональная эстафета, растянутая во времени, передача паттернов 
профессиональных этических норм, базы знаний методик и технологий эффек-
тивной деятельности по воспитанию будущих граждан страны. С этой точки 
зрения наша работа представляется национальным приоритетом номер один. 

На сегодня средний возраст педагогов по стране приближается к пятиде-
сяти. 

По итогам работы педагогического коллектива ЦДТ по форме наставни-
чества «работодатель – студент» по организации производственной практики 
студентов Кузбасского педагогического колледжа за 2 года на 20 % увеличи-
лось количество выпускников, выбирающих работу в сфере образования после 
получения диплома. Значит, у 20 % из нас уже есть смена. Надо поднажать!

Методические материалы размещены на доске платформы Padlet:
[https://padlet.com/zlatapraga73/h97sepylg47zm9cu],
На сайте ЦДТ:
[https://kemcdt.ru/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0

%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/]. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
«БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ» С ПРЕДМЕТОМ «КОМПОЗИЦИЯ» 

И РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ИСКУССТВА (ЖИВОПИСЬ, 
МУЗЫКА, АРХИТЕКТУРА) НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ «РИТМ»

Сошина М.А., Ворошилова О.А. (Новосибирск)
Интеграция – целенаправленный процесс по объединению разрозненных 

элементов. В контексте обучения интеграция – это межпредметная взаимос-
вязь, создающая единую систему и формирующая у ребят целостную картину 
мира.

В МБУДО города Новосибирска «Детская школа искусств № 30» реализу-
ется ДПОП «Живопись» (5 лет обучения) с 2021/22 учебного года. Художе-
ственная школа начала свою деятельность в 1996 году. Наряду с основными 
направлениями - музыкальный театр, музыкальное исполнительство и хоре-
ографическое искусство - первоначально существовало общеэстетическое от-
деление. Его программа ориентировалась прежде всего на детей, чьи интересы 
в сфере искусства еще не определились окончательно, и предусматривала ком-
плексное ознакомление учащихся с изобразительным искусством, хореографи-
ей и музыкой одновременно. 

С течением времени выявилась проблема - дети, отдавшие предпочтение 
изобразительному искусству, не имели возможности продолжить обучение по 
выбранному направлению в стенах школы. Так появилась идея создания спе-
циализированного художественного класса. 

С 2018 года сформировано полноценное художественное отделение. Сей-
час это одно из самых востребованных отделений ДХШ № 30.

В 2021 году набран первый класс по ДПОП «Живопись» (5 лет обучения). 
Работа по этой программе позволила существенно увеличить количество ча-
сов, отведенное на изучаемые дисциплины, обогатить учебный процесс до-
машними заданиями и консультациями.

В первый год обучения по ДПОП «Живопись» изучается предмет «Бесе-
ды об искусстве». На уроках по предмету «Беседы об искусстве» достаточно 
сложно сохранять внимание учеников на высоком уровне на протяжении всего 
занятия. Повышению интереса учащихся к предмету способствует интеграция 
предмета с профильными дисциплинами. Понимание того, что теоретическая 
база в изобразительном искусстве неразрывно связана с практикой. Практиче-
ские навыки совместно со знанием теории позволяют добиться лучшего каче-
ства при выполнении художественной работы.

Наряду с главной целью предмета «Беседы об искусстве» – формированием 
первоначальных знаний об искусстве – перед участниками образовательного 
процесса стоит также ряд других целей и задач.

В сжатое количество времени увлечь не только изобразительным искус-
ством, но и театральным искусством, музыкой, танцем, литературой и поэзи-
ей современных детей, перегруженных информацией в общеобразовательной 
школе, оказалось очень непростой задачей.

Особое внимание в преподавании предмета необходимо обратить на блоки 
программы, посвященные динамическим и синтетическим видам искусства. 
Практика показывает, что это общая проблема для преподавателей-художников 
ДШИ и ДХШ.

Мы нашли для себя выход, который заключается в «беседах об искусстве» 
с учащимися о видах искусства через призму значимости и особенностей про-
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фессий художника, связанных с синтетическими и динамическими видами 
искусства, о творческом пути художников, состоявшихся в таких професси-
ях. Эти беседы также сопровождаются демонстрацией произведений масте-
ров прошлого и современных авторов, способствуя насмотренности учащихся, 
развитию их художественного вкуса и умения анализировать произведения. В 
большей мере через работы художников можно рассказать о театре. В качестве 
примера приведем эскизы декораций к опере Н. А. Римского-Корсакова «Сад-
ко» и спектаклю по пьесе Евгения Шварца «Тень».

Эскиз декорации к спектаклю по пьесе Евгения Шварца «Тень», 1940
В музыке в меньшей степени присутствует работа художника, но взаимос-

вязь музыки и живописи – в терминологии, в эмоциональном воздействии гар-
монии звуков или красок вне зависимости от сюжета – огромна. М. Сарьян 
писал: «Если ты проводишь черту, то она должна звучать, как струна скрипки: 
или печально, или радостно. А если она не звучит – это мертвая линия. И цвет 
то же самое, и все в искусстве так» [1].

Мы говорим «серебряный звук», «звонкий цвет»; есть понятия чистоты 
звука и чистоты цвета; и в музыке, и в изобразительном искусстве присут-
ствуют термины, часто схожие не только по звучанию, но и по смыслу, такие 
как: «ритм», «пауза», «интервалы», «гармония», «доминанта», «акцент», «кон-
траст», «нюанс». Изучение этих средств выразительности не только в контек-
сте теории изобразительного искусства, но и на примерах музыкальных про-
изведений, обогащает учащихся большим пониманием смысловых значений, 
повышает восприимчивость учащихся к произведениям искусства. 

Примером интеграции с предметом «Композиция» и динамическими вида-
ми искусства является тема «Ритм». В рамках статьи познакомимся с фрагмен-
тами урока по данной теме, разработанного в опоре на пособия по композиции 
Е. В. Шорохова, Н. М. Сокольниковой [2],[4]. 

Ритм – основа нашего бытия. Это движение жизни. Вращение планет, сме-
на времен года, дня и ночи, дыхание и удары сердца, звучание речи, шум дождя 
и шум моря, пение птиц в основе своей содержат ритмическое повторение.

Одни из первых в мире известных нам стихотворных произведений – про-
изведения Гомера – были написаны гекзаметром (в ритме шума моря) и испол-
нялись нараспев под звуки лиры [5]. Само слово «ритм» греческого происхож-
дения и означает «мерное течение». В основе любого произведения искусства 
лежит ритм, он является одним из важнейших средств выразительности.

Рис.1. И. Я. Билибин. “Пристань”. 
Эскиз декорации к опере Н. А. Римского-

Корсакова “Садко”, 1918

Рис. 2. Н. П. Акимов “Терраса 
Королевского дворца”.
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Ритм музыки – это чередование длительности звуков и пауз между ними. 
Из этих повторов складывается музыкальный рисунок, который заставляет 
нас эмоционально реагировать. Это пульс музыки. В качестве примера по-
слушайте произведение В. А. Моцарта «Рондо в турецком стиле». Мы очень 
четко слышим ритм, которому подчиняется вся мелодия. Музыканты изучают 
нотную грамоту для того, чтобы прочитать, не только по каким нотам, но и в 
каком ритме играть произведение. Мы не будем изучать ноты, но визуально 
все равно можно представить себе ритм музыки. Послушаем первые 7 секунд 
мелодии. Есть более громкие звуки, и более длинные, это акценты, есть более 
тихие и более короткие звуки. Есть и паузы между звуками. У меня получился 
вот такой рисунок, где красный цвет – это громкость, длина отрезка -это длина 
звука, а пустые прямоугольники – это паузы. Получается, что и изображение 
музыкального ритма смотрится интересно.

Рис. 3. Ритмический рисунок отрывка из третьей части фортепианной  
сонаты ля мажор В. А. Моцарта (Rondo alla turca)  

«Рондо в турецком стиле».

Монотонный звук не вызывает в нас такого же эмоционального отклика, 
как неравномерный ритм, из которого как по волшебству рождается музыка. 
Сгущение и разряжение частоты ритма находит отклик в душах людей.

И в станковой композиции ритм требует не только равномерного повтора, 
но и разнообразия – как в самих элементах, так и в паузах между ними. Это 
особенность нашего зрительного восприятия – потому что в природных фор-
мах нет абсолютной одинаковости. Ветки деревьев и фактура коры, листья и 
травы, камни и морские ракушки, рисунок пятен на шкуре у животного и рису-
нок линий на ладонях – все индивидуально и неповторимо, как индивидуальны 
и неповторимы мы сами. Поэтому художники должны избегать монотонности, 
однообразия. Обращаясь к репродукции картины русского художника Аркадия 
Рылова «В голубом просторе» (рис. 4), мы не увидим монотонного повторения 
выбранного художником размера или расстояния. 

Явно видно различие промежутков пространства между изображенными 
на полотне объектами, будь 
то летящие гуси, облака 
вблизи или на заднем пла-
не, вершины гор или волны 
далеко внизу. Это дополни-
тельно усиливает эффект 
стремительного движения 
и природной свободы, ко-
торыми «дышит» эта кар-
тина. 

Рис. 4 А. А. Рылов 
«В голубом просторе», 
1918
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Ритм в станковой композиции – это соразмерное чередование каких-ли-
бо элементов картины, которое происходит с некоей последовательностью, 
с определённой частотой, через определённые паузы. При этом создание ви-
димости ритма возможно только при наличии не менее трёх повторяющихся 
элементов. 

Ритмический рисунок в живописи состоит из элементов, которые должны 
вновь и вновь повторяться, не буквально, как копии, а в какой-то изменяющей-
ся последовательности и закономерности. Если мы посмотрим на репродук-
цию картины Исаака Левитана «Березовая роща» (рис. 5), то станет ясно, что 
ритм играет в ней не меньшую роль, чем в музыке.

Ритмический рисунок создают стволы берез, фактура коры, пятна и тени 
на листве и траве. Представьте себе, что все деревья выстроились по линеечке, 
как на параде, выровнялись все пятна. Это разрушит композицию, сделает ее 
скучной и унылой. В том числе и по красоте ритмического рисунка мы можем 
понять, что перед нами произведение искусства.

Если говорить о таком простом предмете, как, например, деревенский за-
бор, то его можно изобразить совершенно по-разному. Вот перед нами просто 
схематичные изображения забора.

Рассмотрим рисунки русского художника начала XX века Петра Васильеви-
ча Митурича. Тот же самый объект для изображения, та же самая черно-белая 
графика. Что изменилось?

Рис. 5. И. И. Левитан «Березовая роща», 1885-1889

Рис. 7. П. В. Митурич «Заборчик 
с деревом. Осень», 1947

Рис. 6. Схематичные рисунки  
ограждений
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Появились акценты и паузы. Ритмический рисунок стал интересным. Вы-
деляется главное. Такое изменение ритма может быть внесено в рисунок от 
себя, и оно может не соответствовать натуре. Но это добавление должно быть 
в меру. 

Ритм очень важен и в искусстве архитектуры. Не зря архитектуру называют 
застывшей музыкой. В архитектуре зданий тоже есть свои акценты – оконные 
и дверные проемы, колонны, элементы скульптуры, и свои паузы – гладкие 
плоскости стен. В шедеврах архитектуры, например, на средневековых готиче-

ских храмах, мы видим сложное 
сочетание деталей, которые под-
чиняются основному объему зда-
ния. Так же, как и в музыке, когда 
все элементы подчиняются общей 
идее произведения.

Ритм современной массовой 
архитектуры можно сравнить с 

Рис. 8. П. В. Митурич «Санталово. 
Дом Хлебникова», 1923

Рис. 9. П. В. Митурич «Заборчик», 
1922

Рис. 10.  
Собор Богоматери в Амьене,  
Франция.  XXIII в.

Рис. 11. Проект современного  
дома в Новосибирске.  

Застройщик “Брусника”, 2022

Рис. 12. Здание фонда  
Луи Виттона.  Архитектор Фрэнк Гери, 

2014
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ритмом популярной музыки - он проще и одно-
образнее, в нем меньше акцентов и сложных 
форм.

А архитектуру в современном стиле хай-тек 
можно сопоставить с современной же элек-
тронной и компьютерной музыкой.

Свои ритмические правила есть и в других 
областях искусства, которые мы не будем под-
робно рассматривать в рамках урока – в театре, 
кино, литературе. Здесь акцентами служат яр-
кие события сюжета, которые заставляют со-
переживать героям произведений, а паузы по-
зволяют расслабиться и подготовиться к новой 
порции эмоций или пищи для размышлений.

Таким образом, мы видим, что ритм играет 
важную роль в самых разных областях искусства, помогая передаче эмоций от 
автора к зрителю, и способствует рождению в душе зрителя его собственных 
переживаний. Разнообразие ритма безгранично, любое его проявление вдыха-
ет жизнь в работу художника, а умелое обращение с ритмом способно сделать 
результат трудов выразительным и интересным.

Обобщая тему интеграции дисциплины «Беседы об искусстве» с профиль-
ными предметами обучения, можно сказать, что в современном мире, где все 
чаще проявляется дискретность знаний и восприятия, как никогда важно вос-
питывать в учащихся цельное представление о прекрасном, научить понимать 
и чувствовать единые закономерности, объединяющие все виды искусства в 
его облагораживающем человеческую природу воздействии.

СЕМЕЙНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ В КЛАССЕ АККОРДЕОНА

Пономарева О.В. (Верхняя Тура)
Культурные традиции в обществе говорят нам о сохранения культуры, нрав-

ственности и преемственности поколений. Эти традиции, ориентированные на 
сохранение и передачу духовно-нравственных национальных ценностей, ста-
ли чрезвычайно актуальны в наше время. Семейное музицирование в России в 
XVIII в. – начало XX века являлось важной частью культурной традиции. В на-
стоящее время такая область семейного воспитания и обучения, как домашнее 
музицирование, в России возрождается с подачи музыкальных школ. 

Совместные выступления детей и родителей – хорошая возможность пооб-
щаться, почувствовать себя дружной семьей, единым целым. Семейное музи-
цирование помогает решать многие задачи: создает у детей радостный эмоци-
ональный настрой, помогает установить контакт между детьми и взрослыми, 
углубляет эмоциональную отзывчивость, воспитывает эстетический вкус и, 
наконец, родители становятся нашими союзниками, что, бесспорно, важно в 
деле воспитания будущих музыкантов. Репетиции с семейными ансамблями 

Рис. 13. Побежимова А., “Художники”,  
профильная группа художественного 

отделения ДШИ №30.  
Преподаватель. Ворошилова О. А.
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всегда захватывающие, они приносят много открытий, радости и новизны. По-
мимо развития чисто профессиональных навыков юные музыканты приобре-
тают такие необходимые качества, как умение слушать и слышать партнеров, 
сопереживать, у них воспитывается музыкантская отзывчивость, чуткость. 
Дети очень любят играть вместе с родителями. 

Идея создания семейных ансамблей в классе аккордеона зародилась с са-
мого начала моей работы в музыкальной школе. Толчком к осуществлению 
давней мечты послужил конкурс-фестиваль семейных ансамблей «Мама, папа, 
брат, сестра – музыкальная семья», который впервые был проведен в ДШИ № 1 
им. Н. А. Римского-Корсакова г. Н.-Тагила в 2008 году. Конкурс за эти годы уже 
принял статус областного конкурса. Впервые мы приняли участие в нем ещё в 
2009 на следующий год. На конкурсе нам очень понравилось. Гостеприимная 
обстановка, дружелюбное отношение друг к другу всех конкурсантов, очень 
лояльное жюри и подарки всем участникам. За 13 лет участия в этом конкурсе 
было создано 10 ансамблей. 

С участниками семейного музицирования проводится несколько видов ра-
боты: привлечение к ансамблевому музицированию членов семьи учеников 
класса; создание благоприятных условий для семейного ансамблевого музи-
цирования; создание новых обработок известных произведений удобных для 
исполнения семейного ансамбля; активное использование современных музы-
кальных технологий в образовательном процессе; индивидуальные занятия с 
каждым участником ансамбля; формирование элементарных навыков игры на 
инструменте; индивидуальные и совместные репетиции перед выступления-
ми; публичные семейные выступления на концертах и конкурсах.

Как преподаватель, я столкнулась с проблемой подбора репертуара для та-
ких ансамблей. Желание поиграть что-нибудь интересное и отличное от дру-
гих толкнуло меня не просто на поиски репертуара, а и на создание новых 
обработок. Нужно отметить, что в ансамблях выступают и те, кто не имеет му-
зыкального образования, а значит, необходимо было создавать свои обработки 
популярных произведений, учитывая эту особенность. При работе с членами 
семьи учеников, создается обработка, которая учитывает возможности не толь-
ко ученика класса, но и членов его семьи. Для членов семьи без музыкального 
образования зачастую используются шумовые инструменты. 

Поначалу все обработки включали в себя игру с синтезатором. На нем 
можно исполнить как мелодию соло, второй голос, так и аккомпанемент. На 
синтезаторе я зачастую использую методику обучения с помощью цвета. На 
клавиши синтезатора наклеиваются кружочки разного цвета. Над словами пес-
ни ставятся такие же кружочки соответственно гармонии. Очень удобно при 
игре мажорных аккордов, когда достаточно нажать только одну клавишу для 
звучания мажора. 

Подытоживая опыт работы нескольких лет был создан сборник ансамблей 
«Играем вместе» в двух частях и сборник семейных ансамблей «Пой, душа, 
веселись». 

В сборники вошли произведения, которые апробированы успешно на кон-
курсе «Мама, папа, брат, сестра – музыкальная семья!» Вторая часть сборни-
ка «Играем вместе» имеет аудиоприложение, которое включает записи фо-
нограмм в различных темпах. Партия синтезатора вынесена для маленьких 
музыкантов после партитуры отдельно более крупным цветным шрифтом и в 
приложении цветными кружочками. Такие партнеры играют только аккомпа-
немент буквально на двух-трех клавишах. 
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Таким образом использование синтезатора решает проблемы с репертуаром 
для семейных ансамблей, в которых, как правило, разный уровень музыкаль-
ной подготовки, вплоть до ее отсутствия. 

В нелегком деле освоения инструмента для родителей первыми помощни-
ками выступают сами дети, приняв на себя роль наставников. Задач перед все-
ми партнерами ансамбля ставится много. Это освоение элементарных навыков 
игры на инструменте, умение разбираться в динамике, выполнение штрихов, 
освоение основных приемов и элементов ансамблевой техники: единство тем-
па и ритма, преодоление технических трудностей, постепенное слияние всех 
партий в ансамбле, активизирование слухового контроля. Зачастую эмоцио-
нальная и психологическая поддержка необходима больше взрослым, чем ре-
бенку. 

В процессе репетиций родители начинают лучше понимать своих детей, 
как юных музыкантов. Видеть их с другой стороны. Все участники семейных 
ансамблей получают огромную радость от совместного творчества и много по-
ложительных эмоций. 

С определенного времени в моем классе появились ученики, мамы которых 
мои коллеги, профессиональные пианисты. Передо мной, как преподавателем 
встали новые задачи. Необходима партия достойная профессионального пиа-
ниста наряду с простой партией для аккордеона. Мы вышли из затруднитель-
ного положения, делая аранжировки из нот для балалайки или домры. Родите-
ли в данном случае стали принимать активное участие в создании обработок.

Музицирование является мощным средством воздействия на развитие лич-
ности, оно расширяет и обогащает музыкальный и художественный кругозор 
детей и взрослых, создает условия для творческой самореализации семьи. Му-
зицирование в непринужденной домашней обстановке, в кругу близких людей 
приносит радость и способствует более быстрому и гармоничному музыкаль-
ному развитию. Оно повышает мотивацию учащихся к учебной деятельности 
и музыкальному образованию, раскрывает их индивидуальные творческие 
возможности, удерживает интерес к занятиям на выбранном инструменте и 
сближает членов семьи в одном общем деле.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ДЕТСКОМ САДУ  
КАК СТУПЕНЬ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ ДЕТЕЙ  

В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Фадеева О.А., Гаськова О.Н. (Прокопьевск)
Огромное значение для развития детей дошкольного возраста имеет орга-

низация системы дополнительного образования в дошкольных учреждениях, 
способной обеспечить переход от интересов ребенка к развитию его способ-
ностей. Развитие творческой активности каждого малыша - основная задача 
современного дополнительного образования в дошкольных учреждениях, что 
позволит повысить качество образования в целом.

В соответствии с пунктом 6 статьи 14 Федерального закона РФ «Об об-
разовании» образовательные учреждения в соответствии с уставными целями 
и задачами могут реализовывать наряду с основными образовательными про-
граммами дополнительные образовательные программы и оказывать допол-
нительные образовательные услуги за пределами основных образовательных 
программ, определяющих их статус. [1]
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Ценность дополнительного образования в нашем саду заключается в том, 
что оно усиливает вариативный компонент основной образовательной про-
граммы, способствует реализации знаний и способностей, приобретенных 
детьми в непосредственной образовательной деятельности, провоцирует по-
знавательную мотивацию воспитанников. Р. С. Немов считал, что важным мо-
ментом в развитии способностей у детей выступает комплектность, т.е. одно-
временное совершенствование нескольких взаимно дополняющих друг друга 
способностей. Развивать какую-либо одну из способностей, не заботясь о по-
вышении уровня развития других, связанных с ней способностей, практически 
нельзя. Если мы не рисуем или не слушаем музыку - это для нас катастрофа. 
Ведь без этих видов искусств создание чего-то нового просто невозможно. 

И чем с большим количеством видов искусств ребёнок будет знакомиться, 
тем лучше. Ребёнок, когда начинает делать свои работы, вкладывает всё, что 
получил до этого. И чем больше он получил, узнал, освоил - тем богаче будет 
его творчество. [2]

Какие же факторы помогли в проектировании дополнительных общеразви-
вающих программ в нашем детском саду. Прежде всего, в стратегии развития 
МБДОУ «Детский сад № 40» на 2018-2025гг. одной из задач, которой является 
повышение конкурентоспособности учреждения и социальный заказ от роди-
телей на дополнительное образование внутри детского сада.

В детском саду функционируют комплект дополнительных общеобразова-
тельны общеразвивающи программ художественной направленности «Пласти-
линовое чудо», «Коллаж детский дизайн», «Бумажный лужок», «Радуга-дуга».

Программа «Бумажный лужок» развитие художественного творчества, на-
правлена на решение задач изобразительной деятельности детей 4-5лет. В ос-
нову программы легли нетрадиционные техники аппликации, доступные для 
детей среднего возраста. Новизна данной программы состоит в возможности 
совмещения процесса обучения с практикой изготовления изделий из разноо-
бразных видов бумаги. 

Программа «Радуга-дуга», направлена на решение задач изобразительной 
деятельности детей 2 – 3 лет средствами нетрадиционного рисования. Ак-
туальность программы состоит в том, что дети знакомятся с разнообразием 
нетрадиционных способов рисования, их особенностями, многообразием ма-
териалов, используемых в рисовании, учатся на основе полученных знаний 
создавать свои рисунки. Таким образом, развивается творческая личность, 
способная применять свои знания и умения в различных ситуациях. Програм-
ма «Коллаж и детский дизайн» направлена на решение задач изобразительного 
искусства 5 – 6 лет. Составлена с использованием учебно-методического по-
собия И.А.Лыковой, Е.В. Максимовой «Коллаж из бумаги» детский дизайн. 
В основу программы легла техника и вид изобразительного искусства, сущ-
ность, которых заключается в создании живописных или графических произ-
ведений путём приклеивания на какую – либо основу материалов различных 
по цвету и фактуре (ткань, кружево, кожа, бусы, листья, лепестки, кора, фольга, 
фантики и др.) Программа «Пластилиновое чудо» имеет художественную на-
правленность. Новизна и отличительная особенность программы совмещает 
лепку и рисование – это пластилинография. Педагогическая целесообразность 
заключается в том, что дети проявляют интерес к лепки. У детей формируется 
способность применять различные приемы в лепки размазывание, раскатыва-
ние, вытягивание и сплющивание, а так же стремление украшать вылеплен-
ные композиции узором при помощи дополнительного оборудования (стеки, 
палочек, декоративных украшений, природного материала). Практическая 
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значимость программы заключается в том, что у воспитанников развивается 
мелкая моторика рук: укрепляется сила рук, движения обеих рук становятся 
более согласованными, а движения пальцев дифференцируются. Рука ребёнка 
подготавливается к освоению такого сложного навыка, как письмо. Работая с 
пластилином у детей снимается мышечное напряжения.

В существующую систему дополнительного образования включили еще 
элемент сетевого взаимодействия с МАУ ДО «Детская школа искусств №10 
им. А.И. Хачатуряна, которая развивает музыкальные и творческие способно-
сти детей дошкольного возраста с учётом возможностей каждого ребенка с по-
мощью различных видов музыкальной деятельности.

Хотелось бы подчеркнуть, что наше дошкольное учреждение является 
единственным на микрорайоне, которое сочетает традиционное дошкольное 
образование с дополнительным образованием дошкольников и является мощ-
ным средством развития личности и тем самым мы решили одну из задач стра-
тегии развития, повысили уровень конкурентоспособности учреждения.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 06.02.2023) «Об образо-

вании в Российской Федерации»
2. Немов Р.С. Общие основы психологии-М,1998. стр. 389.

НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
В МБУ ДО «ДХТД»

Позднякова Л.А. (Барнаул)
1. Методическое обоснование.
В соответствии с Федеральным законом от 31 июля от 2020 г №304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Фе-
дерации» по вопросам воспитания обучающихся» в каждом образовательном 
учреждении должна быть разработана рабочая Программа воспитания. 

Специфика дополнительного образования заключается в его определении 
как особого вида образования, который направлен на всестороннее удовлетво-
рение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-
нравственном, физическом (и) или профессиональном совершенствовании и 
не сопровождается повышением уровня образования. Это вызывает необходи-
мость актуального для учреждений дополнительного образования содержание 
воспитательной деятельности.

К дополнительному образованию общество предъявляет особые требова-
ния: осуществить переход «от человека знающего – к человеку умеющему», 
т.е. повысить его конкурентоспособность, способствовать социализации в 
обществе. Это обусловило потребность дополнительного образования в но-
вых, эффективных способах управления, обновления подходов в воспитании 
учащихся, организации единого образовательного пространства в учрежде-
нии. Именно система дополнительного образования детей представляет собой 
сферу, объективно объединяющую в единый процесс воспитание, обучение и 
творческое развитие личности ребенка. Именно здесь создается атмосфера до-
брожелательности, взаимного интереса единомышленников, партнерские от-
ношения педагога и воспитанников.

Нормативно-правовыми основами для разработки программы воспитания 
стали:
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-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 де-
кабря 2012 г № 273 ФЗ (с изменениями от 14 июля 2022 г.);

-Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ »О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам вос-
питания обучающихся»; 

-Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 
Федерации до 2030 года, утверждена Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации № 678-р от 31.03.2022г; 

-Национальный проект «Образование» проект «Успех каждого ребенка», 
утвержден Протоколом Президиума Совета при Президенте РФ по стратегиче-
скому развитию и национальным проектам № 16 от 24.12.2018г; Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. №996-р «Стратегия раз-
вития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 18.11.2018г. № 196 «Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-
ным общеобразовательным Программам» (в редакции приказов Министерства 
просвещения РФ 05.09.2019 № 470 и от 30.09.2020 № 533); Распоряжение Ми-
нистерства просвещения РФ № Р-63 от 20.06.2019г. «Об утверждении ведом-
ственной целевой Программы «Развитие дополнительного образования детей, 
выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности»; 

-Закон Алтайского края от 04.09.2013 №56-ЗС «Об образовании в Алтай-
ском крае»; Постановление Правительства Алтайского края от 13.12.2019г. № 
494 «Об утверждении государственной Программы Алтайского края «Разви-
тие образования в Алтайском крае» (с изменениями на 27.08.2020г.).

2.Направления реализации программы воспитания МБУ ДО «ДХТД»
Дом художественного творчества детей является особой образовательной 

средой, в которой создаются условия для обеспечения доступности каждому 
ребенку качественного дополнительного образования и возможности построе-
ния дальнейшего успешного образовательного маршрута.

Цель примерной программы воспитания - описание способов и возможных 
форм работы с детьми в учреждении дополнительного образования, направ-
ленных на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в соци-
альный мир и налаживания взаимоотношений с окружающими их людьми.

Задачи программы: 
- создание условий для формирования гражданской идентичности, патрио-

тизма, установок толерантного сознания; 
-содействие приобретению опыта социального взаимодействия и участия в 

социально-значимой деятельности; 
-создание условий для формирования бережного отношения к окружающей 

среде; 
-создание условий для формирования личности, стремящейся к самораз-

витию, профессиональному самоопределению и успешной самореализации в 
современном мире; 

-создание условий для физического развития учащихся, формирования здо-
рового образа жизни.

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рам-
ках следующих направлений воспитательной работы. Каждое из них представ-
лено в соответствующем модуле.

Модуль «Художественное воспитание»
В учреждении большинство коллективов реализуют программы художе-

ственной направленности. Воспитание словом является неотъемлемой частью 
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нашего учреждения. Участие в конкурсе чтецов, постановка и показ спекта-
клей (театра-студии «ТиМ»), развитие навыков коммуникации, презентация 
работы, коллективное творчество (описание предметной деятельности) (изо-
студия «Акварель», студия «Палитра»), работа со смысловым содержанием 
текста песни, описание образного ряда (вокальная студия «Камертон»), транс-
формация народного творчества в современное звучание (ансамбль русской 
песни «Веселинки», ансамбль народной песни «Ивушки»).

Модуль «Патриотическое воспитание» 
Патриотическое воспитание осуществляется через песню, выступления на 

тематических мероприятиях, участия в акциях, приуроченных к знаковым ме-
роприятиям.

Хореографические коллективы «Школьные Годы», «Росинки» являются 
участниками праздников, посвященных «Дню Победы», «Дню флага России». 
Коллектив студия изобразительного искусства «Разноцветик» приняли уча-
стие во всероссийской акции «Знаем. Любим. Поддерживаем», коллектив изо-
студии «Акварель» под патронажем с Алтайского краевого отделения Русского 
географического общества совместно с Алтайским отделением Национальной 
Родительской Ассоциации и Алтайским отделением «Патриоты Великого От-
ечества» приняли участие межрегиональный заочный конкурс «Письмо солда-
ту», рисунки победителей обучающихся изостудии были включены в сборни-
ки, которые были отправлены к солдатам срочной военной службы войсковых 
частей, расположенных на территории Алтайского края.

Модуль «Семейное воспитание»
Концепция учреждения, в котором дом является местом микро и макро 

космосом человека, его уютного места, обители находит свое отражение в 
семейных мероприятиях, которые проводятся в коллективах. Одной из форм 
семейного воспитания, которое осуществляется в учреждении является на-
ставничество.

Модуль «Экологическое воспитание»
Особая роль в экологическом образовании и воспитании отводится учреж-

дениям дополнительного образования детей, которые способствуют формиро-
ванию экологической культуры обучающихся посредством различных видов 
деятельности в данном направлении. 

В 2018 году первыми в нашем учреждении к проблеме загрязнения окру-
жающей среды обратились педагоги школы юного модельера «Мой стиль» от-
разив эту тематику в своих проектных работах, которые выполнялись в тесном 
сотрудничестве с межрегиональной общественной организацией «Мусора. 
Больше. Нет» (координатор проекта Ольга Далгатова).

Проведение эко-уроков для учащихся творческого объединения послужили 
отправной точкой для появления отдельного творческого направления по эко-
логическому воспитанию и просвещению учащихся и их родителей. 

Так в школе юного модельера были созданы эскизы одежды с идеями при-
менения вторсырья.

-эскизный проект коллекции «Стихии», с использованием вторичного при-
менения джинсовой ткани 

-коллекция текстильных сумок с авторским принтом «Помним, чтим, бере-
жём», выполненная из б/у текстильной ткани - коллекция «Меняй вектор», с 
элементами декора выполненного из вторичного сырья. 

В 2020г. к этому направления присоединись другие объединения. 
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В изостудии «Акварель» ежегодно стали проходить акции по раздельному 
сбору мусора, также студийцы принимают участие в конкурсах рисунков по 
сохранению природных ресурсов, используют в учебном процессе бросовый 
материал для изготовления работ. 

С 2021 года в реализацию программы «Я в мире искусства» студии изо-
бразительного творчества «Палитра» включен компонент по экологическому 
воспитанию. Данное направление выбрано с целью сохранения экологическо-
го благополучия окружающего мира в рамках проекта студии «Вторая жизнь 
ненужных вещей».

Все коллективы активно включают в просветительскую работу родителей. 
Они посещают встречи с активистами «Мусора. Больше. Нет», участвуют в 
сдаче макулатуры в рамках акций по раздельному сбору отходов, участвуют 
в акции «Крышки енота», мастер-классах педагогов объединений МБУ ДО 
«ДХТД».

В 2022 году опыт экологического воспитания был описан в рамках прове-
дения конкурса «За вклад в защиту окружающей среды города Барнаула», и в 
номинации «Экологическое просвещение и воспитание» в категории организа-
ций дополнительного образования МБУ ДО «Дом художественного творчества 
детей» стал победителем.

Отражение базовых ценностей  
в инвариантных модулях программы воспитания

Национальные базовые 
ценности

Модули Формы мероприятий

– патриотизм – любовь 
к своей малой Роди-
не, своему народу, к 

России, служение От-
ечеству

«Патриотическое  
воспитание»

Акции, флэшмобы, ли-
тературно музыкальные 
композиции, экскурсии, 
конкурсы, театральные 

постановки
– семья – любовь и 
верность, здоровье, 

достаток, уважение к 
родителям, забота о 
старших и младших, 

забота о продолжении 
рода

«Семейное  
воспитание»

 Беседы, инструктажи, 
лектории, социаль-

ные проекты, круглые 
столы, родительские 
собрания, девишники 

для мам

– искусство и литерату-
ра – красота, гармония, 

духовный мир чело-
века, нравственный 

выбор, смысл жизни, 
эстетическое развитие, 

этическое развитие

«Художественное  
воспитание»

Концерты, экскурсии, 
литературно музы-

кальные композиции, 
спектакли, фестивали, 
конкурсы, лектории, 

родительские собрания

– природа – эволюция, 
родная земля, заповед-
ная природа, планета 
Земля, экологическое 

сознание

«Экологическое  
воспитание»

Викторины, экологиче-
ские акции, конкурсы, 
экологические проекты
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Работа с учащимися в МБУ ДО «ДХТД» выполняет важные воспитатель-
ные задачи: целенаправленно организовывает досуг учащихся, формирует 
творческую личность, создаёт условия для социального, культурного и про-
фессионального самоопределения, предупреждает асоциальное поведение. 
Реализация воспитательной работы осуществляется всем педагогическим кол-
лективом на основании планирования, которое охватывает все приоритетные 
направления воспитания. Распределение воспитательной работы на модули 
позволяет воспитать гармоничную развитую личность.

Особенностью обучения и воспитания учащихся в МБУ ДО «ДХТД» мож-
но считать его практическую деятельностную направленность, ориентацию 
не столько на усвоение знания, сколько на способность его применения, ис-
пользования на практике. Поэтому и технологии оценивания индивидуальных 
достижений учащихся должны быть ориентированы не на репродукцию вос-
питанником информации, а на созданный им самостоятельный продукт, име-
ющий прикладную ценность. Традиционными примерами такого продукта в 
системе дополнительного образования детей являются различные проекты: ис-
следовательские, дизайнерские, социальные, художественные, а также участие 
в конкурсах, выставках, конференциях, фестивалях.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ

Кузнецова Е.С. (Кемерово), Сокольникова Н.П. (Новокузнецк) 
Сложившиеся сегодня индустрии производства культуры требуют от си-

стемы образования всех форм и уровней расширения привычного горизонта 
компетенций, поиска новых форм партнерства и сотрудничества. Так возника-
ют новые модели «обучения культуре», профессиональная рефлексия которых 
остро необходима при подготовке и повышении квалификации педагогов, ока-
завшихся в крайне сложной ситуации стандартизации образования всех видов 
и уровней.

Российское образование сегодня не может ответить на главный вопрос 
внятно (то есть, избегая «компетентностной» терминологии) – кому оно адре-
совано, на как какого субъекта оно ориентировано, от кого и каких результатов 
хочет добиться? Перед культурологами, а также – педагогами системы повы-
шения квалификации и переподготовки работников образования сегодня край-
не остро строит вопрос – кто готов взять на себя сегодня ответственность за 
последствия трансформаций основных ценностей и ориентиров, социальных 
процессов и организации основных институтов? И какими качествами должна 
обладать личность, активно и целенаправленно участвующей в образователь-
ных практиках в зрелом возрасте? Думается, что ответы на эти вопросы воз-
можны лишь при условии определения миссии отечественного образования 
как приоритетной формы государственной политики по обеспечению целост-
ности и духовной безопасности нации, а не только в качестве «требующей се-
рьезной модернизации» «малоэффективной отрасли экономики». 

В то же время было бы полезно возложить на претендентов на этот статус 
нового субъекта-(пассионария) обязанность на протяжении всей жизни в про-
цессе участия в образовательных и социально-культурных практиках высокий 
уровень собственной «мультикультурности» как перспективной социокультур-
ной стратегии поддержания национального самосознании россиян в условиях 
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обостряющихся противоречий нового века. Однако и в этом вопросе налицо 
отсутствие единства мнений как среди чиновников, так и среди самих педаго-
гов-профессионалов, для которых переход на ФГОС стал поводом превратить 
образовательную практику «в забег по преодолению препятствий»: нормативы 
сдает большинство, но только не стало ни олимпийских чемпионов, ни массо-
вых физкультурников.

Думается, что искать выход имеет смысл из сложившегося положения необ-
ходимо обязательно с учетом тех трансформационных процессов, касающих-
ся, прежде всего, европейской антропоцентричной просветительской картины 
мира, свидетелями которых и участниками являются сегодня сам педагоги, по-
лучившие академическое университетское образование. «В сумятице “насто-
ящего” незаметно исчезают не только образы мира и человека, но стираются 
и точки опоры, ориентиры и цели движения к будущему: куда идет человек 
нашего времени, крушащего “логос истории”… антропоцентристский про-
ект культуры, запустивший инновационные процессы в жизни европейского 
общества оказался невостребованным в реалиях современного мира. Почему, 
полагая себя в центр мира и провозгласив идею его тотальной модернизации, 
«человек» впервые в ходе развития европейской цивилизации оказывается 
проблематичным в качестве субъекта ее истории?»1. 

В данном культурологическом контексте налицо явный диагноз нашего 
времени: «идеология модернизации культуры (и как следствие – образования 
(курс. - Е. К.)) напрямую связана с процессами дегуманизации и децентрации 
современного общества». 

В этой связи можно допустить, что определение нового содержания «об-
разования», и особенно «дополнительного образования» взрослых, должно в 
своей основе быть ориентировано на развитие мультикультурной (культуро-
логической) и социальной составляющей, поскольку именно она способствует 
появлению такого субъекта, участвующего в зрелом возрасте в образователь-
ных практиках, который заинтересован не столько в самопознании, сколько 
в Диалоге с Другим, Иным. Эта готовность к взаимодействию предполагает 
необходимость овладевать несколькими жизненными стратегиями, осваивать 
новые модели поведения, порой даже рискуя. Следовательно, он должен быть 
готов и способен использовать собственный потенциал и ресурсы в упроче-
нии горизонтальных связей в обществе. Подобный выбор антропоориентира 
для российского образования взрослых закономерен на данном этапе развития 
России, поскольку «…традиционная российская культура ориентирует своего 
носителя на две социальные конфигурации – родовое/семейное целое и ие-
рархическая пирамида власти/подчинения. Описанное выше поведение есть 
способ перевода чуждых структур в поле собственной органики (Курс. – Е. 
К.)»2 (И. Яковенко). В данном контексте исследовательская проблема заклю-
чается в необходимости поиска определения четкого целевого гуманитарного 
ориентира для практики образования взрослых, от которого напрямую зависит 
специфика качества жизни и развития человеческих ресурсов новых поколе-
ний россиян. 

1 Круглов В. Л. Онтология «осевого сознания»: от метафизики центризма к антропологии 
культуры. Автореферат диссертации на соиск. уч. ст докт. философ. наук 09.00.01 – онтология и 
теория познания.- Томск, 2-11.- С. 3.

2 Яковенко И. Что делать? Цикл открытых лекций// Электронный ресурс. Режим доступа http://
www.novayagazeta.ru/arts/51633.html
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Взгляд на пути решения проблемы с позиций теоретиков и практиков 
культурологии образования взрослых

Развитие современной философии образования, российской культуроло-
гии и педагогической антропологии обусловлено стремлением решить цен-
тральную проблему науки: «какими должны быть адекватные репрезентации 
социокультурной реальности» и прежде всего – «в подвижных условиях по-
вседневной жизни», которые должен быть готов предложит педагог своим вос-
питанникам, обучающимся? Какие полученные в исследованиях результаты 
должны использоваться в прикладных целях и «представляться широкой пу-
блике в ходе решения актуальной… задачи – массового просвещения… Цен-
тральным вопросом исследования становится поиск ответа на вопрос “Что 
происходит”?»3. Так, выступая с докладом перед педагогами-гуманитариями 
и методистами системы повышения квалификации в АПКиППРО (19 дека-
бря 2012 г., г. Москва), руководитель группы разработчиков образовательных 
стандартов А. Кондаков в очередной раз озвучил необходимость становления 
у субъектов образовательных практик так называемой «многояйности» (по А. 
Асмолову). Последний так ее определяет: «Мы не только многояйные, но и 
многочленные. Каждый – член нации, страны, многочисленных сообществ… В 
нас перемешаны архетипы, корни разных миров. За вас или через вопросы вам 
заданы параметры – поколение next, поколение пепси, а помните пелевинское 
«Generation П»? Все это поиск идентичности. Но чей?»4 . Действительно, по-
иск возможностей и механизмов создания в образовательных и повседневных 
практиках условий для адекватного и ответственного существования субъекта 
культуры в ситуации «вызова» различных идентичностей, собственных «муль-
тисубъектных» статусов – достаточно четкая гуманитарная перспектива, целе-
вой ориентир педагогической культурологии, поскольку «…сегодня мы оказа-
лись в условиях, когда количество идентичностей человека резко возрастает. 
Есть не только гражданская идентичность, но и политическая, региональная, 
формируется профессиональная идентичность, социальная, гендерная, этни-
ческая, религиозная, сетевая, семейная и т. д. Многообразие идентичности – 
одна из ключевых задач, на которую должно ориентироваться сегодняшнее 
образование»5. 

Как показал многолетний опыт совместной методической и исследователь-
ской работы авторов статьи в системе образования взрослых (на базе КРИП-
КиПРО Кемерово, КузГПА и педагогического колледжа Новокузнецка) се-
годня требуется серьезное научно-методическое сопровождение заявленных 
«мультисубъектов национального развития» по пути освоения и трансляции 
социокультурных механизмов, содействующих освоению качественно новых 
стратегий адаптации человека к последствиям системных трансформаций. 
Также – это должно быть качественно новые технологии продвижения образ-
цов позитивного опыта адаптации к изменениям жизни и профессионального 
поля. Необходима комплексная сетевая психолого-педагогическая поддержка 
в массовом сознании успешных, положительных образцов подобных мульти-
субъектов образовательных практик, ориентированных на реализацию ос-
новных принципов стратегии национального развития через расширение прак-

3 Орлова Э. А. Социальная значимость антропологического знания // История антропологиче-
ских учений.- М.: Академический проект; Альма Матер, 2010.- 621 с. С. 571- 572. 

4 См. подробнее: Сами себе поколение //Novayagazeta.ru .- 2008.- № 68 от 15 сентябя.
5 См. подробнее: Кондаков А. Введение ФГОС основного общего образования: задачи и пер-

спективы//Вестник образования.- 2012.- май.- № 10.
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тик педагогов собственное активное диалоговое взаимодействие (социальное, 
религиозное, этническое, гендерное, возрастное и пр.) в поле повседневных 
практик (этот опыт особенно важен для молодых специалистов, выпускников 
педагогических специальностей ССУЗов и ВУЗов). 

Еще один значимый фактор для включения в программы образования взрос-
лых – это освоение и продвижение в педагогическом сообществе соответ-
ствующих технологий управления рискогенными факторами. Это та работа, 
на которую должна быть перенацелена, в частности, система «дополнитель-
ного профессионального образования» взрослых в ближайшие годы. Именно 
от этих трансформационных системных последствий более всего сегодня неза-
щищены представители среднего и старшего поколения. Таким образом, мож-
но утверждать, что программы дополнительного профессионального образо-
вания педагогов, в том числе и неформальные, должны предлагать субъектам 
новые возможности социализации и эффективного поведения, реагирования 
на последствия системных трансформаций в национальной культуре. 

Ментальная трансформация как характеристика мультисубъекта
К каким рискам, в каком пространстве взаимодействия должен быть готов 

заявленный мультисубъект-участник трансформационных системных процес-
сов? Следуя намеченной в последние годы исследовательской логике о вза-
имозависимости всех уровней трансформационных процессов, их продолжа-
ющемся риск-характере, важно рассматривать все поле российских перемен 
в свете «5 проблемно-тематических блоков, отражающих различные уровни 
социальной и культурной динамики российского общества…», речь идет о: 
«цивилизационных процессах в посттоталитарной России; социокультурных 
трансформациях современного российского общества; этнокультурных иден-
тичностях постсоветской России; культурантропологических модификаци-
ях современной российской действительности; художественно-культурных 
практиках в России на рубеже ХХ-ХХ вв.»6. Так, развивая это направление 
культурологических исследований, И. Яковенко предлагает принять довольно 
жесткую, спорную и болезненную, но оправданную позицию. Особенно важ-
но подчеркнуть, что без ориентацию на эту позицию специалистам системы 
образования взрослых нового века вряд ли удастся справиться со столь слож-
ными задачами времени. «Задача изменения ментальных оснований связана 
с прерыванием социокультурной преемственности и утверждением альтер-
нативного культурного комплекса. Эта работа имеет шанс на успех только в 
том случае, если вектор изменений соответствует логике исторического про-
цесса… Только в этом случае можно преодолеть историческую инерцию»7 . 
Таким образом, основными функциями системы образования на всех ее уров-
нях и формах, в том числе – и системы дополнительного профессионального 
образования взрослых, должен стать поиск условий и механизмов, гарантиру-
ющих снижение ментальных рисков и травм, но главное – способствующих 
повышению «шансов на выживание» и становлению «конкурентного потен-
циала» субъектов образования на протяжении всей жизни. Например, следуя 
справедливому замечанию И. Яковенко, сегодня можно и нужно попытаться в 
образовательных практиках работы со взрослыми стремиться снять негатив-
ные последствия первых этапов реформирования системы как неэффективной 

6 Современные трансформации российской культуры / отв. ред. И. В. Кондаков.- М.: Наука, 
2005.- С. 750.

7 Яковенко И. Что делать? Цикл открытых лекций// Электронный режим доступа http://www.
novayagazeta.ru/arts/51633.html
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попытки реализации «…разных стратегий, направленных как на модерниза-
цию элиты, так и на модернизацию всего общества. При всех обстоятельствах 
стратегия трансформации должна включать в себя следующее: первосорт-
ность утверждаемого и второсортность изживаемого – непременное усло-
вие качественного преобразования. Речь не о диффамации или травле. Речь 
о создании ситуации ценностного различения утверждаемого и уходящего».

Таким образом, типичная для культуры постмодерна «мультикультур-
ность» – одно из определяющие в условиях нового контекста ведущее каче-
ство субъекта, можно определить как показатель потребности в усилиях по 
развитию форм жизнедеятельности при параллельном существовании в ус-
ловиях нескольких культурных традиций. Следовательно, «мультикультурного 
субъекта образовательных практик» в системе дополнительного образования 
взрослых должна отличать готовность и потребность проявлять активность и 
инициативность в процессе моделирования «различных ситуаций межкуль-
турной коммуникации, воспроизводящих модель диалога культур – реальный 
и продуктивный путь организации ценностно-смыслового пространства как 
мультикультурного, открытого и в то же время целостного, единого. При этом 
мультикультурное целое с неизбежностью предстает … как своеобразный ин-
тертекст, в котором выстраивается сложная конфигурация межкультурного 
взаимодействия, своего рода матрица осуществляемого диалога культур» (И. 
В. Кондаков). Сам факт осознания и позиционирования в качестве личностно 
востребованных участниками образовательных практик взрослых этих и дру-
гих (альтернативных традиционным) потребностей и установок – первый этап 
на пути зрелой личности по освоению альтернативных моделей понимания, 
разнообразных навыков мыслительной деятельности (критической, эвристич-
ной, диалогичной), способствующих в дальнейшем закреплению новых уста-
новок и ценностных структур. 

Итак, подведем некоторые итоги. «Культурология дополнительного про-
фессионального образования взрослых» представляет сегодня искомый тип 
междисциплинарного дискурса, адекватного культуроцентристской парадиг-
ме образования. Культурологический срез проблем современного состояния 
практики дополнительного образования взрослых, таким образом, высвечива-
ет перспективы последнего как чаемый «путь метанои (преобразования раз-
ума)» и стратегию расширения форм повседневных культуротворческих и про-
фессиональных образовательных практик. Выявленные преимущества любых 
форм дополнительного образования в том, что они раскрывают ресурсы для 
личного приобщения мультисубъектов “к миру свободы и духовности даже в 
меняющихся условиях неустойчивого развития общества и цивилизации”»8. 
В этом смысле культурологические концепции образования могут и должны 
стать императивом и, одновременно, серьезной альтернативой глобальным 
тупикам продолжающихся действий реформаторов по культивированию в со-
знании россиян моделей поведения, свойственных поколениям прошлого сто-
летия индустриального развития общества и «потребителя» нынешнего века, 
поскольку оба они уже исчерпаны как особые модели человека и социума.

8 См. подробнее: Протокол № 4 Расширенного заседания Президиума Научно-образовательно-
го культурологического общества От 21 декабря 2011 года с отчетом о подготовке и публикации 
ряда изданий, отражающих данное направление научных поисков культурологов и педагогов, в 
том числе речь идее об Альманахе «Мир культуры и культурология» (гл. ред. Д.К. Бурлака), Аль-
манахе «Культурологическая парадигма».
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ОБ ОПЫТЕ, ПОТЕНЦИАЛЕ И ТЕНДЕНЦИЯХ МУЗЕЙНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

КОММУНИКАТИВНОЙ ОРИЕНТАЦИИ СОЦИУМА (ОБЗОР 
ПУБЛИКАЦИЙ)

Черник Б.П. (Новосибирск)
В каждой вещи дремлет песня, 
Разбуди её – тогда
Запоёт всё поднебесье,
Слово только угадай!

(Й. Айхендорф)
Настоящая статья посвящена краткому обзору материалов музейной про-

блематики, представленных в последние годы в сборниках «Воспитание и об-
учение в современном обществе: актуальные аспекты теории и практики» и 
«Дошкольное образование: педагогический поиск». Отметим, эти публикации 
раскрывают особенности музейных практик (часто не вписывающихся в тра-
диционные представления о музейной деятельности!) в современных услови-
ях коммуникативной социальности,. 

Большая часть вышеобозначенных материалов связана с музеями (мини-
музеями) в образовательных организациях (школах, детских садах). Главные 
функции таких музеев образовательная и просветительская, следовательно, их 
экспозиции могут содержать любые предметы, а не только подлинники, как это 
принято в традиционных музеях. Именно о них – музеях в образовании, если 
особо не оговорено, ниже пойдет речь.

Что сегодня представляют из себя подобные музеи и что необходимо сде-
лать для их эффективного функционирования и развития? Не будем претендо-
вать в нашем исследовании на внесение полной ясности, тем более что, если 
на первый вопрос автор еще может предложить свой ответ, то второй – полон 
для него неясностей, противоречий и даже тупиков. Ставим более скромную 
задачу – стимулировать собственные размышления читателя.

В частности, именно поэтому подчеркнем, что все примеры, которые рас-
сматриваются нами в настоящей работе, приводятся не в рекомендательном 
ключе их практической реконструкции где-то в ином месте как абсолютно вы-
веренные и общепригодные. Здесь скорее важен аспект предъявления само-
го факта существования эффективных образцов (фрагментов) музейной дея-
тельности, фактически, перспективных натурально-предметных реализаций 
деятельностного подхода. А педагогам надо разрабатывать что-то своё, столь 
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же эффективное в рамках своих (часто совсем иных!) сложившихся условий и 
предпочтений, конкретных обстоятельств, имеющихся возможностей.

В статьях по музейной проблематике в вышеуказанных сборниках подни-
мались следующие, на наш взгляд, принципиально важные вопросы:

- актуализация образовательных ресурсов музейной педагогики и вклада 
музеев в развитие эмоционального, интеллектуального и творческого потен-
циала обучаемых;

- применение инновационных форм работы, в том числе, интерактивных 
(например, издание альбомов и книг, создание музейных сайтов, фильмов и 
других медиапродуктов);

- приобщение детей к историко-культурным смыслам и ценностям родного 
края, эффективное использование ресурсов краеведения в условиях образова-
тельной организации с опорой на культурно-исторические и природные осо-
бенности региона;

- знакомство с народными промыслами и работами народных мастеров-
умельцев; 

- нацеленность на духовно-нравственное развитие, формирование чувства 
причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 
России;

- активное включение родительской общественности в живой педагогиче-
ский процесс через созидательную активность в рамках музейной практики; 

- использование музейного пространства для реализации технологий и спо-
собов межпоколенного общения (например, организация выставок семейных 
коллекций и реликвий); 

- создание условий для поисково-исследовательской деятельности обучае-
мых;

- гармоничное общение и продуктивное взаимодействие детей и взрослых 
в музейном пространстве с ориентиром на продуктивное использование ре-
сурсов эмоционально-смыслового поля музейной деятельности в образовании;

- полифункциональность музеев, связанную с возросшей потребностью в 
коммуникациях и живом общение посетителей и проявляющуюся в плодот-
ворном сосуществовании с привычными, так сказать, академическими музей-
ными формами различных кружков, клубов, студий и т.д.[3, с. 61], которые 
включают (в частности, через праздники, фольклорные фестивали и т.п.) об-
учаемых в живой контекст актуальной музейной деятельности; 

- включение музеев в сферу «неформальной» педагогики через детские и 
молодежные творческие сообщества и просветительские проекты;

В этом контексте остановимся теперь на ключевых характеристиках и не-
которых особенностях публикаций. 

Вышеизложенное нашло свое отражение в статье «Формы организации 
экскурсий и работы с природными объектами для дошкольных образователь-
ных учреждений» Тарасовской Н.Е., Жигаловой О.Н., Полынцевой Н.В. (г. 
Павлодар / Казахстан), нацеленной на использование ресурсов музея для зна-
комства детей с природой родного края и формирование ценностного к ней 
отношения в детской среде. Нельзя не согласиться с позицией профессора Н.Е. 
Тарасовской и её коллег[6, с. 145], что «экологическое воспитание на всех сту-
пенях образования невозможно без непосредственного контакта обучаемых 
с природными объектами. И это особенно важно в дошкольном и начальном 
образовании, когда идет приобретение первоначального жизненного опыта, и 
личные впечатления играют более важную роль по сравнению с вербальной 
информацией».
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Очевидно, создать круглогодичную возможность для общения детей с при-
родой в дендрариях, контактных зоопарках, региональных естественнонауч-
ных музеях и т.п. по многим причинам довольно сложно. Гораздо проще орга-
низовать экскурсию в мини-музей природы в помещении ДОО, который может 
быть оформлен в виде настенных стендов, а также в виде экспозиций в спе-
циальном помещении с фотографиями растений, животных, птиц, насекомых. 
Познавательными и безопасными экспонатами такого музея, вызывающими 
интерес у детей, могут быть, например, горные породы и минералы, раковины 
улиток, старые гнезда птиц, высушенные грибы, мхи и лишайники, гербарии, 
влажные препараты растений в безопасных средах на основе солевых раство-
ров и т.п.

Отметим особый интерес авторов публикаций к ресурсам интерактивных 
музеев, куда нет необходимости специально привлекать детей – их увлекает 
сама эмоционально насыщенная среда музея. Здесь сочетаются музейные и 
современные информационно-коммуникативные и социокультурные техно-
логии, созданы условия для творчества и самостоятельной деятельности по-
сетителей и предполагаются активные их действия в отношении экспонатов 
(например, даже можно понравившийся экспонат взять на время домой). Ко-
нечно, интерактивность музея, ориентированного на диалог с посетителями и 
их активное участие в музейных событиях, не всегда связана с техническими 
средствами и ИКТ. 

Например, итогом посещения такого музея может быть самостоятельное 
творчество детей – рисунок, сочинение рассказа и пр. Заслуживают внимания 
и одобрения, как отмечают Н.В. Лосева и Н.В. Калёнова в статье «Музейная 
педагогика как эффективный механизм реализации регионального компонента 
в образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста в условиях 
реализации ФГОС ДО», эффективные образовательные формы - «музейные 
уроки», мастер-классы, интерактивные познавательные квесты, организуемые 
сотрудниками Ковровский историко-мемориального музея в стенах ДОУ[7, С. 
399]. Ведь «для дошкольников гораздо полезнее, когда музей сам приходит в 
гости к ребенку»

Е.И. Мулюкина (г. Калуга) в своей статье «Использование интерактивно-
го музея в формировании бережного отношения к природе малой родины у 
дошкольников» описывает модель и деятельность интерактивного музея, на-
целенную на гармонизации образовательного процесса в детском саду и фор-
мирование природоориентированной картины мира» [8, с. 149].

Строго соблюдая правило «Не навреди природе!», её коллеги - педагоги 
детского сада № 84 «Восход» г. Калуги совместно с воспитанниками и их се-
мьями создали мини-музей «О чём поведал Калужский бор. 

В экспозиции этого музея отсутствуют чучела животных, пойманные и за-
сушенные насекомые или специально сорванные красивые цветки, листья. Все 
осознавали, что при создании мини-музея не должно пострадать ни одно живое 
существо. Для музея были изготовлены макеты: «Кому нужны деревья в лесу»; 
«Как лесник заботиться о лесе» и др. Впечатляет, что для удобства изучения 
некоторых интересных природных объектов Калужского бора были изготов-
лены бумажные туннели, которые подробно воспроизводят животный и рас-
тительный мир болота и луга. Более детально освоить новое воспитанникам 
помогает и лэпбук «Добро пожаловать в Калужский бор». В коллекции этого 
мини-музея можно увидеть: причудливо изогнутые коряги и ветки, шишки, ко-
торые грызла белка, грибы трутовики, перья птиц; старое брошенное гнездо, 
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кора со следами жуков – короедов. Здесь ребенок может взять в руки эту кору 
и через лупу внимательно рассмотреть её. 

Как отмечается в статье, совместная деятельность педагогического коллек-
тива, воспитанников и родительской общественности в этом музейном про-
странстве, безусловно, способствует формированию у детей основ экологиче-
ской культуры, нацеливает их на активно-действенное позитивное отношение 
к окружающей природе как к неиссякаемому источнику духовного обогаще-
ния.

Ещё один заслуживающий внимания пример интерактивного мини-музея, 
даже комплекса мини-музеев (их 15!) в Центре развития ребёнка – детском саду 
№ 55 г. Глазова Удмуртской Республики[3, С. 143]. Этот комплекс, по сути, - 
культурный центр в условиях ДОО, где проводятся досуговые мероприятия и 
праздники, занятия-экскурсии, проектная практика и т.п.). Не случайно проект 
«Эстетико-познавательное развитие дошкольника посредством социокультур-
ной среды музея» создания и функционированию этого музейного комплекса, 
награжден золотой медалью в Международном конкурсе «Новатор-2021». 

Важную часть публикаций музейной проблематики занимают материалы, 
отражающие механизмы плодотворного социокультурного взаимодействия с 
родительской общественностью, позитивные контакты с семьями воспитанни-
ков детских садов, что сигнализирует об естественном переходе родителей из 
категории наблюдателей в активные участники образовательных отношений.

Так, в статье «Использование музейной педагогики в воспитании и обуче-
нии детей дошкольного возраста Кузнецова Н.В. и Бердышева О.Н. из Барна-
ула пишут: «Важная особенность мини-музеев в ДОУ – участие в их созда-
нии детей и родителей. Дошкольники чувствуют свою причастность к общему 
делу. Ведь в обычном музее ребенок — лишь пассивный созерцатель, а здесь 
он — соавтор, творец экспозиции. К тому же мини-музей для ребенка – это 
что-то свое, родное, так как он принимает непосредственное участие в его соз-
дании. Причем не только он сам, но и его папа, мама, бабушка и дедушка. Это 
же отмечается в статье «Приобщение детей дошкольного возраста к русской 
национальной культуре средствами музейной педагогики» Бросалиной М.А., 
Голышевской  Н.М, Дружининой А.Г., томские авторы Чайковская Е.С. и 
Строкач О.В. указывают на успешную совместную с родителями организацию 
в музейном пространстве мероприятий «Сибирский кедр», «Народные игры 
сибиряков».

Комфортно развивать потенциал растущей личности, подчеркивают пе-
дагоги Н.В. Лосева и Н.В. Калёнова из Коврова Владимирской области, по-
зволяют «экскурсии выходного дня» - эффективная технология социального 
партнерства «педагоги – дети – родители - социум». В своей публикации [7, с. 
399] они отмечают, что рамках реализации муниципальной образовательной 
программы для дошкольников «Детство на берегу Клязьмы, или зайцы Коська 
и Мотя приглашают в гости» сложилась определенная система по подготовке 
детей и родителей к посещению экскурсий, включения социальных партнеров 
в образовательный процесс детского сада. 

Более того, авторы указывают на «тесную взаимосвязь, переплетение со-
держаний муниципальной программы «Детство на берегу Клязьмы… » и ме-
роприятий, предлагаемых Ковровским историко-мемориальным музеем для 
детей. Так, в осенний период, когда дошкольники в соответствии с упомянутой 
программой знакомятся с традициями земледелия родного края, музей пред-
лагает занятие по теме «Каравай хлебушка – калачу дедушка». В рамках тема-
тической недели «Ковровчане на службе Отечеству» музей предлагает позна-
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вательное занятие об истории военного костюма с организацией практической 
деятельности с дошкольниками».

Не менее интересными, как отмечают авторы многих анализируемых ма-
териалов, выглядят перспективы использования школьных музеев истори-
ко-краеведческого профиля, которые представляют историю своего края с 
древнейших времен, конкретную историко-краеведческю проблему края, 
определенный исторический период или даже отдельное событие. При этом 
раскрывается, во-первых, образовательный потенциал музейных практик на 
основе соединения в их рамках различных взаимосвязанных социальных, со-
циокультурных, социально-педагогических и иных компонентов, во-вторых, 
нацеленность на участие в передаче всего богатства культуры подрастающему 
поколению, что принципиально важно в ситуации болезненно сужающейся се-
годня узкой специализации образования, в-третьих, предлагаются пути и ме-
ханизмы практического использования образовательных ресурсов школьных 
музеев.

В обозначенном контексте показательным примером могут служить мате-
риалы о музее «Родники»[2, С. 41] как островке-хранителе и интерпретаторе 
культурного наследия села с. Решеты Новосибирской области (а ему уже более 
200 лет!) В этом школьном музее, основная экспозиция которого представляет 
родословную села и его жителей, традиционными стали семейные праздни-
ки, встречи со старожилами, причем при организации народных праздников 
не просто воссоздается их народный колорит, конечная цель этих мероприятий 
– подчеркнуть духовность традиционной культуры. Имея исторический и со-
временный аспекты, эта «живая работа» включает учащихся в реальные кон-
тексты социума, помогает им осознать историю собственной семьи, что важно 
для осмысления жизни и роли их родственников в становлении села, региона, 
страны, а значит, и осмысления духовных ценностей, собственной роли и ме-
ста в жизни общества. 

Не менее интересны в рассмотренном аспекте материалы о музее «Уголок 
России - Норский посад» в школе № 17 г. Ярославля, отмечавшей свой 150-лет-
ний юбилей в 2010 г. – год 1000-летия Ярославля[1, С. 140]. Экспозиция этого 
музея, представленная в основном предметами старинного быта, рассказывает 
о славной истории поселка Норское с XIII века до наших дней. Здесь самый 
заметный экспонат - «Норская изба», построенная коллективом школы – учи-
телями и учащимися. В ней около теплой русской печи в обстановке предметов 
старины проводятся эмоционально насыщенные встречи - «Норские посидел-
ки».

Авторы публикаций сегодня видят школьный музей как форму образова-
тельной деятельности учащихся, направленную на ознакомление с истори-
ко-культурным наследием. Она осуществляется под руководством педаго-
гов-краеведов в рамках поисково-образовательной работы, ориентированной 
на организацию систематизированного, тематического собрания подлинных 
памятников истории, культуры и природы, комплектуемых, сохраняемых и 
экспонируемых в соответствии с действующими правилами. Работа в музее 
позволяет учащимся познакомиться с основами поисковой, собирательной, ис-
следовательской и экскурсионной деятельности. 

О музейной деятельности как модели учебного сотрудничества говорится 
в статье Т.Ю. Евдокимовой «Социально-педагогический потенциал учебного 
сотрудничества». Автор подчеркивает, что одним из центров деятельностных 
форм социализации учащихся стал музей военно-исторического профиля чи-
тинской СОШ № 14. В материале отмечается, что «работа в школьном музее 
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– этом поле коммуникаций и общения, создавая условия для усвоения учащи-
мися позитивного опыта учебного сотрудничества на основе приобщения к 
решению актуальных вопросов микросоциума, является эффективной техно-
логией совместной деятельности, которая обладает большим социально-педа-
гогическим потенциалом.

В контексте интеграции урочной и внеурочной деятельности эта модель 
учебного сотрудничества детей и взрослых позволяет обучающимся достичь 
более высоких личностных результатов, успешной социальной адаптивности 
и позволяет решать важнейшие задачи, поставленные государством перед об-
разовательными учреждениями». 

О гражданско-патриотическом воспитании, формировании российской 
идентичности повествуют материалы о военно-историческом музее авиаполка 
«Нормандия-Неман» в новосибирской Гимназии № 16 «Французская». Музей 
занимается изучением истории французского авиационного полка «Норман-
дия-Неман», который во время войны с 1942 года воевал против фашистов в 
составе советской 303-ей истребительной авиадивизии. 

Выбранная направленность музея оказалась востребованной не только уча-
щимися, но и учителями, включая и тех, кто практически впервые открыл для 
себя музейные ресурсы и в своей работе стали опираться на музей и гимнази-
стов, простраивающих траекторию своей школьной жизни в неразрывной свя-
зи с ним. Материалы музея широко используются учителями во внеклассной 
работе и на уроках, в первую очередь, истории и французского языка. В самом 
музее эффективно проводятся уроки-экскурсии и классные часы, посвящен-
ные героическим страницам истории. В музее накоплен богатый материал для 
научно-исследовательской работы, создана видео-художественная композиция 
«Дети и война», фильм «Живое слово ветерана».

С гордостью в гимназии говорят о том, что их музей стал одним из цен-
тров обучения и патриотического воспитания детей и подростков, известным 
не только в Новосибирске, но и в Москве и Франции (ежегодно его посещают 
2000 человек), а руководитель музея Наталья Юрьевна Домбровская награжде-
на орденом Святого князя Александра Невского за значительный вклад в дело 
сохранения памяти – культурно-исторического наследия и патриотического 
воспитания молодежи.

Гордятся своим школьным музеем, точнее музейным центром «Страницы 
прошлого и настоящего» и в СОШ № 25 г. Абакана. В этом музее, экспозиция 
которого создана по направлениям «Русская изба», «Великая Отечественная 
война», «История школы» и «Окно в природу Хакасии», проходят музейные 
уроки, встречи с интересными людьми города, участниками Великой Отече-
ственной войны, тружениками тыла, сотрудниками МВД Хакасии, участника-
ми локальных войн.

Организации в детском саду «Журавлик» мини-музея трудовой и боевой 
славы «Остается со мной мой прадед» как инновационной формы работы по 
патриотическому воспитанию дошкольников посвящена публикация А.Ф. 
Гуськовой, О.М. Новиковой и Н.В. Нусс из г. Киселевска[11]. Авторы уверены, 
что подрастающее поколение должны знать о том, какой ценой была завоёвана 
победа в Великой Отечественной войне, о трудностях, которые пришлось пре-
одолевать бойцам и труженикам тыла, о бессмертных подвигах наших земля-
ков. Они подчеркивают, что «участие в создании музея оставило добрый след 
в душе всех, кто к этому причастен. И чувство гордости за свою Родину и свой 
народ зажжет в сердцах ребят искорки любви, уважения к истории нашей стра-
ны».
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Выделим также и публикации о музеях, посвященные всестороннему из-
учению конкретных воинских соединений (или военным событиям). Здесь по-
казательным примером может служить Военно-исторический музей СОШ № 
14 (г. Чита), основные разделы которого раскрывают историю 93/26 Гвардей-
ской стрелковой дивизии, сформированной в 1939 г. в пос. Антипиха. Сегодня 
в экспозиции этого школьного музея насчитывается более пятисот экспонатов 
основного и научно-вспомогательного фондов. Уникальными экспонатами по 
праву можно считать каску 1939 года, саперную лопату и котелок 1943 года, 
рукопись стихотворения «Ода юности», написанного разведчиком дивизии, и 
другие реликвии военных и послевоенных лет. Подобные экспонаты помогают 
успешно проводить экскурсии (в том числе, и силами экскурсоводов-учащих-
ся), учебные занятия, досуговые мероприятия. 

Вместо заключения. По-настоящему уникальные образцы музейной работы 
и наращивание опыта в этом направлении в системе образования, безусловно, 
являются своеобразной предпосылкой для возникновения продуктивно-моти-
вированной потребности широкого использования возможностей музейной 
педагогики (а сегодня эта потребность, на наш взгляд, должна уже приобрести 
форму социального заказа).

В своем исследовании мы попытались объективно отразить мнения разных 
авторов публикаций музейной проблематики именно с позиций проблемы пол-
ного и эффективного использования образовательного потенциала музеев (ми-
ни-музеев в детских садах и школьных музеев), чтобы были услышаны самые 
разные голоса-предложения относительно мотивов, ресурсов и перспектив со-
вершенствования и развития таких музеев.

Абрис этой проблемы в образовании, подходы к разрешению которой рас-
крываются в анализируемых публикациях, ориентирует на необходимость её 
рассмотрения в широком контексте с учетом особенностей современных со-
циокультурных условий.

В частности, заслуживает внимания мнение экспертов музейной культуры 
по поводу наметившейся в настоящее время тенденции к «музейному буму» 
(подобно буму в 80-е годы прошлого века)[4]. Сегодня уже можно говорить 
об этой трансформации как о начавшемся процессе в российском обществе. 
Публикуемые материалы так или иначе это отражают.

Вместе с тем, нельзя не отметить, несмотря на растущую актуальность об-
суждаемой в настоящей статье музейной проблематики, недостаточное коли-
чество публикаций, связанных 

- с деятельностью государственных и частных музеев с позиций более пол-
ного и эффективного использования их образовательного потенциала, в част-
ности, для формирования и сохранения исторической памяти;

- с особенностями организации музейного пространства, нацеленного на 
эффективное решение тех или иных конкретных образовательных задач (в 
частности, совершенствования межпоколенной связи);

- с инновационными подходами в конструировании прогрессивных музей-
ных практик. 

Хочется надеяться на активизацию исследований в указанных направлени-
ях, на то, что в последующих публикациях отразятся новые идеи, замыслы, 
профессиональный анализ музейной практики и её трансформации в совре-
менных условиях российского общества, откровения и конструктивные призы-
вы к со-мыслию и со-творчеству в решении непростых музейных задач. Перво-
очередными из них, на наш взгляд, выступают: 
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- проработка вопросов, связанных с мотивацией музейной работы, с заинте-
ресованным отношением руководства к практике использования образователь-
ных ресурсов музеев (актуализация и включение аспектов «музейной темы» 
в планы работы учреждения, реализация комплексных проектов вовлечения 
родительской общественности в педагогический процесс, учет соответствую-
щей деятельности в аттестационных процедурах, при составлении рейтинга 
педагогов и т.п.);

- внедрение системности в организации музейной работы;
- реализация на практике имеющейся инструментально-методической базы 

работы в музейном пространстве, тематических методических материалов (на-
пример, о подготовке экскурсоводов их числа обучаемых);

- развитие инструментов оценки качества музейной работы (одним из дей-
ственных механизмов здесь могло бы быть, например, включение в аттеста-
цию управленческих кадров образовательных организаций показателей владе-
ния музейными технологиями);

- актуализация и эмоционально-психологическая поддержка инициатив, 
замыслов педагогов образовательных организаций, родительской обществен-
ности в отношении создания музеев;

- включение в Положения профессиональных конкурсов и грантовых от-
боров номинаций, раскрывающих феномен музеев в детских садах и школах, 
отражающих особенности, ресурсы и перспективы музейных практик, а также 
включение соответствующих разделов – в сборники педагогических исследо-
ваний, методических материалов;

- разработка практико-ориентированной модели партнерства - взаимодей-
ствия музеев в образовательных организациях с традиционными государствен-
ными и частными музеями, библиотеками, театрами и т.д., а также расширен-
ная трансляция успешных образцов подобной практики; 

- проведение авторитетной конференции по проблемам музейной педагоги-
ки, прогнозированию и проектированию будущего музеев в образовании. 
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РАЗДЕЛ 2. 
ИНТЕГРАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

С ДРУГИМИ ФОРМАМИ ОБРАЗОВАНИЯ И 
СОЦИАЛЬНЫМИ ИНСТИТУТАМИ

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ 
ЭКСПЕРИМЕНТОВ С ТОВАРАМИ БЫТОВОЙ ХИМИИ И 
ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ В РАМКАХ ШКОЛЬНОЙ 

НЕДЕЛИ ХИМИИ

Тарасовская Н.Е., Логвинова Л.М.,  
Алиясова В.Н. (Павлодар / Казахстан) 

Предметные недели школьники обычно ждут с нетерпением, и особен-
но много нового и интересного ожидают они от Недели химии. Мы решили 
сделать эту предметную неделю доступной для всех учащихся – от первого 
до выпускного класса, с демонстрацией цикла познавательных и безопасных 
опытов. Наряду с классическими демонстрационными экспериментами, про-
веденными с участием студентов образовательной программы «Химия», мы 
провели серию наглядных опытов с товарами бытовой химии и пищевыми 
продуктами. Причем все желающие, независимо от возраста и начальной есте-
ственнонаучной подготовки, могли принять участие в эксперименте и полу-
чить консультацию по проведению подобных опытов в домашних условиях.

Литературы по безопасным школьным и домашним опытам (в том числе с 
использованием доступных бытовых веществ) сравнительно немного. Клас-
сические сборники познавательных химических экспериментов и необычных 
фактов для школьников [1, 2], безусловно, не устарели до сих пор. Региональ-
ными учеными также были опубликованы отдельные труды и методические 
рекомендации по проведению самостоятельных химических опытов и неболь-
ших исследований для учителей и учащихся [3¸ 4, 5, 6], которые мы приняли 
во внимание. И все же, на наш взгляд, работа в этом направлении далеко не 
исчерпана. Ежегодно появляются все новые и новые коммерчески доступные 
товары бытовой химии, расширяется ассортимент поступающих в продажу 
пищевых продуктов, а это дает возможность провести с ними познавательные 
и безопасные опыты. Пусть это будет сначала «открытие для себя», но такие 
самостоятельные школьные и домашние эксперименты могут предопределить 
карьеру будущего ученого, технолога, учителя-новатора.

Ниже мы предлагаем небольшую подборку химических опытов, которые 
могут быть продемонстрированы на уроках, познавательных мероприятиях, а 
также рекомендованы для самостоятельного выполнения учащимися в домаш-
них условиях. 

Материалы, реактивы и оборудование: слабый раствор перманганата 
калия (розовый или интенсивно-розовый, чтобы можно было заметить изме-
нение цвета), силикатный конторский клей, отбеливающий хлор-содержащий 
препарат «Белизна», средство для раковин и ванн «Растворитель волос», раз-
бавленная уксусная кислота, аммиачная вода (12% раствор аммиака в воде), 
фенолфталеин сухой и фенолфталеиновая индикаторная бумага, сульфат меди 
(сухой и в виде 2-3%-ного раствора), слабый (светло-желтый) раствор йода, бе-
льевая (стиральная) и пищевая сода, картофель, пшеничная мука, селедочный 
рассол, виниловый обойный клей на основе модифицированного крахмала (в 
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виде готового раствора), гранат, апельсин, дубовая кора, яичный белок, моло-
ко или сгущенка, сок свеклы или вишни, лепестки роз, спиртовка или сухое 
горючее.

Мы рекомендовали следующие несложные химические опыты с доступ-
ными товарами бытовой химии, овощами и фруктами, которые несложно (и 
совершенно безопасно) организовать в любой школе, сделав участниками и 
зрителями всех желающих.

«Ищем восстановители». Такие опыты можно провести с разбавленным 
раствором перманганата калия – от слабо-розового до интенсивно-розового 
цвета. Всем учащимся подростковых классов известно, что перманганат ка-
лия, попросту называемый в быту марганцовкой, является сильным окислите-
лем. Значит, он ищет свою противоположность – восстановители, с которыми 
реагирует и обычно меняет цвет. Попробуем поискать такие вещества среди 
обычных пищевых продуктов.

Яичный белок, а также обычное и сгущенное молоко содержат значитель-
ное количество белков, в которых азот имеет степень окисления -3. Значит, 
это и есть сильнейшие восстановители. Убедимся в этом, внеся в пробирки 
или стаканчики с перманганатом калия несколько капель молока и жидкого 
яичного белка. В том и другом случае жидкость быстро изменит цвет на свет-
ло-желтый.

Селедочный рассол разделим на две порции: к одной добавим несколько 
капель спиртового раствора фенолфталеина, другую – выльем в стаканчик с 
раствором перманганата калия. В первом стакане жидкость окрасится в ма-
линовый цвет (за счет щелочной реакции аминов, содержащихся в большом 
количестве в рыбном рассоле), а во втором станет бесцветной. Значит, амины, 
как и белки, являются сильными восстановителями и способны обесцветить 
марганцовку.

Гранат – любимый многими фрукт, богатый дубильными веществами, при-
чем особенно много танинов содержится в его околоплоднике. Небольшой 
кусочек околоплодника граната поместим в стаканчик с интенсивно-розовым 
раствором марганцовки и заметим, как она быстро меняет свой цвет сначала 
на песочно-желтый, потом – на телесный. Танины (как пирогалловые, так и 
пирокатехиновые) являются сильными восстановителями.

Проведем такой же опыт с дубовой корой (вариант – листья облепихи, пло-
ды черемухи, трава иван-чая) и заметим, что эти виды растительного сырья 
очень быстро обесцвечивают даже интенсивно окрашенные растворы перман-
ганата калия. Учащиеся могут сделать вывод, что многие виды растительного 
сырья, которые традиционно используются для полоскания горла при ангине 
или употребляются при кишечных расстройствах, богаты дубильными веще-
ствами.

«Ищем щелочи». Известно, что щелочной характер имеют многие товары 
бытовой химии, особенно те, которые традиционно употребляются в качестве 
моющих средств. Но не только: щелочную реакцию имеют многие известные 
нам вещества, а мы об этом даже не подозревали.

Испытаем фенолфталеином конторский силикатный клей, раствор белье-
вой (стиральной) соды, хозяйственного мыла, аммиака – во всех случаях мы 
получим яркую малиновую окраску. А водный раствор аммиака может пора-
довать необычным фокусом: поднесем бесцветную, слегка увлажненную фе-
нолфталеиновую бумажку к отверстию флакона с аммиаком – и бумажка тут 
же окрашивается в малиновый цвет. Но стоит помахать этой бумажкой в воз-
духе – она снова становится бесцветной. Этот опыт, который удивляет своей 
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необычностью учеников начальных и подростковых классов, легко объясним 
для старшеклассников. Все чудо заключается лишь в летучести аммиака и его 
способности легко соединяться с водой, образуя гидроксид аммония. Имен-
но поэтому аммиак в прошлых веках называли «летучей щелочью». Можно 
видоизменить опыт, поочередно поднося влажную фенолфталеиновую бумаж-
ку к отверстию флакона с аммиаком и уксусной кислотой – тогда изменение 
окраски индикатора произойдет еще быстрее, чем при спонтанном испарении 
аммиака.

Но фенолфталеин вполне можно заменить соком вишни или свеклы, а фе-
нолфталеиновую бумагу – лепестками красных роз (или других цветков крас-
ного цвета). При взаимодействии со щелочами эти растительные красители 
поведут себя как лакмус: изменят цвет с красного на синий или сине-фиоле-
товый. 

А теперь добавим фенолфталеин в селедочный рассол: он тоже примет ма-
линовую окраску. Добавим к нему такой же интенсивно-розовый раствор пер-
манганата калия – и рассол снова станет бесцветным. В этом опыте охвачены 
несколько химических явлений: во-первых, мы демонстрируем, что амины, 
имеющиеся в рыбных продуктах, имеют щелочную реакцию, во-вторых, пока-
зываем, что они являются еще и восстановителями, способными обесцветить 
марганцовку. А продукты окисления аминов уже не являются щелочными и не 
действуют на фенолфталеин. 

Заменим селедочный рассол аммиачной водой – с ней тоже можно провести 
аналогичный эффектный опыт. И обставить его можно по-разному. В одном ва-
рианте добавить фенолфталеин в водный раствор аммиака (для получения ма-
линовой окраски), чтобы затем к одному малиновому раствору прилить другой 
(марганцовку) для получения в итоге бесцветной жидкости. В другом вариан-
те водный раствор аммиака разливается в два стаканчика. В одну порцию до-
бавляют фенолфталеин (получается малиновая окраска), другая приливается 
к интенсивно-розовому раствору марганцовки (происходит обесцвечивание). 

«Мигающий индикатор». А этот опыт может озадачить и старшекласс-
ников, даже любителей химии. Нальем в два стаканчика или пробирки хлор-
содержащий отбеливатель «Белизна» и средство против засора «Растворитель 
волос», добавим в них по несколько капель раствора фенолфталеина. Растворы 
тут же окрасятся в ярко-малиновый цвет, но если постоят несколько минут – 
снова станут бесцветными. Раствор хлорки можно взболтать – и окраска ин-
дикатора появится снова, а вот с растворителем волос такого не произойдет. 

Для объяснения этих явлений даже эрудированным ученикам придется об-
ращаться за помощью к учителю. Но можно догадаться и самим, повторив раз-
дел «Галогены». Известно, что хлор в холодных щелочных растворах вступает 
в реакцию диспропорционирования (самоокисления – самовосстановления), в 
результате которой образуются хлорид и гипохлорит натрия NaClO. Послед-
ний является солью слабой кислоты и сильного основания, а значит, подвер-
гается гидролизу, дает щелочную среду и окрашивает соответствующим об-
разом индикатор. Но это соединение начинает разлагаться на хлорид натрия 
и кислород (сначала атомарный, затем – молекулярный), за счет чего окисляет 
изменивший цвет индикатор. Но после взбалтывания индикатор вступает в ре-
акцию с новыми порциями щелочи – и так процесс повторяется несколько раз.

Несколько сложнее обстоит дело с растворителем волос, который содер-
жит щелочь (гидроксид натрия) высокой концентрации и ЭАФ – этанольно-
альдегидные фракции, то есть неочищенный этиловый спирт. Он содержит 
альдегиды, которые и вступают в реакцию со щелочью, давая натриевые соли 
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органических кислот – мыла, а также в глубокую конденсацию – реакцию Кан-
ниццаро [7]. Это явление могут объяснить лишь старшеклассники, которые до-
статочно глубоко изучали органическую химию.

«Ищем крахмал». Это сделать несложно: синее окрашивание крахмала 
в присутствии йода известно всем. В познавательных опытах для учащихся 
начальных классов можно испытать каплей йода многие пищевые продукты: 
картофель, хлеб, муку, мучнистые кондитерские изделия – и во всех случаях 
мы получим синее окрашивание. 

Но попробуем испытать йодом виниловый обойный клей, изготовленный 
на основе модифицированного крахмала. Раствор такого клея с индикатором, 
приготовленный по инструкции, имеет слабо-розовый цвет. Стоит он недеше-
во, но суть его остается одна и та же: при добавлении одной-двух капель йода 
обойный клей синеет. Реакция будет та же, что и у обычного крахмального 
клейстера, приготовленного из пищевых продуктов для недорогих бумажных 
обоев. Однако в растворе винилового клея интенсивно-синяя окраска вскоре 
начинает бледнеть и в конце концов совсем обесцвечивается. Вещество-инди-
катор вступает в реакцию с йодом, разрушая его нестойкое синее соединение 
с крахмалом.

«Что интересного в лимонах и апельсинах». С этими фруктами можно 
проделать не один интересный опыт. 

«Бенгальский огонь». Если согнуть лимонную или апельсиновую корку 
возле пламени свечи, то мы увидим яркие вспышки, обусловленные сгоранием 
эфирных масел. Такой праздничный фейерверк можно устроить в домашних 
условиях: он совершенно безопасен.

«Делаем лимонад дома и в школе». Выжмем немного сока из лимона или 
апельсина, разбавим водой, добавим немного пищевой (но не бельевой!) соды. 
С характерным шипением начнут выделяться пузырьки газа: лимонад готов к 
употреблению.

«Реакция нейтрализации». Добавим спиртовой раствор фенолфталеина в 
раствор бельевой соды: появится интенсивное малиновое окрашивание, обу-
словленное щелочной реакцией от гидролиза карбоната натрия. Но стоит доба-
вить в этот малиновый раствор несколько капель лимонного или апельсиново-
го сока – жидкость зашипит и обесцветится. Шипение и выделение пузырьков 
газа означает вытеснение лимонной кислотой более слабой угольной кислоты 
из карбоната. А исчезновение окраски индикатора обусловлено нейтрализаци-
ей щелочной среды от гидролиза соли сильного основания и слабой кислоты. 

«Отличаем пресную воду от соленой». Для этого опыта необходимо за-
пасти два одинаковых флакона с водой – пресной и соленой, которые ничем не 
отличаются друг от друга, и приобрести конторский силикатный клей. Задачу 
для учащихся можно поставить следующим образом. «Гидрогеологи взяли две 
пробы воды: одна из пресного, другая из соленого озера, но забыли написать 
этикетки. Пробовать воду на вкус нельзя – не исключена опасность кишечной 
инфекции. Экспедиционная группа находится не в лаборатории, а в канцеля-
рии, где в распоряжении имеется лишь конторский силикатный клей. Как с его 
помощью можно отличить пресную воду от соленой?».

Предполагаемый верный ответ будет следующим. Нужно отлить пробы 
воды из обоих сосудов в отдельные пробирки и в каждую добавить силикат-
ный клей. Он быстро смешается с порцией пресной воды, не вызывая в ней 
никаких изменений. А в пробирке с соленой водой быстро выпадет студени-
стый осадок кремниевой кислоты. Учащиеся старший классов, которые уже 
изучали на уроках закономерности гидролиза, смогут объяснить наблюдавше-
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еся явление: в присутствии одноименного катиона (натрия) гидролиз силиката 
как соли сильного основания и слабой кислоты усиливается. 

«Получаем искусственный малахит». Сказку про малахитовую шкатулку 
знают все. И всем также известно, что малахит является поделочным полу-
драгоценным камнем. Но не все знают, что только крупные куски малахита 
представляют ценность как поделочный материал. Небольшие жилы и вкра-
пления малахита измельчают для получения художественных акварельных 
красок, которые никогда не выгорают на солнце. Из школьного же курса химии 
всем известен опыт по разложению малахита (основного карбоната меди) на 
черный оксид меди, углекислый газ и воду. Но вот о том, что можно полу-
чить искусственный малахит даже у себя дома, ведомо не всем. Между тем 
это сделать просто: достаточно слить растворы стиральной соды (карбоната 
натрия) и медного купороса (сульфата меди) [8]. Сначала жидкость зашипит и 
поднимется к отверстию сосуда: это будет выходить углекислый газ. А когда 
содержимое успокоится, на дне останется зеленовато-голубой осадок искус-
ственного малахита – основного карбоната меди. Шкатулку из него, конечно, 
не сделаешь, но полученный продукт вполне можно использовать в качестве 
акварельной краски на уроке рисования. 

Нужны еще оригинальные яркие краски? Тогда можно продолжить этот 
опыт и дальше: прилить к полученному малахиту уксусную кислоту – до тех 
пор, пока не прекратится шипение. Получится растворимая смесь основных 
и средних солей меди под названием ярь-медянка ярко-зеленого или сине-зе-
леного цвета. Если ее подсушить, размешать в масле или олифе, то получится 
масляная краска для рисования.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ 
ИНТЕГРАЦИИ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Гончарова Л.О. (с. Озерки Алтайского края)
Сегодня дополнительное образование нацелено на здоровых детей. Однако 

наряду с обычными детьми есть особые дети – дети с ограниченными возмож-
ностями, которые так же должны иметь возможность получить качественное 
образование, творческое развитие, которое непременно включает в себя и ху-
дожественное и музыкальное воспитание.

С 2014 года на базе МКУДО «Озерская детская школа искусств» действует 
проект «Вместе весело шагать» (социальная адаптация детей с ограниченны-
ми возможностями средствами искусства). Данный проект дает возможность 
особым детям соприкоснуться с искусством и получить развитие, воспитание 
средствами музыкального, художественного и декоративно-прикладного ис-
кусства. Суть личностной проблемы ребенка с ОВЗ заключается в его изоли-
рованности от общества, в котором ему предстоит жить и расти. С раннего 
детства дети с отклонениями в развитии сталкиваются с оценкой их внешно-
сти другими людьми. Часто здоровые дети с детской непосредственностью и 
жестокостью оценивают внешние дефекты «особенных детей» в их присут-
ствии. В результате у таких детей формируется замкнутость, избегание широ-
кого круга общения, замыкание «в четырех стенах». 

В результате совместной творческой деятельности у детей появляется 
устойчивый интерес к праздникам и развлечениям, организуемым в учрежде-
ниях села. Ограниченность интеллектуального развития и физические недуги 
не позволяют детям выступать на профессиональной сцене, стать актёрами, 
певцами, а вот на сцене, в родной школе-интернате, на сцене сельского СЗК 
(студийно-зрелищного комплекса), в стенах детской школы искусств они акте-
ры, певцы, музыканты, художники и творцы.

Учащиеся КГБОУ «Озерская общеобразовательная школа-интернат» при-
нимают активное участие в совместных концертных программах посвященных 
празднованию Дня Победы, месячнику пожилого человека, для женщин на 8 
Марта и в День матери, поздравляют мужчин с Днем защитника Отечества. 
Также показывают свои таланты в краевых и районных конкурсах творчества 
детей с ограниченными возможностями.

Задача проекта «Вместе весело шагать» – содействие в воспитании пра-
вильного мировоззрения общества по отношению к людям с ограниченными 
возможностями здоровья, воспитание понимания духовного равенства между 
здоровыми и нездоровыми людьми.

Цель проекта – стимулирование художественного творчества личностей с 
ограниченными возможностями здоровья, как метода их реабилитации и соци-
альной адаптации. Участие в проекте дает возможность детям с ограниченны-
ми возможностями активно участвовать в культурной жизни общества, села, 
открыть свои таланты, сделать жизнь насыщеннее, ярче, расширить круг обще-
ния со здоровыми сверстниками. Важная составляющая проекта – организация 
совместных мероприятий «особенных» и здоровых детей, которые позволяют 
детям с ограниченными возможностями почувствовать себя полноценными 
людьми, такими же, как все окружающие, а здоровым детям по-другому взгля-
нуть на некоторые человеческие ценности. Участники проекта – дети от 6 до 
17 лет, обладающие творческим талантом: 

• учащиеся МКУДО «Озерская детская школа искусств»; 
• учащиеся КГБОУ «Озерская общеобразовательная школа-интернат»; 
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1 Выставочная галерея Щетинина
Выставка работ ДШИ г. Барнаул 2022-2023

2 Библиотека им. Шишкова
Выставка работ «Образ семьи 
глазами художников»

г. Барнаул 01.06.2022

3 Новоалтайский краеведческий музей им. Марусина В.Я.
Выставка работ «Мир глазами 
детей». Графика.

Новоалтайск февраль-март 
2023

4 Библиотека им. Мерзликина
Выставка работ посвященных 
ВОВ

Новоалтайск апрель, май 
2023

5 Выставочный зал краеведческого музея
Выставка работ «Мир глазами 
детей»

ЗАТО Сибирский март 2022

6 Краевой реабилитационный центр «Радуга»
Выставка работ «Веселая пали-
тра»

п. Сибирский ноябрь 2022

Выставка работ «Железная доро-
га глазами детей»

п. Сибирский ежегодно

7 Озерская детская библиотека
Выставка работ «Милая мамоч-
ка»

с. Озерки ноябрь, ежегод-
но

Выставка работ «Точка. Линия. 
Силуэт».

с. Озерки декабрь 2022

Выставка к 8 Марта с. Озерки ежегодно
Выставка к 9 Мая. с. Озерки ежегодно

8 Озерская школа-интернат, Озерская средняя школа
Выставка. Графика «Точка. Ли-
ния. Силуэт»

с. Озерки октябрь-ноябрь 
2022

Выставка «Зимние забавы» с. Озерки январь 2023
Выставка «Преданья старины 
глубокой»

с. Озерки февраль, март 
2023

Выставка «Веселая палитра» с. Озерки апрель, май 
2023

 Таблица 1.
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• дети «Краевого реабилитационного центра для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями «Радуга» Первомайского района.

С 2016 года МКУДО «Озерская детская школа искусств» активно вошла 
в программу сотрудничества «Детский мир» МБУК «Новоалтайского крае-
ведческого музея имени Марусина В.Я.», г. Новоалтайск. Учащиеся ДШИ со-
вместно с преподавателями принимают участие в выставочной деятельности 
музея, а также организации и проведении мастер-классов для детей с ОВЗ из 
комплексного центра г. Новоалтайска.

Работа МКУДО «Озерская ДШИ» не сводится только на интеграции до-
полнительного и общего образования, работа школы охватывает не только уча-
щихся с ОВЗ, но и здоровые дети находятся в центре внимания. Яркий пример 
такой работы проект «Детская картинная галерея».

Цель проекта: пропаганда и поддержка изобразительного и декоративно-
прикладного творчества в системе дополнительного образования Тальменско-
го района.

Задачи: 
• формирование художественно-эстетического вкуса подрастающего поко-

ления; 
• поддержка талантливых учащихся учреждений дополнительного образо-

вания детей; 
• содействие профессиональному и творческому росту педагогов дополни-

тельного образования.
Участники проекта: учащиеся отделений изобразительного и декоративно-

прикладного искусства детских школ искусств (ДШИ), детских художествен-
ных школ (ДХШ) Тальменского района, учреждений Алтайского края; педаго-
ги ДХШ и ДШИ.

В таблице 1 представлен план работы на 2022-2023гг.
Данный проект утвержден педагогическим советом МКУДО «Озерская 

ДШИ» №1 от 28.08.2014г. и реализуется в настоящее время.
Формы интеграции, представленные в виде реализации данных проектов, 

решают организационные моменты в учебном и воспитательном процессах, 
оптимизируют обмен информационными данными между организациями до-
полнительного и общего образования, предоставляют комфортные условия для 
работы всех участников образовательного процесса, создают многочисленные 
возможности для освоения новых технических и инновационных средств для 
участников учебно-воспитательного процесса. Взаимодействие организаций 
способно обеспечить рост творческого потенциала обучающихся, который не-
обходим для саморазвития и формирования выдающихся личностей современ-
ности.

ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКОЕ СООБЩЕСТВО В ДОУ  
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПЕРВИЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
О ЗДОРОВЬЕ И ЗОЖ ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ СОВМЕСТНЫХ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Щербинина Т.Л. (Нижневартовск)
За последние годы заметно выросло количество физически ослабленных 

детей. Они ведут неактивный образ жизни, практически не гуляют и не зна-
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ют подвижные и спортивные игры, огромное количество времени проводят у 
компьютера, телевизора. Родители отдают предпочтение проводить свободное 
время за компьютером или мобильным телефоном.

Дошкольное образовательное учреждение и семья – это два основных со-
циальных института, которые главным образом влияют на уровень здоровья 
ребенка. Важнейшей задачей детского сада по ФГОС ДО является формирова-
ние у воспитанников понятий о ЗОЖ и, воспитание у них установок на здоро-
вье, здоровый способ жизни.

А с приходом ребёнка в детский сад работа по формированию первичных 
представлений о здоровье и ЗОЖ набирает обороты с новой силой, но не в 
хаотичном порядке, а системе в рамках ФГОС ДО.

Любая физкультурно-оздоровительная программа даст полноценные ре-
зультаты, если она реализуется совместно с семьями воспитанников, если в 
ДОУ создано детско-взрослое сообщество (дети – родители – педагоги).

Изучив данные проблематики, выявлено большое количество исследований 
по взаимодействию ДОО с родителями по вопросу сохранения и укрепления 
здоровья дошкольников. Но остается вне поля зрения вовлечение родителей в 
организацию совместных физкультурно-оздоровительных мероприятий с це-
лью формирования у детей старшего дошкольного возраста первичных пред-
ставлений о здоровом образе жизни, сохранения и укрепления здоровья.

Привлечение родителей к совместной работе есть на сегодня одна из самых 
трудных задач современной детском саду. Мы считаем, что одной из главных 
причин минимального взаимодействия детского сада и семьи является то, что 
родители постоянно заняты «добыванием» материальных благ для создания 
комфортных условий жизни семьи и детей, в частности. На начальном этапе 
включения воспитанника в жизнь дошкольного учреждения очень важно по-
казать родителям, что залогом успеха в обучении и воспитании детей является 
объединение усилий родительской и педагогической общественности на всех 
уровнях.

Поиск вариативных форм работы по сохранению и укреплению собствен-
ного здоровья всех участников образовательного процесса привел к работе над 
темой педагогического проекта «Формирования первичных представлений о 
здоровье и ЗОЖ у детей старшего дошкольного возраста через организацию 
совместных физкультурно-оздоровительных мероприятий».

Целью реализации проекта это создание единого здоровьесберегающего 
пространства в ДОУ и формирование у детей 6-7 лет первичных представ-
лений о здоровье и здоровом образе жизни через совместные физкультурно-
оздоровительные мероприятия. Основная задача — это создание условий и 
привлечение родителей, как активных участников совместных физкультурно-
оздоровительных мероприятий, повышение педагогической компетентности 
родителей в вопросах формирования начальных представлений о здоровье и 
здоровом образе жизни детей, быть информированными спецификой сохране-
ния и укрепления их здоровья через совместные физкультурно-оздоровитель-
ные мероприятия.

Работа по организации взаимодействия детского сада и семьи в вопросах 
формировании первичных представлений о здоровье и здоровом образе жизни 
у старших дошкольников посредством организации совместных физкультур-
но-оздоровительных мероприятий осуществлялась в три этапа. 

Цель первого этапа – это взаимодействия педагога с родителями — «пере-
становка акцентов», установление доверительных отношений с родителями. 
На данном этапе изучили литературу по данному вопросу, познакомились с 
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современными подходами и формами взаимодействия семьи и ДОУ, разрабо-
тали план по реализации проекта. Провели родительское собрание, где был 
запланирован целый комплекс мероприятий, в которых будет весьма активна 
деятельность родителей и других членов семей по формирования первичных 
представлений о здоровье и ЗОЖ у детей старшего дошкольного возраста, за-
планированы по два совместных (дети-родители-педагоги) физкультурно-оз-
доровительных мероприятия в месяц.

На втором этапе реализовывался план проекта. Совместные физкультур-
но- оздоровительные мероприятия в дошкольной образовательной организа-
ции строятся на основе совмещения разных видов физических упражнений: 
танцевальных разминок, гимнастики, подвижных и спортивных игр, эстафет 
и развлечений. Этот блок направлен на сохранение и укрепление здоровья де-
тей, формирование у родителей, педагогов, воспитанников ответственности 
в проблемах сохранения собственного здоровья, приобщающие к активному 
здоровому образу жизни и развитие творческой активности, инициативы, ком-
муникативных способностей. Проводимые мероприятия не только приобщают 
семьи к здоровому образу жизни, развивают физические качества и навыки, но 
и способствуют самореализации каждого и взаимообогащению всех. Создаёт-
ся микроклимат, в основе которого лежит уважение к личности человека, за-
бота о каждом, доверительные отношения между взрослыми и детьми, родите-
лями и педагогами, т.е. обеспечивается взаимосвязь физической, психической 
и социальной составляющих здоровья.

На третьем этапе проводилось анкетирование родителей который позволил 
выявить уровень удовлетворенности родителей взаимодействием с дошколь-
ной образовательной организацией. 

Используемые методы включения родителей во взаимодействие с дошколь-
ной образовательной организацией по формированию первичных представ-
лений у детей старшего дошкольного возраста о здоровье и здоровом образе 
жизни в процессе организации совместных физкультурно-оздоровительных 
мероприятий были использованы индивидуальные и групповые консультации, 
открытые просмотры занятий, участие в спортивных мероприятиях на уров-
не дошкольной образовательной организацией и города, повышение уровня 
компетентности родителей в вопросах приобщения детей к здоровому образу 
жизни.

На наш взгляд созданное детско-взрослое сообщество (дети – родители – 
педагоги) и комплекс взаимодействия с родителями способствовал достиже-
нию цели проекта, а именно «создание единого здоровьесберегающего про-
странства в дошкольной образовательной организации и семье, формирование 
у детей старшего дошкольного первичных представлений о здоровье и здоро-
вом образе жизни через совместные физкультурно-оздоровительные меропри-
ятия». 
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РАЗДЕЛ 3. 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ, СПОСОБЫ, 

ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ ДОД
МАСТЕР-КЛАСС, МАСТЕРСКИЕ, ТВОРЧЕСКИЙ ОТЧЕТ КАК 

ФОРМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Капитонова Э.Р. (Калуга)
В статье представляется научное обоснование мастер-класса, мастерских, 

творческого отчета как форм методической работы [1;2;3] и практико-ориенти-
рованный подход к решению данной проблемы [3,4].

Актуальность решения данной проблемы состоит в том, что ресурс сотруд-
ника детского сада охватывает знания, умения, навыки, мыследеятельность. 
Не исключаются переживания, чувства, общение, отношение. Убеждение в 
самоценности дошкольного возраста для всего развития человека стоит вы-
делить особо [4].

Саморазвитие сотрудника как задача призвано сделать его участником про-
цесса реализации развития дошкольной образовательной организации.

Ищущая мысль, представление об общей проблеме, четкое представление 
о своей главной роли рождаются в атмосфере сотрудничества, взаимопонима-
ния. 

Исследовательское описание включает объяснение полученных фактов, 
вычленение существенных элементов, которые призваны обогатить специфи-
ку поведения с учетом подготовительного периода мастер-класса, мастерских, 
творческого отчета.

Мастер-класс – вид профессионального объединения в дошкольной обра-
зовательной организации, представления опыта, мастерства, искусства осу-
ществления приоритетной деятельности путем прямого и комментированного 
показа содержания и технологии.

Примерный алгоритм проведения мастер-класса:
Шаг 1. Аннотация концептуальных положений деятельности, связанной с 

решением задач развития дошкольной образовательной организации, дошколь-
ной группы, сферы, в которой работает специалист дошкольного образования.

Шаг 2. Презентация опыта автора матер-класса:
- тема;
- краткая характеристика детей, их особенности, результаты диагностики;
- связь с основной образовательной программой дошкольного образования;
- основные достижения автора мастер-класса;
- работа с родителями детей;
-затруднения трудно решаемых вопросов.
Руководитель детского сада кратко представляет информацию о вкладе ав-

тора мастер-класса в развитие детей и дошкольной образовательной организа-
ции.

Шаг 3. Имитационная игра:
- приглашенные лица (участники-мастера) в подгруппах играют роли де-

тей, родителей, экспертов, используя методику автора мастер-класса;
- спикер каждой подгруппы на пленарном заседании сообщает о своем ва-

рианте.
Шаг 4. Моделирование:
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- самостоятельная работа участников- мастеров по разработке собственной 
системы занятий;

-обсуждение результатов самостоятельной работы.
Шаг 5. Рефлексия:
-дискуссия по результатам всех предыдущих шагов при проведении ма-

стер-класса (мнения, оценки, пожелания);
- выделение позиций, направлений, приемов деятельности автора мастер-

класса;
- вопросы, возникшие у участников-мастеров при проведении мастер-клас-

са;
- заключительное слово автора мастер-класса после его ответов на вопросы 

участников-мастеров;
- миг благодарения [4, с.8-11].
Мастерские- способ организации деятельности участников методического 

мероприятия в составе подгрупп (5-7 человек) под руководством автора ма-
стерских, который инициирует поисковый, творческий характер деятельности.

Мастерские (не мастерская)- форма признания мастерства приглашенных 
лиц, учета их знаний, умений, навыков, мыследеятельности, позиций, убеж-
дений, чтобы обеспечить восхождение каждого участника к новому знанию и 
новому опыту путем совместного и коллективного открытия.

Построение работы в мастерских:
- ведущий ставит перед собой задачу: «Развитие детского сада, как мне по-

строить свою работу, чтобы достичь цели «развивающийся детский сад»?;
- ведущий спрашивает себя: «Может ли детский сад стать развивающимся 

вне деятельности моей дошкольной группы, входящей в детский сад»?;
- ведущий сообщает: «Ответы на поставленные вопросы я попытаюсь дать, 

выслушав ваши вопросы».
Руководитель детского сада подводит итоги проведения мастерских, со-

славшись на то, куда созданный творческий продукт будет направлен:
а) программу развития;
б) основную образовательную программу дошкольного образования;
в) примерную рабочую программу воспитания для образовательных орга-

низаций, реализующих образовательные программы дошкольного образова-
ния.

Творческий отчет – обобщение и практическое представление – объяснение 
(презентация и аннотация) качества обеспечения и достижения качества до-
школьного образования. 

Творческий отчет – форма методической работы, форма распространения 
эффективного опыта работы.

Творческий отчет может совмещаться в своем содержании и проведении с 
мастер-классом, мастерскими.

План проведения творческого отчета:
1. Руководитель открывает проведение творческого отчета.
2.Выступление автора творческого отчета в виде самоанализа.
3. Работа приглашенных лиц на выставке, у стендового доклада, где пред-

ставлен арсенал автора творческого отчета.
4. Выступления приглашенных лиц:
- ценное в опыте работы автора творческого отчета;
- предложения по распространению опыта, представленного в ходе творче-

ского отчета.
5. Рефлексия автора творческого отчета:
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- понимание истинной сущности, своего мнения о значении отчета;
- перспективы своего развития и результаты отчета;
- главная проблема, что не удалось решить;
- вопросы, требующие выяснения, изучения, решения;
- обобщение мнений, оценок приглашенных лиц.
6. Руководитель подводит итоги проведения творческого отчета.
7. Миг благодарения (музыкальный фрагмент, песня, которую поют все 

участники творческого отчета) [4, с. 15-16].
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МЕТОДЫ И ФОРМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ЖИВОПИСЬ» В ПЕРВОМ КЛАССЕ 

Марчук Е.О. (Новосибирск) 
Живопись обладает определенными функциями и возможностями преоб-

разования действительности в продукт творческой деятельности. Идея, содер-
жание постановки порождают поиск новой формы их передачи. Восприятие 
ребенка является конденсатором чувств и эмоций, которые связаны с поиском 
средств художественной выразительности. Цвет воздействует на все органы 
чувств человека, оказывая влияние на работоспособность, внимание, остроту 
слуха и вызывает эмоциональные реакции, повторяемость и положительная 
направленность которых становится основой развития чувства цвета.

Рассмотри опыт преподавания дополнительной предпрофессиональной 
образовательной программа «Живопись» в «Детской школе искусств № 17». 
Программа учебного предмета «Живопись» разработана на основе и с учетом 
федеральных государственных требований к дополнительным предпрофесси-
ональным общеобразовательным программам в области изобразительного ис-
кусства «Живопись», «Декоративно-прикладное творчество».

Задания первого класса знакомят учащихся со свойствами живописного ма-
териала гуашь и её техническими возможностями, с основами цветоведения: 
цветовой круг, основные и составные цвета, теплые и холодные цвета, способы 
получения составных цветов и их применение в практической работе. В рам-
ках программы, учащиеся знакомятся с основными характеристиками цвета: 
цветовой тон, светлота, насыщенность, изучают законы распределения света и 
цвета на объемной поверхности, наблюдают за изменением цвета в зависимо-
сти от освещения. 

В первые годы обучения задания даются на построение простых гармоний, 
в основном контрастных, с применением насыщенных цветов. Для того чтобы 
работы были более эмоциональными, редко используется черный цвет.

Учащиеся получают знания и навыки ведения последовательной работы 
над натюрмортом, начиная с композиции, конструктивного построения пред-
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метов, поиска цветовых отношений между предметами, предметами и фоном, 
первоначальные навыки построения цветовой гармонии.

Воспитание цветовой культуры происходит из свойств самого феномена 
цвета, заключающиеся в ассоциативности и целостности его восприятия. Это 
обеспечивает передачу информации через определенный колорит (радость, 
грусть), создает ощущение эстетического комфорта, цветовой гармонии.

Цветовые отношения раскрывают особенности взаимоотношений между 
чувственной стороной постановки и его содержанием, т. е. ребенок видит цвет 
в зависимости от среды окружения с ее предметной формой.

«Цветоведение» составляет изучение свойств живописных материалов, их 
технических возможностей, изучение свойств цвета, основных закономерно-
стей создания цветового строя, а также изучения цветовых гармоний и тональ-
ных и цветовых контрастов. 

Темы заданий по теме «Цветоведение» продуманы с учетом возрастных 
возможностей детей и согласно минимуму требований, к уровню подготовки 
обучающихся данного возраста. Поскольку труд художника сопряжен с при-
менением красок, курс практического цветоведения осуществляется с помо-
щью красок и их смешения. Содержание колористических упражнений ставит 
обучаемого в такие условия, в которых он неминуемо видит такие оттенки и 
полутона, такие сопоставления цветов, которые не замечал ранее. Упражнения 
становятся для учащегося самостоятельным исследованием, ведущим его к 
приобретению колористического опыта. 

Поэтому и цели учебного предмета работают на:
- развитие у учащихся самостоятельного, индивидуального восприятия 

цвета и умения владеть им, как одним из главных составляющих в композиции 
и живописи, 

- художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе 
приобретенных им в процессе освоения программы учебного предмета худо-
жественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, 

- развитие художественно-образного мышления у детей посредством цве-
тового восприятия.

Задачи учебного предмета делятся на образовательные, развивающие и 
воспитательные. 

К образовательным задачам относятся:
– изучение законов освещения: теплый свет – холодная тень и наоборот;
– знания о градациях цвета на объемных поверхностях: свет, блик, полу-

тень, тень собственная и падающая;
– формирование знаний, умений и навыков в реалистической передаче на-

туры средствами живописи.
Среди развивающих можно выделить:
– развитие умения посредством живописи находить на объемных предме-

тах собственный локальный цветовой тон предмета;
- развитие творческого воображения.
И наконец, не менее важные воспитательные задачи:
– воспитание у обучающихся чувства цвета и цветовой гармонии;
– воспитание наблюдательности к окружающему миру.
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета использу-

ется комплекс методов обучения: 
- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 
- практический; 
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатле-

ния). 
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Используемые методы обучения в рамках предпрофессиональной програм-
мы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и 
задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложивших-
ся традициях изобразительного творчества. 

Для успешного результата в освоении темы «Цветоведение» в ДШИ раз-
работан комплекс учебно-методических пособий.

Наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, плакаты, работы 
учеников из методического фонда школы, настенные иллюстрации. 

Демонстрационные: демонстрационные модели. 
Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, муль-

тимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы, 
мультимедийные учебные презентации в формате MS Power Point по темам 
программы (если есть возможность демонстрации). 

Аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 
аудиозаписи.

В рамках публикации остановимся на некоторых темах.
Тема 1. Характеристика цвета. Знакомство с холодными и теплыми 

цветами.
Основные задачи: составление сложных цветов в процессе выполнения 

цветовых растяжек с переходом от теплых до холодных оттенков. Выполнение 
растяжек от желтого к красному, от красного к синему, от синего к фиолетово-
му. Гуашь, бумага формат А4.

Рис 1. Примеры работ на знакомство с холодными и теплыми цветами.

Рис 2. Примеры работ. Характеристика цвета
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Тема 2. Характеристика цвета. 
Основные задачи: знакомство с ахроматическими и хроматическими, ос-

новными и составными цветами. Выполнение упражнения на получение со-
ставных цветов из основных. Панно с основными и составными цветами. Ма-
териал: бумага А3, гуашь.

Тема 3. Нюансы. Многообразие оттенков цвета.
Основные задачи: развитие представления о локальном цвете и нюансах. 

Влияние количественно качественное соотношение набора тёплых и холодных 
оттенков на цветовую гамму. Материал: бумага А3, гуашь.

Рис 3. Примеры работ. Многообразие оттенков цвета
Тема 4. Трехцветная и многоцветная гармонии. Поиск цветовых от-

ношений.
Понятие трехцветной и многоцветной гармонии. Декоративная композиция 

цветов в плоскостном варианте, в многоцветной гамме. Материал: бумага А3, 
гуашь.

Рис 4. Примеры работ. Поиск цветовых отношений.
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Тема 5. Характеристика цвета. Три основных свойства цвета.
Три краски – желтый, синий и красный – основа, благодаря которой, тео-

ретически, художник может создать все остальные цвета. Их еще называют 
первичным. Эти цвета невозможно получить путем смешения каких-либо дру-
гих пигментов. смешивая попарно основные цвета, мы получаем дополнитель-
ные – зеленый, оранжевый, фиолетовый.

Закрепление знаний о возможностях цвета. Понятие «цветовой тон», «на-
сыщенность», «светлота». Умение составлять сложные цвета.

Рис. 5. Примеры работ. Три основных свойства цвета.
Тема 6: Нюанс. Гармония по общему цветовому тону. 
Основные задачи: развитие представления о локальном цвете и нюансах. 

Понятие «среда». Влияние освещения на предметы. Материал: бумага А4, гу-
ашь

Рис. 6. Примеры работ. Нюанс. Гармония по общему цветовому тону
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Тема 7. Полярная и цветовая гармония.
Понятие полярная и цветовая гармони. Этюд фруктов или овощей на осно-

ве цветовой полярной гармонии в среде из дополнительных цветов.

Рис. 7. Примеры работ. Полярная и цветовая гармония.
Тема 8. Цветовая гармония. Полярная гармония
Понятие «цветовая гармония», «полярная гармония», когда цветовые от-

ношения фруктов и окружения строится на основе полярной гармонии. Мате-
риал: бумага А3, гуашь.

Рис. 8. Примеры работ. Полярная гармония
Тема 9. Гармония по общему цветовому тону
Влияние цветовой среды на предметы. Передача формы предмета с учетом 

изменения цвета от освещения. Натюрморт из простых предметов быта цилин-
дрической формы с фруктами в тёплой и холодной гамме. Материал: бумага 
А3, гуашь.

Тема 10. Цветовой контраст (хроматический).
Тонкие цветовые отношения. Понятие «цветовая гамма», «колорит». На-

тюрморт из 3 предметов в сближенной цветовой гамме на цветном фоне. Ма-
териал: бумага А3, гуашь
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В заключении можно сделать вывод, в первый год обучения учащиеся 
успешно справляются с заданиями на построение простых гармоний с при-
менением насыщенных цветов. Интерес к живописи и положительный эмоци-
ональный настрой поддерживается с помощью многообразия цвета, редко ис-
пользуется черный цвет. Знания о градациях цвета на объемных поверхностях 
(свет, блик, полутень, тень собственная) помогают на практике отрабатывать 
навыки передачи цвета.

Рис. 9. Примеры работ. Гармония по общему цветовому тону

Рис. 10. Примеры работ. Цветовой контраст (хроматический).
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ФЕСТИВАЛЬ КАК ФОРМА РАЗВИТИЯ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА  

И НАСТАВНИЧЕСТВА В МБУ ДО «ДХТД»

Федосова В.С., Глуховченко М.Ю.,  
Лобач Л.В., Одинцова Н.С. (Барнаул)

В настоящее время тема наставничества в образовании является одной из 
ключевых: реализация национального проекта «Образование» определяет вне-
дрение этого вида деятельности, как одного из стратегических направлений, 
как эффективный инструмент повышения качества образования. В целях при-
знания особого статуса педагогических работников Указом Президентом Рос-
сийской Федерации 2023 год был объявлен Годом педагога и наставника. 

Рассматривая наставничество, как помощь молодому педагогу в развитии 
педагогического профессионализма, адаптации в коллективе, администрация и 
методическая служба МБУ ДО «ДХТД» стремится к поиску новых технологий 
в работе с молодыми специалистами, позволяющими не просто найти ответ на 
современные вызовы, но и сохранить лучшие образцы педагогического опыта 
«ДХТД» и других учреждений дополнительного образования. 

Наставничество и его различные формы всегда занимали особое место в 
образовательной деятельности нашего учреждения, проявляясь во всем: от 
простейшего обучения молодого педагога планированию работы до проведе-
ния самостоятельных открытых занятий, мероприятий. Но особое место в на-
ставнической деятельности всегда занимали конкурсы и фестивали педагоги-
ческих сотрудников. 

В своем арсенале практик «Дом художественного творчества детей» имеет 
многолетний опыт в использовании наставничества в целях повышения про-
фессионального мастерства педагогов учреждения, такие как: 

- фестиваль педагогических пар «Две звезды» (2010г), где руководители и 
педагоги коллектива презентовали опыт педагогического сотрудничества;

- конкурс педагогических команд отделов (2013г), в котором молодые педа-
гоги представляли свой опыт командного взаимодействия;

- фестиваль педагогических идей «Учимся и творим вместе» (2015г) в фор-
мате круглого стола по обмену актуальными практиками профессионального 
мастерства: опытные наставники – молодым педагогам.

В настоящее время этот бесценный опыт прошлых лет как нельзя кстати – в 
последние 3 года педагогический коллектив учреждения обновился и значи-
тельно помолодел. Средний возраст педагога дополнительного образования в 
ДХТД сегодня – около 35 лет, в творческих коллективах учреждения работают 
начинающие специалисты из числа выпускников учебных заведений и не име-
ющие достаточного опыта работы в сфере дополнительного образования. В то 
же время, в учреждении уже есть достаточное количество молодых педагогов, 
не только имеющих успешный опыт работы в коллективах ДХТД, но и пока-
завших высокую результативность на региональных и всероссийских конкур-
сах педагогического и методического мастерства (таких, как «Секрет успеха», 
«Педагогический триумф», «За волшебной дверью творчества»), проведении 
мастер-классов и вебинаров. Это позволило повысить их профессиональный 
статус и дало возможность попробовать себя в роли молодых наставников. 

Поэтому администрация ДХТД посчитала целесообразным возобновить в 
учреждении добрую традицию: в 2021-22 учебном году был задуман и реали-
зован фестиваль педагогических пар «Молодой педагог-молодой наставник». 
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Идея проведения фестиваля заключалась в передаче педагогического опы-
та молодых педагогов друг другу, созданию условий для приобретения опыта 
наставничества, презентации собственной педагогической деятельности перед 
аудиторией. 

В фестивале приняли участие семь педагогических пар общим количеством 
четырнадцать человек из семи творческих объединений МБУ ДО «ДХТД»: 
Школа юного модельера «Мой стиль», студия изобразительного творчества 
«Акварель», ансамбль русского танца «Школьные годы», театр-студия «ТИМ», 
школа каратэ «Тикара додзе», ансамбль народного танца «Росинки», студия 
тележурналистики «Панорама+». Фестиваль прошел в три этапа в период с 
ноября 2021 по май 2022 года.

Отличительной особенностью данного фестиваля стало то, что в качестве 
педагогов-наставников выступили молодые педагоги, имеющие опыт работы 
в «ДХТД» под руководством опытных руководителей коллективов более трех 
лет. Наставляемыми стали молодые специалисты в возрасте до 24 лет, недавно 
пришедшие на работу в наше учреждение и имеющие опыт работы в дополни-
тельном образовании менее двух лет.

Через взаимодействие со своим молодым наставником и при его помощи 
и поддержке, педагоги-наставляемые учились ставить и решать конкретные 
профессиональные задачи, приобретали новый опыт, навыки и компетенции. 
Молодые наставники, уже имеющие успешный опыт в достижении професси-
онального результата, учились делиться своими наработками, необходимыми 
для стимуляции и поддержки профессионального становления и самореализа-
ции наставляемого. 

Формат фестиваля предполагал выполнение трех заданий:
1. Открытое занятие «Ознакомление с новым видом деятельности»
2. «Творческий инсайт» - предоставление молодыми педагогами презента-

ций своих увлечений.
3. «Мое педагогическое обращение к профессиональному сообществу».
Оценивать фестивальные испытания было делегировано компетентному 

жюри, в состав которого вошли представитель администрации, председатель 
профсоюзной организации, опытные педагоги и руководители Образцовых 
детских коллективов Алтайского края, Почетные работники образования и 
культуры. 

Подвести итоги фестиваля оказалось непросто: педагоги продемонстриро-
вали высокий уровень увлеченности, компетентность в организации учебного 
процесса, заинтересованность в результате своей работы. По решению жюри 
четыре пары получили наибольшее количество баллов и были отмечены Ди-
пломами победителей фестиваля и Сертификатами на повышение квалифика-
ции.

Положительных эффектов по результатам проведения настоящего Фести-
валя стало несколько:

- охват большинства творческих коллективов ДХТД (коллективы учрежде-
ния работают в разных местах осуществления образовательной деятельности, 
удаленных друг от друга территориально). Конкурсные задания позволили 
ближе познакомиться и сдружиться молодым педагогам, найти возможности 
для творческого взаимодействия коллективов, началось формирование про-
фессионального сообщества молодых педагогов ДХТД; 

- возможность информационно-методическому отделу выявить дефициты 
профессиональной деятельности и учесть их в плане мероприятий по внедре-
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нию наставничества на 2022-23 учебный год, определить потенциальных на-
ставников и наставляемых;

- развитие личностно – ориентированных отношений между коллегами раз-
ных возрастов, способствующих эффективному оказанию помощи и поддерж-
ки в педагогической практике учреждения;

- сплоченность коллектива, наличие в ДХТД категории педагогов, способ-
ных брать на себя ответственность за обучение начинающих коллег, делающих 
первые шаги на профессиональном поприще дополнительного образования;

- формирование запроса на адресность ресурсной поддержки и стимулиро-
вания образовательной и инновационной деятельности педагогов;

- старт формированию системы наставничества в МБУ ДО «ДХТД», в ос-
нове которой лежит сохранение лучших традиций отечественной педагогики 
дополнительного образования. 

ПЛАСТИЛИНОВЫЕ КАРТИНКИ ИЛИ ПЛАСТИНОГРАФИЯ 
(дополнительные занятия с детьми возраста 2-3 лет)

Исаева С.А., Ляпина Е.Ю., Щелкунова И.Г. (Владимир) 
«В семье изобразительных искусств  

лепка играет ту жероль, как и арифметика  
в математических науках»  

(И.Я. Гинцберг) 
Последнее время родители забыли, что такое колыбельная или сказка, про-

читанная на ночь, и тем более, игра с пальчиками и ладошками. Им проще 
посадить ребенка у телевизора, чем заняться полезной деятельностью в виде 
игры. Например, перебрать рис, горох, разложить карандаши, порисовать, по-
лепить и так далее. Родителям всегда некогда, и не каждый взрослый ждет, 
пока ребенок самостоятельно умоется, оденется, застегнет пуговицы, а делают 
это сами. Таким образом, у детей мелкие движения пальцев перестают играть 
главенствующую роль, а это отрицательно сказывается на общем развитии де-
тей, развитии речи, мышления, вызывая в дальнейшем трудности в овладении 
письмом; быстро устает рука, теряется строка, не получается правильное на-
писание букв.

 Для достижения положительных результатов в развитии ребенка невоз-
можно ограничиться только работой, проводимой в стенах детского сада. Ро-
дители – самые заинтересованные и активные участники воспитательного про-
цесса. По данным проведенного анкетирования выяснилось, что у 87% семей, 
дома нет пластилина для самостоятельного творчества, т.к. родители бояться, 
что дети испачкают руки и мебель в квартире. Сами они не уделяют внима-
ние лепке и не владеют навыками работы. Поэтому и возникла необходимость 
создания кружков по дополнительному образованию. Сейчас существует мно-
го способов развития мелкой моторики. Одни способы применялись нашими 
мамами, бабушками, а другие – современные способы зарекомендовали себя 
как достаточно эффективные. Одним из таких эффективных способов разви-
тие мелкой моторики рук является пластилинография. Функция человеческой 
руки неповторима и универсальна. Сухомлинский в своих воспоминаниях пи-
сал о том, что «Ум ребенка находится на кончиках его пальцев». Чем больше 
мастерства в детской руке, тем ребенок умнее. Именно руки учат ребенка точ-
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ности, аккуратности, ясности мышления. Движения рук возбуждают мозг, за-
ставляя его развиваться.

Чем лучше малыш работает пальчиками, тем быстрее он развивается, луч-
ше говорит и думает. Очень хорошо развивают мелкую моторику рук занятия 
с таким материалом, как пластилин. Традиционно считается, что двухлетнему 
малышу еще рано работать с пластилином. Действительно, поделки, которые 
обычно предлагается сделать ребенку, довольно непростые: сложные манипу-
ляции, тонкие действия с мелками деталями ему пока еще недоступны. Кро-
ме того, малышу трудно сосредоточиться на одном виде деятельности больше 
5-10 минут. Мы предлагаем работы, позволяющие посмотреть на пластилин 
по-новому, и считаем, что этот материал можно и нужно использовать в ра-
боте с малышами. Работа с пластилином приносит ребенку большую пользу: 
учит его новому, развивает, активизирует речевую и познавательную деятель-
ность, помогает пробудить фантазию. На занятиях с пластилином развиваются 
и крепнут пальчики ребенка, что непосредственно влияет на развитие речи и 
мышления, а творческое создание привлекательного для малыша изделия за-
кладывает фундамент самостоятельности и креативности личности.

«Пластилинография» – техника самая осязаемая в художественном твор-
честве. Ребенок видит то, что он сделал, трогает свою поделку, берет в руки, 
и мастерит необходимые дополнения. Это новый жанр в изобразительной де-
ятельности, где основной материал – пластилин, а инструмент в пластилино-
графии - это рука (вернее, обе руки), следовательно, уровень умения зависит от 
владения собственными руками.

Это нетрадиционная методика работы с пластилином, при которой с по-
мощью приема надавливания на пластилиновые столбики, шарики или их раз-
мазывания по поверхности основы создаются плоские изображения. Навыки 
работы с пластилином усваиваются младшими дошкольниками быстро и без 
усилий. Нужно только заинтересовать малышей и обязательно показать, как 
надо делать.

Данная техника хороша тем, что она доступна детям раннего возраста, сра-
зу видны желаемый результат и определенная новизна в творчестве детей. Она 
увлекательна и интересна.

Занятия пластилинографией позволяют: 
• развивать тонкое восприятие формы, фактуры, цвета, веса, пластики;
• развивать общую ручную умелость,мелкую моторику обеих рук;
• синхронизировать работу обеих рук;
• влиять на развитие психических процессов: внимания, памяти, мышле-

ния, восприятия, то есть тех школьных функций, которые необходимы для 
успешного обучения в школе.

Эта техника, не требующая определенных способностей от ребенка, очень 
проста в исполнении. Материалы для исполнения данной техники несложны. 
С раннего возраста малыш знаком с мягким, цветным и податливым матери-
алом, из которого можно лепить, но мало кто знает, что пластилином можно 
еще и рисовать.

Рисование пластилином влияет на развитие речи, подготавливает ребенка 
к рисованию и письму. Кисти рук становятся подвижными, гибкими, исчезает 
скованность движений рук, появляется уверенность, а это в дальнейшем ска-
зывается на навыках письма.

Очень важно, чтобы ребенок чувствовал уважение к своим творениям. Ему 
нужно внимание взрослого, его похвала и одобрение. Ожидание такого внима-
ния является одним из самых сильных психологических мотивов, которые по-
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буждают ребенка к деятельности и достижению результата. Поэтому не надо 
убирать картинки, а лучше организовать «картинную галерею» или выставку, 
на которую смогут полюбоваться близкие и знакомые, а также сверстники.

Пластилин развивает моторику рук, учит быть аккуратными, помогает во-
площать детские фантазии и реально просто – это замечательная детская за-
бава.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ «МУЛЬТСТУДИЯ  

КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ»  
ДЛЯ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ

Певцаева Н.А., Крюкова Е.М., Колесникова Н.В. (Тольятти)
В век информационного прогресса компьютерные технологии представля-

ют нам такой универсальный и многогранный инструмент, как мультиплика-
ция, который позволяет стимулировать речевую активность ребенка, раскрыть 
его творческие способности, приобрести уверенность в собственных силах и 
успешно социализироваться в окружающем мире.

В детском саду реализуется дополнительная общеобразовательная обще-
развивающая программа технической направленности «Мультстудия, как 
средство развития связной речи».

Целью данной программы является: вызвать у детей потребность в позна-
вательной, творческой и речевой активности через участие в создании муль-
тфильмов. Важно то, что мультфильм является не целью, а лишь средством 
развития [1]. 

Задачи программы: воспитание интереса к детской художественной литера-
туре; развитие словаря, грамматического строя речи, связной речи, поощрение 
речевой активности детей; развитие интереса к совместной со сверстниками и 
взрослыми деятельности; воспитание ценностного отношения к собственно-
му труду, труду сверстников и его результатам; развитие мелкой моторики при 
создании персонажей мультфильма (лепка, рисование, лего-конструирование, 
рисование на световой песочнице и др.); овладение конструктивными спосо-
бами общения и взаимодействия со взрослыми и детьми; развитие творческого 
мышления и воображения, знакомство детей с технологией создания мульти-
пликационного фильма; развитие интереса к техническим приспособлениям и 
инструментам, которые используются в профессии мультипликатора.

Основное направление деятельности – это создание короткометражных 
мультфильмов методом покадровой съемки с применением цифровых техно-
логий в различных техниках (пластилиновая, бумажная перекладка, объемная 
анимация и другие).
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«Сиреневая мультстудия» работает как единый комплекс, включающий в 
себя зону декораций, вращающуюся сцену, кронштейны, позволяющие ими-
тировать движения героев мультфильма, камеру для съемки, микрофоны для 
озвучки героев мультика и искусственное освещение.

 Занимаясь в мультстудии, дети проявляют себя как дизайнеры, мультипли-
каторы и даже программисты. Они сами придумывают сюжеты, создают персо-
нажей с помощью карандашей, красок, цветной бумаги, пластилина. Оживляя 
героев при помощи специальной компьютерной программы, дети вживаются 
в роли и получают большое удовольствие от того, что становятся частью со-
бытий, происходящих на экране. 

Работа над созданием мультфильма осуществляется в несколько этапов. На 
первом этапе с детьми заучивается стихотворение. Воспитатель ведет беседу 
по содержанию произведения, задает вопросы, объясняет значение непонят-
ных слов.

На втором этапе дошкольники выбирают героя, которого они хотели бы 
создать в рамках данного произведения. Обсуждается его характер и внешний 
вид. Далее дети создают своего героя (предметы или декорации) по той техни-
ке исполнения, которую обговорили заранее совместно с воспитателем.

На третьем этапе происходит анимирование героя, т.е. его оживление, кото-
рое осуществляется в технике перекладки. 

После того, как все кадры отсняты, осуществляется четвертый этап созда-
ния мультфильма – озвучивание героев. С дошкольниками обсуждаются при-
емы озвучивания, где с помощью интонации и правильной тембровой окраски 
голоса, можно передать характер героя. На этом этапе совместно с детьми про-
исходит подбор фоновой музыки и звуковых эффектов. 

На пятом этапе проводится монтаж мультфильма, который осуществляет 
педагог. Он делает заставку с названием мультфильма, а в конце указывает ав-
торов: кто принимал участие и озвучивал.

На заключительном этапе дети смотрят созданный мультфильм на экране 
телевизора и высказывают свои впечатления от просмотра.

За учебный год мы с детьми создавали мультфильмы по стихотворениям: 
«Дело было в январе» А. Барто, «Что такое Новый год» А. Мохова, «Новый 
год» А. Туманцев, «Мой папа лучше всех» О. Чусовитина, «Посидим в тиши-
не» А. Барто.

 Рассмотрим создание мультфильма детьми на примере стихотворения 
«Дело было в январе» А. Барто. Накануне Нового года мы с детьми решили 
создать новогодний мультфильм. Провели беседу по содержанию произведе-
ния: «О чём это стихотворение?», «Какие герои в этом стихотворении?», «Ког-
да случилась эта история, в какое время года?», «Что придумала зайчиха, что-
бы волк их не заметил?», «Чем всё закончилось?».

Затем мы с детьми заучили стихотворение. На этом этапе мы обсудили ге-
роев, которых бы хотели создать. Например, волки должны быть страшными, 
злыми, серыми, лохматыми, зубастыми. Зайчиха – добрая, осторожная. А за-
йчата – маленькие, милые и смешные. Дети нарисовали героев, вырезали их. 
Затем приступили к созданию фона, решив, что нам понадобятся зимний лес, 
елки, ночное небо, звезды, разноцветные ёлочные шарики. Затем анимирова-
ли героев с помощью техники перекладки. Одни дети передвигали фигурки, а 
другие фотографировали. 

На следующем этапе дети озвучивали героев. Это самый сложный и долгий 
по времени процесс. Здесь важно показать все эмоции и передать характер пер-
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сонажей. Затем мы обсудили фоновую музыку и решили, что она должна быть 
тихой, спокойной и нежной, а также подобрали звуковой эффект – вой волка.

На заключительном этапе педагог выбрала частоту кадров, наложила му-
зыку, добавила спецэффекты (падающий снег и вой волка). Организовала про-
смотр с детьми мультфильма по телевизору. 

Реализация дополнительной программы технической направленности с 
использованием «Сиреневой мультстудии» способствовала развитию связной 
речи у старших дошкольников, умению использовать интонационную выра-
зительность, силу и тембр голоса при озвучивании персонажей мультфильма, 
ознакомлению с технологией производства мультфильмов.
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ПЛАСТИЛИНОГРАФИЯ ОДНО ИЗ СРЕДСТВ  
ДЛЯ УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ

Догадова С.Ф., Фатихова Р.И. (Прокопьевск)
Пластилинография – вид декоративно-прикладного искусства. Представля-

ет собой создание лепных картин с изображением более или менее выпуклых, 
полуобъёмных объектов на горизонтальной поверхности. Основной матери-
ал – пластилин. Возможно использование комбинированных техник. Напри-
мер, декорирование поверхности бисером, семенами растений, природным 
материалом. В некоторых случаях в технике пластилинографии производится 
модификация изделия, что приводит к созданию оригинальных произведений. 
Например, на плоской поверхности графически изображается пейзаж, а детали 
переднего плана изображаются пластилинографие.[1]

Пластилинография способствует развитию внимания, памяти, мышления, 
творческих способностей. Занятия пластилинографией помогают развитию 
восприятия, пространственной ориентации, сенсомоторики – согласованности 
в работе глаза и руки, совершенствованию координации движений, гибкости, 
силе, точности в выполнении действий, коррекции мелкой моторики пальцев 
рук, овладению навыками работы с инструментом (стека), вырабатывают уме-
ния управлять им (правильно держать и работать). Дети учатся планировать 
свою работу и доводить её до конца, то есть учатся тем школьно-значимым 
функциям, которые необходимы для успешного обучения в школе. Доказатель-
ством может послужить разработанная нами дополнительная общеобразова-
тельная общеразвивающая программа «Пластилиновое чудо», имеющая худо-
жественную направленность.

Новизна и отличительная особенность программы построена на одном из 
направлений в творчестве, которое совмещает лепку и рисование – это пла-
стилинография. Педагогическая целесообразность заключается в том, что дети 
проявляют интерес к лепки. Формируется способность применять различные 
приемы в лепки размазывание, раскатывание, вытягивание и сплющивание, а 
так же стремление украшать вылепленные композиции узором при помощи до-
полнительного оборудования (стеки, палочек, декоративных украшений, при-
родного материала). Реализация Программы осуществлялась за рамками ос-
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новной образовательной программы дошкольного образования на бесплатной 
основе в форме кружковой работы. По окончании реализации программы у де-
тей совершенствуются тактильные и термические чувства пальцев. Но главное 
значение занятий по пластилинографии состоит в том, что в конце обучения, у 
детей укрепилась сила рук, движения обеих рук стали более согласованными, 
а движения пальцев дифференцированными, совершенствовалось пинцетное 
хватание, т. е. захват мелкого предмета двумя пальцами или щепотью они так – 
же умеют самостоятельно осуществлять движения во всех его качествах: силе, 
длительности, направленности и др.

По мнению Давыдовой Г.Н.: «На каждом занятии педагог решает не только 
практические, но и воспитательно - образовательные задачи, что в целом по-
зволяет всесторонне развивать личность ребенка, его творческие способности, 
умение общаться с другими людьми. Дети получают знания, умения, навыки; 
происходит закрепление информации, полученной на других занятиях; рас-
ширяются возможности изобразительной деятельности детей по принципу «от 
простого к сложному». [2] 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Голицына Н. С., Скоролупова О. А., Давыдова Г. Н. Детский дизайн. Пласти-
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРА В ДОУ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ВОСПИТАНИИ  
У ДОШКОЛЬНИКОВ ЧУВСТВА ПАТРИОТИЗМА

Пенькова Н.Е., Мягких Ю.В., Мастяйкина Т.В.,  
Лисицина М.В. (Прокопьевск )

Интерактивная игра «Прокопьевск – моя малая Родина» для детей стар-
шего дошкольного возраста направлена на закрепление представлений до-
школьников о малой Родине. Разработана в качестве инновационного подхода 
в воспитании у дошкольников чувства патриотизма. Может использоваться как 
для закрепления представлений, так и в качестве наглядного материала на за-
нятиях по нравственно-патриотическому воспитанию. Поможет определить 
уровень знаний воспитанников по данной теме.

Создание данной игры было приурочено к 300–летию Кузбасса - Кемеров-
ской области.

Цель: воспитывать у детей чувство патриотизма, гордость за малую родину.
Задачи: 
• Расширить знание детей о родном городе – Прокопьевске, его достопри-

мечательностях;
• Развивать у детей познавательную активность, умение делать выводы (ло-

гическое мышление, воображение и внимание);
• Развивать у детей умение работать в команде, понимая, что общий резуль-

тат зависит от приложения сил каждого;
• Способствовать развитию умения ориентироваться в городе Прокопьев-

ске;
• Воспитывать в детях внимание, наблюдательность и усидчивость. 
Актуальность
Подрастающее поколение живет в мире электронной культуры и подчас 

лучше нас разбирается в нем. Их мир игры – это компьютерные игры, элек-
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тронные игрушки, игровые приставки. Дети воспринимают информацию по-
средством телевидения, персонального компьютера, которые не всегда несут 
полезную информацию. Поэтому одним из средств, обладающим уникальной 
возможностью, повышения мотивации и совершенствования обучения совре-
менного дошкольника, развития его творческих способностей и создания пози-
тивного эмоционального фона образовательной деятельности является работа 
по созданию понятных и близких, на данном этапе развития общества, инте-
рактивных дидактических и познавательных пособий, игр. Благодаря таким 
им ребенок становится не просто наблюдателем, но и активным участником 
процесса познания. Интерактивные игры, способны оживить деятельность де-
тей за счет новизны, реалистичности изображения. Благодаря смене изображе-
ний возникновению и исчезновению картинок, внимание детей удерживается 
дольше, а это в свою очередь влияет на положительную динамику в разви-
тии детей. Ребенок – это активный участник процесса, способный изменить и 
трансформировать предложенный для изучения материал. Практические на-
выки, полученные в ходе выполнения заданий, позволят детям почувствовать 
свою успешность.

Возрастная группа: дети 5-7 лет.
Количество участников:
- Индивидуально
- Группа детей
- Совместно с родителями
Описание и варианты использования интерактивной игры
Интерактивная игра выполнена в программе Microsoft Power Point
Для того чтобы начать интерактивную игру: «Прокопьевск – моя малая Ро-

дина» нужно кликнуть на одну из категорий – «облачко». Под каждой катего-
рией вопрос, на который игрок должен дать ответ. На протяжении всей игры 
дошкольников направляет и определяет правильный ответ сказочный персо-
наж: Алёнка. Кликнув на нее, игрок в любой момент может вернуться в начало 
игры. 

При коллективном участие детей для определения победителей за каждый 
правильный ответ выдаётся «жетон» (например в виде звёздочки), в конце 
игры происходит подсчёт «жетонов» и объявляется победитель. В качестве 
поощрения можно наградить медалями: «Знаток города», «Самый вниматель-
ный» и т.д. 

Игра состоит из 5 областей, каждая включает в 4 категории:
1 область «Прокопьевск»:
-категория «Герб города»;
-категория «Глава города»;
-категория «Флаг города»;
-категория «Карта города».
2 область «История города»:
-категория «Год основания»;
-категория « Прежнее название»;
-категория «Памятники ВОВ»;
-категория «Железнодорожный вокзал».
3 область «Достопримечательности»:
-категория «Аллея Славы»;
-категория «СРЦ «Солнечный городок»;
-категория «Фонтан»;
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-категория «МУК «Зенковский парк».
4 область «Культура»:
-категория «Драматический театр»;
-категория «КВЦ «Вернисаж»;
-категория «ДК имени «Маяковского»;
-категория «МБУК «Краеведческий музей».
5 область «Спорт»:
-категория «МБУ Дворец спорта «Дельфин»;
-категория «Стадион «Шахтер»;
-категория «МБУ СК «Снежинка»;
-категория «Спортсмены».
Данная игра может быть адаптирована под каждую область или город Рос-

сийской Федерации.

РАЗВИТИЕ ПРОСОДИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ У ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ЛОГОРИТМИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Барсукова Ю.В., Лызь Н.Б., Ранд А.В. (Владимир)
В последние годы наблюдается тенденция к увеличению роста числа детей, 

у которых помимо нарушений звукопроизношения, фонематических процес-
сов, лексики и грамматики выявляются нарушения компонентов просодиче-
ской стороны речи.

Просодика – инструмент, обеспечивающий выразительность и эмоцио-
нальность речи. 

Интонационно-выразительная сторона речи реализуется через такие каче-
ства речи, как сила, высота, модуляция голоса, тембр, ритм, пауза, логическое 
ударение, дикция.

Основной функцией речи является коммуникационная. Нарушения инто-
национной выразительности речи мешают детям общаться со сверстниками и 
взрослыми на эмоциональном уровне. Их речь монотонна и невыразительна, 
убыстренная или замедленная, отсутствует мимика, выразительность в дви-
жениях. Дети не всегда осознают значение интонации для передачи смысла 
высказывания и своего отношения к происходящему, отказываются проявлять 
свои эмоции.

Ограниченное общение, которое наблюдается при нарушениях состояния 
просодических компонентов речи, меняет условия формирования личности, ее 
сознание и самосознание. С возрастом появляется неуверенность в себе и сво-
их силах, развивается низкая самооценка и боязнь речевого общения с окру-
жающими.

Сегодня проблема развития интонационной выразительности речи доста-
точно актуальна и требует долгой и кропотливой работы со стороны логопеда 
и воспитателя. Программой логопедической работы по преодолению фонети-
ко-фонематического недоразвития речи у детей (Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, 
Т. В. Туманова) не предусмотрена работа по развитию интонационно-вырази-
тельной стороны речи у детей. Учителем-логопедом и воспитателями органи-
зован кружок дополнительного образования «Топотушки-говорушки», направ-
ленЫЙ на профилактику нарушений речи в более раннем возрасте в условиях 
массового детского сада
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Логопедическая ритмика – комплексная методика, включающая в себя 
средства логопедического, музыкально – ритмического и физического воспи-
тания (речь, музыка, движение). Само восприятие ритма вызывает многооб-
разие кинестетических ощущений. Ритм оказывает организующее влияние на 
становление движений, совершенствует пространственно-временную органи-
зацию двигательных актов, в том числе и артикуляционных. Интерсенсорные 
связи, лежащие в основе чувства ритма, способствуют развитию двигательной 
сферы, перцептивных и когнитивных процессов, эмоциональных реакций, ре-
чевой активности. 

Логоритмические занятия способствуют воспитанию познавательной, во-
левой и эмоциональной сфер личности, гармоничному физическому и художе-
ственному развитию детей, развитию музыкального слуха, восприятия и вни-
мания, комплексных видов памяти, выразительности движений, формируют 
эмоциональную отзывчивость и музыкально-ритмическое чувство, учат дви-
жениями выражать характер и темп музыкального произведения. 

Логоритмические приёмы позволяют детям погрузиться в игровую ситу-
ацию, создать благоприятную атмосферу усвоения изучаемого материала и 
развития творческих способностей. Знания усваиваются детьми быстрее, так 
как их подача сопровождается разнообразными движениями под музыку, что 
позволяет активизировать одновременно все виды памяти (зрительную, слухо-
вую, двигательную). 

Логоритмика содействует и эстетическому воспитанию дошкольников, 
учит эмоциональной отзывчивости, развивает художественный вкус.

Занятия логоритмикой включают в себя:
• Разминку (разные виды ходьбы, прыжков, бега; корригирующие имитаци-

онно – подражательные движения);
• Артикуляционную (логопедическую) гимнастику;
• Фонопедические упражнения для укрепления гортани и привития навы-

ков речевого дыхания;
• Логоритмические упражнения (пальчиковая гимнастика, самомассаж в 

игровой форме, физминутки с музыкальным сопровождением и пением);
• Упражнения на развитие правильного речевого выдоха;
• Чистоговорки для автоматизации звуков;
• Речевые игры и упражнения;
• Песни и стихи, сопровождаемые движениями, для развития плавности и 

выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти;
• Упражнения на общее развитие, сопровождающиеся стихотворным тек-

стом и показом педагога;
• Подвижные игры, хороводы;
• Коммуникативные игры;
• Игровые упражнения на мышечное расслабление;
• Игры малой подвижности.
Результатами работы педагогов могут быть:
• Развитие эмоциональной сферы, коммуникативной культуры; 
• Профилактика речевых нарушений, активизация речи;
• Коррекция психических процессов;
• Коррекция физических процессов, развитие физических качеств (быстро-

та, выносливость, гибкость, мышечная сила, ритмичность);
• Снижение заболеваемости.
Перечисленные выше формы работы в детском саду не заменяют тради-

ционные, они их дополняют и совершенствуют. Это соответствует задачам, 
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поставленным на государственном уровне, чему свидетельствует и концепция 
модернизации образования. Используя в своей работе новое и интересное, пе-
дагог профессионально растет сам, соответственно, увлекает за собой детей. 
А когда деятельность приносит положительный результат – это интересно и 
увлекательно вдвойне.
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МЕТОДИКА ОБЪЯСНЕНИЯ ЖИВОПИСНОГО РЕШЕНИЯ 
ПРОСТОГО НАТЮРМОРТА В ПЕРВОМ КЛАССЕ. 

ПРАКТИКУМ В ТЕХНИКЕ «А LA PRIMA»

Домашонкина Е.И. (Бердск)
Постоянный круговорот в природе, смена погодного настроения – застав-

ляли бесконечно страдать великолепного Клода Моне – французского худож-
ника-импрессиониста, да и многих других собратьев живописцев, мечтающих 
запечатлеть одно мгновение пролетающей жизни. «Я бы хотел рисовать так, 
как поют птицы», – с грустью сказал однажды Моне [1]. К известному худож-
нику вернемся чуть позже, а пока сделаем обзор предпрофессиональной про-
граммы учебного предмета «Живопись», разработанной на основе и с учетом 
федеральных государственных требований к дополнительным предпрофесси-
ональным общеобразовательным программам в области изобразительного ис-
кусства «Живопись».

Программа «Живопись» тесно связана с программами по рисунку, станко-
вой композиции, с пленэром. В каждой из них присутствуют взаимопроника-
ющие элементы: в заданиях по академическому рисунку и станковой компо-
зиции обязательны требования к силуэтному решению формы предметов «от 
пятна», а в программе «Живопись» ставятся задачи композиционного решения 
листа, правильного построения предметов, выявления объема цветом, грамот-
ного владения тоном, передачи световоздушной среды.

Методика обучения ориентирована на систему преподавания академиче-
ской живописи, на работу с натуры. Каждому году обучения соответствуют 
цели и задачи, которые ясно выражены в учебных постановках. Необходимо 
шире использовать для постановок натуральные фрукты и овощи, растения, 
хлеба, соления, рыбу, кухонную утварь, предметы труда, различные по матери-
алу предметы быта. Необязательно составлять натюрморт из дорогих и краси-
вых предметов. Чем строже и проще предмет по форме, и, к тому же, «обжит» 
человеком, тем лучше. Постановки должны быть разнообразными по компози-
ции, тематике, цветовой гамме, пластике, контрастными и нюансными.
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Задания первого класса знакомят учащихся с основами цветоведения, со 
свойствами живописных материалов, приемами работы с акварелью. Уча-
щиеся получают знания и навыки ведения последовательной работы над на-
тюрмортом, начиная с композиции, конструктивного построения предметов, 
поиска цветовых отношений между предметами, предметами и фоном, перво-
начальные навыки построения цветовой отношений.

В первом классе учащиеся начинают осваивать способы нанесения в один 
слой акварельной краски нужной силы тона и цвета. И сейчас, как я и обещала, 
вернемся к истории Клода Моне. Одним из спасительных выходов в сложной 
творческой задаче импрессиониста стала техника «а la prima»). Это письмо 
«в один присест», (буквальный перевод с итал. «а la prima»), должно быть за-
вершено за сеанс. В этом ее главное отличие от многослойной, пастозной жи-
вописи.

Для новичков в искусстве подобный прием письма – колоссальный опыт, 
развивающий:

— повышенную концентрацию на рисуемых объектах;
— навыки работы с красками на палитре;
— техническое живописное мастерство;
— живость и спонтанность восприятия;
— глазомер, чувство цвета, формы;
— нестандартное, образное мышление и многое другое.
Классически сложилось, что в технике живописи prima» работают маслом 

и акварелью. Яркость мазков, минимум перекрытий. Когда акварель высыха-
ет [1] она теряет первоначальную выразительность в несколько раз. Особенно 
на сырой бумаге. В технике алла-прима акварель желательно не перекрывать 
другими слоями, пытаясь вновь увеличить ее интенсивность. Есть опасность 
переборщить с количеством цветов и получить грязь. Следует сразу писать ак-
тивными, сочными мазками. А необходимые акценты, придающие резкость и 
законченность, можно аккуратно подчеркнуть на высохшей работе.

Как вы думаете, в чем заключаются плюсы и минусы техники алла-прима? 
Рассмотрим положительные аспекты.

Главное достоинство техники быстрого письма – возможность написать ра-
боту за очень короткий отрезок времени. Это прекрасный выход для тех, кто 
занимается этюдной живописью на пленэре и ловит разные состояния при-
роды.

С техникой алла-прима можно отработать конкретные задачи «на освеще-
ние», «состояние», не вдаваясь в проработку деталей и без сложного компози-
ционного анализа [1].

Натюрморт в технике алла-прима позволит сохранить особое впечатление, 
свежесть и красоту. Особенно если в постановке живые цветы, фрукты или 
овощи [1].

Для начинающих живописцев техника «в один присест» – возможность из-
бавиться от скованности руки, робости и нерешительности. Это отличная шко-
ла, развивающая и обогащающая молодых художников.

Для практикума нам будут нужны: мольберт, стул, табурет для красок, стул, 
куда поставить постановку, предметы для постановки. Обычно преподаватель 
приглашает подойти к своему мольберту учащихся и подробно проговарива-
ет, как приготовить рабочее место, обустроить его удобно, напоминает, что не 
нужно давить на карандаш, чтобы получился легкий рисунок. Здорово, если 
дополнительно рассказывает историю, сосредотачивает, настраивает ребят на 
внимательное слушание.
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Как же проходит практикум по рисованию простых предметов? Для начала 
поставим постановку. Пусть это будет классический кувшин на ярких драпи-
ровках. Сначала еще раз рассказываем про компоновку, проговариваем размер 
предметов, последовательную работу на формате.

Обычно ребятам предлагается выполнить два задания в технике алла-при-
ма:

1. этюды с натуры живописных комнатных растений (передать цветом ха-
рактер, окраску, цветовые отношения между листьями и фоном),

2. этюд с натуры книги с яркой живописной обложкой
При оценивании работ учащихся первого года обучения учитывается уро-

вень следующих умений и навыков:
• грамотно компоновать изображение в листе;
• грамотно передавать локальный цвет;
• грамотно передавать цветовые и тональные отношения предметов к фону;
• грамотно передавать основные пропорции и силуэт простых предметов;
• грамотно передавать материальность простых гладких и шершавых по-

верхностей.
Задача педагога - вдохновить ученика на рисование акварелью, влюбить в 

этот материал, преподнести через игру - красоту акварельной передачи мира. 
Тогда формируется мотивация, радость творчества даже в учебных работах и 
обязательно успех, а отсюда вытекает и результативность каждого ученика и 
его преподавателя.
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РАЗДЕЛ 4. 
АВТОРСКАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ ПЕДАГОГА 

В ФОКУСЕ РАЗВИТИЯ ДОД
НОВЫЕ ФОРМЫ В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Гурьянова Г.Н. (Новокуйбышевск)
Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие способных и 

одаренных детей, реализация их потенциальных возможностей, является од-
ной из приоритетных социальных задач. Одной из основных задач учреждений 
дополнительного образования является создание условий для выявления, об-
учения и развития одаренных детей, реализации их потенциальных возмож-
ностей. Этому способствуют разнообразие форм и видов деятельности в уч-
реждении, особенности организации образовательного процесса, творческий 
характер обучения [1,2].

Дополнительное музыкальное образование детей должно быть мотивиро-
ванным и позволять человеку приобрести устойчивую потребность в творче-
стве, максимально реализовать себя, самоопределиться предметно, социально, 
профессионально, личностно.

Эффективность процесса обучения в организциях дополнительного обра-
зования становится тем выше, чем меньше носит формализованный характер. 
Большую роль при этом играет индивидуализация обучения в системе до-
полнительного образования, которая осуществляется как со стороны самого 
обучающегося, самостоятельно выбирающего интересный для себя вид дея-
тельности, так и со стороны педагога, способного изменять свою позицию, 
выступать не только носителем знаний, но и помощником в становлении лич-
ности обучающегося [3,4].

Большую роль в дополнительном музыкальном образовании играют новые 
формы, реализующие индивидуализацию обучения. Особо можно выделить 
проведение Детской музыкальной академии стран СНГ и Балтии под патрона-
жем народного артиста России Юрия Башмета в Самарской области. Детская 
музыкальная школа имени Ю.А. Башмета города Новокуйбышевска, в которой 
работает автор этой статьи, выступает в числе организаторов академии и ода-
ренные обучающиеся школы являются ее участниками.

Детская музыкальная академия стран СНГ под патронажем народного ар-
тиста России Юрия Башмета – это комплекс образовательных мероприятий 
для одаренных детей, состоящий из мастер-классов, уроков, творческих встреч 
с участием выдающихся деятелей в сфере музыкального искусства, а также 
концертных выступлений на лучших профессиональных сценах известных 
артистов современности и участников академии. Данный проект зародился в 
Самарской области в 2011 году и с тех пор реализуется ежегодно. Академия 
проводится в целях выявления и поддержки одаренных детей, является эффек-
тивной формой поиска и развития молодых талантливых музыкантов.

В 2022 году в проекте приняли участие представители восьми стран (Арме-
нии, Азербайджана, Беларуси, Киргизии, Казахстана, Молдовы, Узбекистана) 
и обучаюшиеся из различных городов Российской Федерации. Конечно же сре-
ди них были и обучающиеся Детской музыкальной школы имени Ю.А. Баш-
мета города Новокуйбышевска, которые проходили обучение в мастер-классах 
игры на фортепиано, скрипке, виолончели, гитаре, флейте, кларнете. Ежегод-
но организаторы рады принимать талантливых ребят, а они с удовольствием 
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приезжают, чтобы прикоснуться к творчеству. Юрий Башмет и приезжающие 
с ним замечательные педагоги дают ребятам мастер-классы, реализовывают 
свои обучающие программы. 

Так, в 2022 году в рамках уже двенадцатой академии прошли мастер-клас-
сы ведущих преподавателей и выдающихся музыкантов, участие в них при-
няли более 70 молодых дарований. Всего в рамках академии преподаватели 
провели свыше 200 уроков, и это были прекрасные часы совместного творче-
ства преподавателей и учащихся, тонкого, профессионального, детального раз-
бора музыкального материала, мудрых советов родителям и преподавателям 
и, конечно же, мощный заряд позитива и мотивации ученикам академии. Со-
вместные выступления на одной сцене ребят с педагогами академии – это тот 
неоценимый опыт, который станет важным этапом в жизни каждого ребенка, 
участника академии. Но и конечно это место встречи, знакомства и дружбы для 
ребят из разных стран.

Академия проходит в форме индивидуальных занятий ведущих европей-
ских педагогов с одаренными учащимися музыкальных школ, мастер-классов, 
камерного музицирования и совместных концертов.

Опыт проведения академии показывает, что такая новая форма дополни-
тельного музыкального образования отвечает всем необходимым и ожидае-
мым требованиям: она имеет развивающий характер и направлена на развитие 
у детей природных задатков и интересов; разнообразна как по форме (груп-
повые и индивидуальные, теоретические и практические, исполнительские 
и творческие занятия), так и по содержанию; основывается на многообразии 
дополнительных образовательных программ – модифицированных, авторских, 
адаптированных [5].

«Академия – очень емкий проект, который дает уникальную возможность 
наметить новые ориентиры в профессиональном развитии, является своего 
рода трамплином к тому, чтобы стремиться к более глубокому пониманию про-
фессии», – так оценил работу этого музыкального форума маэстро Башмет. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ЖИВОПИСНОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 
В ПЕРВОМ КЛАССЕ ДПОП «ЖИВОПИСЬ»

Торгонская А.Е. (р.п. Краснообск)
Одной из целей современного дополнительного образования в области изо-

бразительного искусства является развитие способности обучающегося эмо-
ционального и эстетического восприятия окружающего мира. Живопись, как 
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один из важнейших предметов детской художественной школы, в наибольшей 
степени способствует формированию живописного восприятия мира глазами 
ребенка.

Программа по учебному предмету «Живопись» ДХШ р.п. Краснообск раз-
работана в 2014 году. В ее основе заложен более чем 40-летний опыт работы 
коллектива преподавателей, основанный на опыте общения с ведущими ху-
дожниками г. Новосибирска (И.П. Попов, А.Н. Никольский, Л.В. Цукановой и 
др.), методическими центрами Сибирского региона и Российской Федерации.

Целью обучения живописи в 1 классе является становление живописного 
мышления обучающегося – воспитание умения осознанно воспринимать на-
туру, анализировать ее и преобразовывать увиденное через эмоциональное от-
ношение в живописный этюд. 

Активным средством выразительности живописи является цвет. Умение 
видеть, анализировать и воспринимать цвет, как особый инструмент для ре-
шения творческой, учебной задачи - важная составляющая живописного мыш-
ления. Поэтому изучение основ цветоведения и развитие умения владеть цве-
том – одни из главных задач в первом классе детской художественной школы.

Фундаментом живописного мышления ребенка является обучение осно-
вам и закономерностям живописной грамоты через систему заданий. Боль-
шая часть тем первого полугодия отводится изучению основ цветоведения 
и особенностей восприятия цвета: основные и составные цвета, локальный 
цвет, характеристики цвета – локальный цвет, светлота, насыщенность, тепло-
холодность, цветовые гаммы. Еще одна задача – изучение техники работы в 
художественном материале «гуашь», особенностей передачи цвета в данном 
материале на изобразительной плоскости. Помимо этого, ставятся задачи ком-
позиционного решения листа, грамотного владения тоном. 

Важно наличие учебных пособий – дополнительных наглядных материа-
лов для более глубокого изучения теории цветоведения. В большей степени 
освоение системы реалистического изображения натуры проводится на ос-
нове натюрморта, поскольку это дает возможность обучающимся, поступив-
шим в первый класс и имеющим различный уровень подготовленности, со-
средоточиться на решении одних и тех же учебных композиционных задач. 
Натюрморт как жанр искусства, наиболее показателен в плане изучения зако-
нов композиции, цветоведения, технических приемов рисунка и живописного 
ведения этюда. Он дает большие возможности для создания художественного 
образа, для творческой интерпретации предметов, составляющих натюрморт. 
Под учебные задачи ставятся простые натюрморты в различных цветовых и 
тональных гаммах при рассеянном освещении.

В таблице представлены основные методические особенности учебных за-
даний и количество часов, отведенных по программе.

Основные методические особенности учебных заданий I полугодия
Таблица 1.

Раздел 1. Кол-во 
часов

Основы цветоведения

«Цветовой круг». 
Упражнение по об-
разцу. 

6 час. Изучение основ цветоведения: спектр, ос-
новные и составные, ахроматические цвета, 
оттенки спектральных цветов, теплохолод-
ность, характеристики цвета: светлота, на-
сыщенность
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«Цветовой оттенок». 
Этюд букета цветов, 
веток с листьями без 
фона. 

6 час. Передача многообразия цветовых оттенков 
натуры с учетом формы каждого пятна. Пере-
дача цветовой насыщенности – преобразова-
ние цвета с натуры через призму мышления 
ребенка. Особо внимательно отнестись к под-
бору натуры – крупные выразительные цветы 
(розы, астры и т.д.).

«Тон в живописи». 
Этюд натюрморта из 
2-х бытовых пред-
метов (гризайль) на 
контрастном по тону 
фоне на 4 т. 

6 час. Знакомство с понятиями тон, ахромати-
ческая гамма. Сравнение тональных пятен 
с натуры, решение больших тональных от-
ношений в натюрморте. Итоговая работа I 
четверти.

«Локальный цвет». 
Этюд натюрморта с 
природной натурой 
(овощи, фрукты, 
грибы и др.) на кон-
трастном по тону, 
нейтральном по цвету 
фоне. 

6 час. Закрепление понятия локальный цвет, как 
комплекса всех свойств цветового пятна 
(локальный тон, оттенок, теплохолодность, 
светлота, насыщенность). Решение боль-
ших цветовых и тональных отношений при 
многообразии цветовых оттенков, поиск от-
ношений локального цвета с фоном

Раздел 2 Гармония цвета в живописи
«Цветовая гармо-
ния». Этюд натюр-
морта с природной 
натурой из 3-4 пред-
метов (ракушки, 
перья, чучело птицы, 
рыба) на нейтральном 
и на гармонично-кон-
трастном фоне. 

6 час. Изучение понятия цветовая гармония, видов 
гармоний – однотоновая и дополнительно-
контрастная. Развитие навыка работы со 
сложными по насыщенности пятнами натуры 
в среде. Воспитание чувства цветового и 
тонального состояния объекта изображения, 
чувства цветовой гаммы 

«Нюансная цветовая 
гамма». Этюд на-
тюрморта из 2-3 пред-
метов на нюансном по 
цвету фоне. 

6 час. Знакомство с понятием нюансная цветовая 
гамма. Анализ сложного тонального и цве-
тового содержания натюрморта. Поиск и 
получение нюансных отношений локального 
цвета с фоном, наблюдение и анализ взаи-
мовлияния цветов 

Итоговая работа за I 
полугодие. 
Этюд тематического 
натюрморта в раз-
личных цветовых 
гаммах.

9 час. Развитие чувства цветового и тонального 
состояния объекта изображения и чувства 
цветовой гаммы.
Особой внимание уделить завершению ра-
боты – ответственному и сложному моменту. 
Подлинная законченность состоит в достиже-
нии цветовой гармонии – то есть приведение 
к единству всех деталей, подчинение всех 
элементов основному замыслу, поставленной 
задаче.
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Во II полугодии 1-го класса осуществляется переход от гуаши к акварели, 
а также от условно плоскостного к объемному изображению, что обусловлено 
возрастными (переход от плоскостного мышления к объёмно-пространствен-
ному) и методическими критериями. На примере упражнений и простых на-
тюрмортов (из 1-2-х предметов) ведётся знакомство с теорией передачи объема 
и освещения в живописи, основными техническими приёмами работы в аква-
рели (техники лессировки, раздельный мазок, alla prima, по-сырому).

Основные методические особенности учебных заданий II полугодия
Таблица 2. 

Раздел 3. Кол-во 
часов 

Изучение акварельных техник

«Переход к акварели» 
Серия упражнений: 
таблица в технике за-
ливка; ахроматическая 
тональная растяжка; 
изучение различных 
акварельных техник. 

6 час. Изучение палитры акварельных красок. На-
блюдение и получение тёплых, холодных, 
темных и светлых оттенков спектральных 
цветов, нейтральных оттенков. Изучение и 
развитие приемов и техники работы акваре-
лью – заливка, лессировка, по-сырому, раз-
дельный мазок, alla prima

«Цветовой оттенок. 
Фактура» Этюд пло-
ской натуры на свет-
лом фоне (сухая рыба, 
листья, ракушки, кры-
ло чучела птицы). 

3 час. Закрепление изученного на прошлом уроке, 
передача многообразия цветовых оттенков 
и фактуры натуры с учетом формы каждого 
пятна. При этом добиться цельного видения 
натуры

Раздел 4. Этюды объемной натуры с направленным 
освещением. В натурных постановках важна 
ясность локального цвета при богатстве от-
тенков. Цельность восприятия натуры. Разви-
тие умения думать цветовыми отношениями

«Объем. Светотене-
вые градации шара и 
призмы» Этюд одного 
или нескольких пред-
метов (фрукты, овощи) 
на нейтральном свет-
лом фоне при искус-
ственном освещении. 

3 час. Изучение понятий объем, светотеневые гра-
даций – блик, свет, полутень, тень собствен-
ная и падающая. Передача объема и формы 
предметов с учетом освещенности. Анализ 
отношения по тону и цвету между светом и 
тенью на каждом предмете, и в целом между 
предметами и фоном

«Светотеневые гра-
дации цилиндра, ко-
нуса» Этюд бытового 
предмета конической 
или цилиндрической 
формы на нейтраль-
ном светлом фоне 
(теплая гамма) при 
искусственном осве-
щении.

3 час. Закрепление изученных понятий. Моделиров-
ка цветом объёма предмета цилиндрической 
или конусообразной формы. 
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«Объем сложной 
формы. Фигура че-
ловека». Этюд фигу-
ры человека (стоя) на 
светлом цветном фоне 
при естественном ос-
вещении. 

3 час. Передача цветом объема сложной формы с 
учетом освещенности.

«Фактура». Этюд чу-
чела птицы на светлом 
нейтральном фоне 
при естественном ос-
вещении. 

6 час. Применение различных акварельных техник 
для передачи фактуры оперения.

«Взаимовлияние 
цветов». Кратко-
временные этюды 
бытового предмета, 
близкого по форме к 
геометрическому телу, 
на холодном и тёплом 
(гармоничном) фонах 
при искусственном 
освещении. 2 работы. 

3 час. Закрепление понятий локальный цвет, взаи-
мовлияние цветов. Развитие восприятия цве-
тового пятна на фоне другого пятна, развитие 
умения видеть и передавать не окраску пред-
мета, а контрасты взаимодействия пятен

Этюд бытового пред-
мета сложной формы 
(крынка) на контраст-
ном по тону фоне при 
искусственном кон-
трастном освещении. 

3 час. Обратить внимание на краевой контраст 
предмета с фоном

Этюд натюрморта 
из 2-х предметов на 
контрастном по тону 
фоне при естествен-
ном освещении. 

3 час. Моделировка цветом объёма предметов с 
учетом локального цвета и освещённости, 
влияния среды. Цельность работы

Итоговая работа.
Этюд натюрморта из 
двух-трёх предметов, 
близких по форме 
к геометрическим 
телам, на гармонично-
контрастном по цвету 
фоне при естествен-
ном освещении. 

9 час. Закрепление полученных умений, навыков, 
знаний работы над натюрмортом

На протяжении всего первого класса учащиеся изучают основы понимания 
цвета, тона, живописной среды, прививаются навыки работы акварелью и осу-
ществляется окончательный отход от плоскостного изображения зрительного 
образа, присущего детям, к пространственному, от раскрашивания к живопис-
ному решению.
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В конце первого класса ученик должен уметь видеть живой эффект живо-
писной натуры (сформированное живописное восприятие) и уметь создавать 
его на бумаге (теоретическая подготовка, техническая выразительность). Это 
и будет показателем сформированности живописного мышления, от уровня 
которого напрямую зависит эффективность освоения программы всех после-
дующих классов.

В процессе обучения для успешного выполнения и освоения программы 
преподавателю необходимо строго придерживаться внутренней логики услож-
нения заданий с учетом индивидуальных особенностей учащихся. В качестве 
рекомендаций, можно сделать следующее:

• уделить внимание качественному подбору натуры, способствующей раз-
витию живописного восприятия;

• не перегружать учебные натюрморты;
• в учебных заданиях прослеживать связь с рисунком;
• проводить совместный анализ экспозиции выполненных работ с обучаю-

щимися;
• ввести еженедельное выполнение домашнего задания – этюдов отдельных 

предметов, несложных натюрмортов, набросков кистью;
• стараться сохранить в учащихся непосредственность их цветового вос-

приятия.
Основные требования к учебным этюдам: крепкий рисунок, и работа цве-

товыми отношениями, определенность цветового и тонального решения - еди-
ная цветовая организация формата (колорит). В акварели - прозрачность и све-
жесть. 

В завершении резюмируем: основная цель предмета «Живопись» в началь-
ном классе – становление и развитие живописного (а также композиционно-
го) мышления у учащихся как формы эстетического освоения мира, формы 
самовыражения и ориентации в художественном и нравственном простран-
стве культуры, что в дальнейшем приводит к развитию творческого потен-
циала личности учащегося, формированию его духовно-нравственных идеа-
лов. Для этого внимание коллектива преподавателей и методистов ДХШ р.п. 
Краснообск в большой мере сосредоточено на совершенствовании программы 
учебного предмета «Живопись», поиске более совершенных и гибких мето-
дик обучения, основанных на последних научных достижениях психологии, 
педагогики и методики обучения по изобразительному искусству. Программа 
ежегодно актуализируется, пополняются фонды оценочных средств и фонды 
образцов выполнения заданий.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА «КОЛЛАЖ И ДЕТСКИЙ 

ДИЗАЙН» ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В 
ДЕТСКОМ САДУ

Ткачева Н.Н., Фасхутдинова Р.А. (Прокопьевск)
В современных педагогических и психологических исследованиях доказы-

вается необходимость занятий изобразительным творчеством для умственного 
и эстетического развития детей дошкольного возраста.

Дошкольники способны в процессе предметной чувственной деятельно-
сти, в том числе рисовании, выделять существенные свойства предметов и 
явлений, устанавливать связь между отдельными явлениями и отражать их в 
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образной форме. Об этом В.Г. Злотников в своем исследовании указывает, что 
«художественное творчество характеризует непрерывное единство познания 
и воображения, практической деятельности и психических процессов. Оно 
является специфической духовно-практической деятельностью, в результате 
которой возникает особый материальный продукт произведение искусства».
[1] Этот процесс особенно заметен в различных видах практической деятель-
ности: формируются обобщенные способы анализа, синтеза, сравнения и со-
поставления, развивается умение самостоятельно находить способы реше-
ния творческих задач, умение планировать свою деятельность, раскрывается 
творческий потенциал. Отсюда вытекает необходимость занятий не только 
изобразительным искусством, но и специальными видами изобразительного 
творчества. Так в совей работе нами была разработана общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Коллаж и детский дизайн» имеющая художе-
ственную направленность. Программа построена на одном из главных спо-
собов импровизации, для получения остроты образа за счёт столкновения на 
первый взгляд несовместимых материалов, сочетания несочетаемого. 

В результате освоения программы воспитанники смогут выполнять зада-
ние по образцу, понимать и выполнять инструкцию; решать разнообразные 
творческие задания, предполагающие выход на самостоятельное решение. 

У детей разовьется внимание, мышление, память, мелкая моторика пальцев 
рук, согласованность движений рук, ловкость, умение управлять своими дей-
ствиями, производить точные и безопасные движения ножницами и кистью, 
воспитывается эстетический вкус, культура зрительного восприятия прекрас-
ного, радость от совместного творчества. Вся работа данной программы осу-
ществлялась в рамках кружковой деятельности, один раз в неделю в соответ-
ствии с учебным планом программы 

Тема Всего Количество часов
«Три кита» коллажа: бумага, цвет, компози-
ция. (сентябрь)
Теория

3
1
1
1

75 мин/ 1ч. 15 мин.
25
25
25

(Октябрь)
«Листья на окошке».
«Тучи по небу бежали». 
«Банки с компотами и вареньями». 
«Витрина магазина».

4
1
1
1
1

100мин/1ч.40мин.
25
25
25
25

(Ноябрь)
«Наш аквариум». 
«Перо жар – птицы». 
«Жар – птица». 
«Заморский натюрморт». 

4
1
1
1
1

100мин/1ч.40мин.
25
25
25
25

(Декабрь)
«Ахроматическая тональная растяжка из 
газетных вырезок». 
«Ритм линий хроматических цветов, ассоции-
рующихся с временами года, стихиями приро-
ды, временами суток через технику коллаж». 
«Изображение образа полевого цветка 
тёплого или холодного цвета через технику 
коллаж». 

3
1

1

1

75 мин/ 1ч. 15 мин.
25
25
25
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(Январь)
«Передача глубины и объёма пространства 
через ритм линий коллажа по кругу». 
Коллаж «Вишенка». 
«Создание тематической композиции в тех-
нике коллажа». 

3
1

1
1

75 мин/ 1ч. 15 мин.
25
25
25

(Февраль)
«Ажурные снежинки». 
«Избушки ледяная и лубяная». 
«Заснеженный дом». 
«Шляпа фокусника». 

4
1
1
1
1

100мин/1ч.40мин.
25
25
25
25

(Март)
«Шляпы, короны и кокошники». 
«Букет тюльпанов». 
«Белый медведь и северное сияние». Много-
слойный коллаж. 
«Баюшки – баю». 
«Тихо ночь ложится на вершины гор» коллаж 
из мятой бумаги.

5
1
1
1

1
1

125мин/2ч.5мин.
25
25
25
25

(Апрель)
«Весенний луг». 
«Заюшкин огород». 
«Прогулка с зонтиками». 
«Инопланетяне и пришельцы». 

4
1
1
1
1

100мин/1ч.40мин.
25
25
25
25

(Май)
Коллаж – фантазия.

2 50 мин
25
25

итого 32 13ч.30мин.

Исследовательница изобразительного творчества ребёнка Н.П. Сакулина 
писала: «Дети, конечно, не делаются художниками от того, что в течении до-
школьного детства им удалось создать несколько действительно художествен-
ных образов. Но в развитии их личности это оставляет глубокий след, так как 
они приобретают опыт настоящего творчества, который в дальнейшем прило-
жат к любой области труда».[2]

ЛИТЕРАТУРА:
1. Злотников Вадим Григорьевич. Процесс воображения в художественном 

творчестве [Текст]: Автореферат дис. на соискание уч. степени канд. философских 
наук / АН СССР. Ин-т философии. Сектор эстетики. – М.:, 1966. - 16 с.

2. Сакулина, Нина Павловна. Изобразительная деятельность в детском саду : 
Пособие для воспитателей / Н. П. Сакулина, Т. С. Комарова. - 2-е изд., испр. и доп. 
- Москва: Просвещение, 1982. - 208 с. ISBN В пер. (В пер.): 75 к.
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РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ  
С ЗПР С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ИЗОГРАФИЧЕСКОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ

Климонтова М.Н., Антропова Ю.В., Исаенко Е.А. (Барнаул)
Современному дошкольному образовательному учреждению необходимы 

такие методы организации образовательной деятельности, которые формиро-
вали бы активную, самостоятельную и инициативную позицию у дошколь-
ников. В настоящее время в практике дошкольных учреждений активно при-
меняются инновационные методы проблемного, интегрированного обучения. 
Группам компенсирующей направленности необходимы современные подхо-
ды обучения!

Задержка психического развития (- далее ЗПР) - особый тип аномалии, про-
являющийся в нарушении нормального темпа психического развития ребен-
ка. Существенное место в структуре дефекта умственной деятельности у до-
школьников с ЗПР принадлежит нарушениям связной речи [3; С. 7]. Большие 
трудности у детей с ЗПР вызывает описательный, особенно сюжетный рассказ, 
пересказ текста. Дети не могут логически обосновать свои утверждения, сде-
лать выводы [1; С. 235].

Поэтому в нашей группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР 
активно внедряется современный подход по развитию связной речи с исполь-
зованием метода изографического моделирования. Систематическое исполь-
зование метода способствует развитию всех психических процессов, который 
представляет собой синтез трех взаимодополняемых и взаимостимулируемых 
деятельностей в дошкольном детстве – изобразительной, речевой и игровой 
[4; С. 16].

Под изографическим моделированием понимается использование графи-
ческих моделей – рисунков (изографов), выполняемых ребенком в заданном 
коррекционном контексте [4; С.17]. Разработал данный метод учитель-лого-
пед Я.Б. Карнаухова. Известно, что у детей с ЗПР запоминание, сохранение и 
воспроизведение новой информации вызывает большие сложности. Поэтому 
и работа над составлением рассказа, пересказом, разучиванием стихотворения 
становится трудоемкой, скучной и не интересной для ребенка, не все методы 
становятся эффективными! Создавая изографы вместе с педагогом, кодируя 
информацию, дошкольник проделывает активную мыслительную работу, что в 
результате способствует запоминанию, сохранению и последующему воспро-
изведению текста. Причем ребенок не зазубривает материал, активно участвуя 
в педагогическом процессе. 

Занятия по развитию связной речи с использованием данного метода про-
водятся систематически и имеют свои методические особенности. Остано-
вимся на структуре проведения занятия при обучении пересказу. Первая часть 
занятия – это организационный момент, который включает мотивацию, сюр-
призный момент. Основная часть занятия, включает в себя чтение рассказа, 
сказки (в зависимости от темы). Далее, целесообразно провести пальчиковую 
игру, для подготовки пальцев к рисованию изографов. Затем проводится бесе-
да о прочитанном, с использованием изографического моделирования на доске 
и в тетрадях (или на листах). Обязательно дается установка: «Я рисую на до-
ске, вы в тетрадях. Начинаем с первой строки». Ребенку дается чистый лист и 
простой карандаш. Возможно использование и цветных карандашей. Педагог 
совместно с детьми обсуждает варианты записи - зарисовки главных слов, мо-
тивируя тем, что «писать мы, еще не умеем, но можем слова нарисовать». Сле-
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дующий этап – проведение физминутки, для разрядки, отдыха дошкольников. 
Далее, проводится совместный пересказ с опорой на изографы с установкой: 
«Вместе, хором, по строчкам начинаем пересказывать…». Затем идет пересказ 
детьми с опорой на изографы. Третья часть занятия – это подведение итогов, 
где проводится беседа о проделанной работе. Завершающий этап – рефлексия. 
Где обязательно отмечается положительные стороны каждого ребенка. Анало-
гичная структура применяется и при разучивании стихотворений.

Тексты, стихи подбираются в соответствии с изучаемой лексической темой. 
На начальных этапах берутся не большие тексты для пересказа, стихотворения 
для разучивания. 

Педагог предварительно разрабатывает схему-заготовку текста с основны-
ми опорными элементами. На первых этапах предлагает свои образцы изо-
графов. В случаях дальнейших затруднений педагог подсказывает детям (как 
можно нарисовать, то, или иное слово), при необходимости, помогает нарисо-
вать, дополняя или прорисовывая детали, либо методом «рука и руке». Изо-
графы, выполняемые ребенком ни в коем случае не получают художественного 
оценивания. 

Предложения, вносимые детьми, обязательно учитываются и по ходу за-
рисовки вносятся в изографы. Соблюдается строчный вариант зарисовки слева 
направо для облегчения последующего «прочтения» рисунков. Необходимо 
поощрять любое проявление творческой инициативы. Работа должна прохо-
дить живо, непринужденно, допускаются хоровые ответы [4; С. 24].

В течение недели обязательно возвращение к речевому материалу, которое 
должно осуществляться не менее трех раз. Ребенок пальчиком следит по кар-
тинкам и считывает символы, вспоминает и вновь пересказывает изученное 
произведение. На этапе закрепления приветствуется не использование визу-
альной изографической модели текста, а ее сохранение в памяти.

Практика показывает, дошкольники с ЗПР успешно осваивают данную ра-
боту. Постепенно изографы детей становятся аккуратнее, при пересказе дети 
не допускают смысловых пропусков. Предложения, составленные детьми, с 
каждым разом становятся более развернутыми. Стихи разучиваются легко и 
непринужденно, сначала с опорой на изографы, затем без них. Важно, что каж-
дый ребенок задействован в процессе, получает свой продукт работы, делится 
с родителями не только своими рисунками, но и рассказом, сказкой или сти-
хотворением. 

В данной работе задействованы учитель-дефектолог, который выдает заня-
тие, воспитатели, которые помогают при проведении занятия, на этапе закре-
пления, повторяют с детьми изученный материал, и конечно, родители, кото-
рые отмечают и поощряют успехи своего ребенка! 
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СОЛДАТ ТИМОФЕЙ ИВАНОВ

Пьянкова Т.Е. (Новосибирск)
Как-то весной дед Захар привёз своего трусливого внука Тишку из города в 

деревню – погостить. Дело было ночью. А утром дед подарил внуку настоящие 
кирзовые сапоги. 

Когда Тишка надел подарок, дед сказал: 
– Ну вот! Теперь ты хозяин солдатских сапогов! Это ничего, что они тебе 

большеватые, зато они волшебные! Потому волшебные что ходят по земле 
очень уверенно! В таких сапогах никто, ничего, никогда не боится! Помни те-
перь, что отныне никакой ты не Тишка-трусишка, а настоящий солдат Тимо-
фей Иванов!

И в первый раз, за пять лет жизни, маленький человек в солдатских сапогах 
вышел на улицу совсем один! А над деревней сияло голубое небо! 

Выйти-то он вышел, но чуть не угодил в озеро, которое разлилось прямо 
перед воротами дедовой ограды! 

Озеро было таким широким – не обойти! А берега его казались такими 
тонкими, что солдат Тимофей Иванов подошёл к озёрному краю – заглянуть 
в глубину. Но никакого дна внизу не увидел! Там синело ещё одно такое же 
голубое небо! 

Увидел всё это солдат Иванов и попятился. Ему подумалось – а вдруг озёр-
ный берег обломится!? Тогда улетит он на другое небо и обратно не вернётся! 
Ведь дедушка сказал, что волшебные сапоги твёрдо ходят по земле. А насчёт 
неба он ничего не говорил…

Как бы поступил дальше солдат Иванов, никто не знает. Но вдруг, откуда 
ни возьмись, на улице появился огромный грузовик. Он сходу переехал озеро, 
обдал Тишкины сапоги грязью и ни в какую глубину не провалился. 

 Тогда и догадался Тимофей Иванов, что перед ним никакое не озеро, а 
огромная весенняя лужа. И сразу случилось чудо: волшебные сапоги сами 
шагнули с берега в воду и совсем сухим вывели осмелевшего Тишку на другой 
берег. А там он, сам по себе, отправился – куда ему было надо. А куда ему было 
надо, он пока ещё не знал, но обязательно пришёл бы! 

Только на этот раз путь ему загородил огромный патлатый пёс!
Тимофей, как маленький, разинул рот, чтобы с криком пуститься наутёк, 

но волшебные сапоги не позволили своему хозяину в первый же день пока-
зать себя перед всею деревней трусливым пацаном. Они сами нашли на дороге 
подходящую ямку и нарочно в неё оступились, чтобы ничком уронить солдата 
Иванова прямо в весенний талый сугроб.

С головы его мигом слетела шапка, которой сразу подумалось, что псина 
готова цапнуть её за ухо! Но никто ничьих ушей кусать не собирался. Тогда 
солдат Тимофей осмелился одним глазком выглянуть из сугроба. Шапка лежа-
ла рядом, а поодаль патлатый пёс вилял загнутым хвостом. 

Солдат Иванов потянулся – достать её, но пёс его опередил, ухватил шапку 
и резво отпрыгнул в сторону. Там он припал передними лапами к земле, под-
прыгнул и снова прилёг. А хвостом закрутил так, будто к нему прицепился 
кусочек весеннего ветра. 

И тут солдат Иванов понял, что этому патлатому псу не терпится с ним пои-
грать. Волшебные сапоги мигом выхватили Тимофея из сугроба, поставили на 
ноги и превратили в мальчишку. И до чего же правильно они поступили. Ведь 
солдату Иванову было бы стыдно посреди улицы резвиться с косматым псом. 
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Но через минуту уже трудно было понять, где псина с шапкой, где Тишка с 
непокрытой головою, а где волшебные солдатские сапоги? Всё перемешалось 
в игре.

Только на дороге снова появился грузовик. Совсем рядом с весёлою свалкой 
завизжали тормоза. Вредный водитель выскочил из кабины. Солдату в сапогах 
стало понятным, что тот намерен решительно отогнать косматого Патлатку. Но 
на пути пса оказался Тимофей Иванов, который отважно приказал заступнику:

– Не надо обижать моего друга!

РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У 
ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГИКО-

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ИГР 

Мизерева И.В., Наумова В.Н. (Братск )
Современное общество живет в эпоху развития компьютерных и нано - тех-

нологий. И поэтому современные дети должны быть интеллектуально разви-
тыми личностями. 

Дошкольники с развитым интеллектом быстрее запоминают материал, бо-
лее уверены в своих силах, легче адаптируются в новой обстановке, лучше 
подготовлены к школе. Интеллектуальный труд очень нелегок, и учитывая 
возрастные особенности мы должны помнить, что основной метод развития – 
проблемно-поисковый, а главная форма организации - игра. 

Для дошкольников игра имеет огромное значение: игра – это учеба, игра – 
это труд, игра – это серьезная форма воспитания, а также способ познания 
окружающего их мира.

В игре проще усваиваются знания, умение, навыки, при помощи игровой 
ситуации легче привлечь внимание ребёнка, он лучше запоминает материал, 
поэтому развивать логическое мышление у дошкольников лучше всего с ис-
пользованием дидактических игр.

Дети играют потому, что им нравиться сам процесс игры.
Овладев логическими операциями, ребенок станет более внимательным, 

научится мыслить ясно и четко, сумеет в нужный момент сконцентрироваться 
на сути проблемы и сможет убедить других в своей правоте. Учиться станет 
легче, а значит, и процесс учебы, и сама школьная жизнь будут приносить ра-
дость и удовлетворение.

На современном этапе воспитания и обучения широко используются ло-
гико-математические игры – это игры, в которых смоделированы математи-
ческие отношения, закономерности, предполагающие выполнение логических 
операций и действий. 

Логические игры математического содержания воспитывают у детей по-
знавательный интерес, способность к творческому поиску, желание и умение 
учиться. Необычная игровая ситуация с элементами проблемности, характер-
ными для каждой занимательной задачи, всегда вызывает интерес у детей.

В работе с детьми, используются следующие методы и приёмы:
• Игровые ситуации.
• Сюжетная подача сказочных персонажей.
• Индивидуальная работа. 
• Проблемные ситуации.
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Выполнение игровых действий ведёт к развитию у детей смекалки, наход-
чивости, инициативы, которые проявляются в активной умственной деятель-
ности, основанной на непосредственном интересе.

В ней воспитывается умение действовать согласованно, соблюдать очерёд-
ность действий, проявлять выдержку и готовность к сотрудничеству. 

Одна из интересных методик по развитию логико-математических пред-
ставлений у детей – это игры Воскобовича. Благодаря использованию игровой 
технологии Вячеслава Вадимовича Воскобовича, процесс обучения дошколь-
ников проходит в доступной и привлекательной форме.

Игры разработаны исходя из интересов детей.  
Занимаясь с такими игровыми пособиями дети получают истинное удо-

вольствие и открывают для себя всё новые и новые возможности.
Широкий возрастной диапазон. 
В одну и ту же игру могут играть дети от 2х до 7 лет и старше.
Игра начинается с простого манипулирования, а затем усложняется за счет 

большое количество разнообразных игровых заданий и упражнений.
Образность, многофункциональность и универсальность.
Это самое главное, что отличает игры Воскобовича от других.
Играя только в одну игру, ребенок имеет возможность проявлять свое твор-

чество, всесторонне развиваться и осваивать большое количество образова-
тельных задач (знакомиться с цифрами, цветом, формой; счетом и т.д.).

Игры наполнены ощущением сказки, особого языка, который мы, взрос-
лые, утрачиваем за рациональными словоформами. Сказки – задания, добрые 
образы такие, как мудрый ворон Метр, храбрый малыш Гео, умная гусениц 
Фифа, забавный зайчонок Лопушок, сопровождая ребёнка по игре, учат ребён-
ка не только логике, грамоте, правильной речи, но и человеческим взаимоот-
ношениям.

Все игры - свободный полет воображения, которое может вылиться в какое-
нибудь открытие. Любая получившаяся фигура, может разжечь воображение 
малыша до такой степени, на которую мы взрослые, просто не способны.

Вся эта работа должна осуществляться на протяжении всего времени пре-
бывания ребенка в дошкольном учреждении.

Следует также отметить, что с помощью игр основанных на занимательном 
математическом материале происходит подготовка дошкольников к обучению 
в школе. 

Тем самым выполняется социальный заказ общества в соответствии с феде-
ральным государственным образовательным стандартом. 
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РАЗДЕЛ 5. 
ОДАРЕННЫЕ И ВЫСОКОМОТИВИРОВАННЫЕ 

ДЕТИ: ПРОДУКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ ТВОРЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ

ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧЕНИКОВ 
ПЕРВОГО КЛАССА ДПОП «ЖИВОПИСЬ» НА ПРИМЕРЕ 

УПРАЖНЕНИЙ ПО КОМПОЗИЦИИ

Бендер Е.А. (Искитим)
Правила композиции в изобразительном искусстве основаны на законах 

восприятия человеком окружающего пространства, которые работают на под-
сознательном уровне. Художник должен понимать, что точкой отчета для соз-
дания любой визуализации является человек, то есть зритель. Композиция - 
это сбалансированное расположение «абстрактных» пятен в заданном формате 
[2]. Для детей более понятным является следующее определение: композиция 
— это сочинение, сочетание, соединение различных частей в единое целое в 
соответствии с какой-либо идеей [3]. 

В рамках публикации рассмотри опыт реализации ДПОП «Живопись» в 
МБОУ ДО «ДШИ» г. Искитима, которая реализуется с 2013 года. Учебный 
предмет «Станковая композиция» в программе находятся в тесной связи с ри-
сунком, живописью, историей изобразительного искусства, пленэром, скуль-
птурой и графикой. В результате прохождения программы, учащиеся полу-
чают знания по предмету и практические навыки для создания творческой 
дипломной работы.

Главной задачей упражнений по композиции является формирование твор-
ческого мышления, через освоение определенного объема теоретических зна-
ний, умений и навыков. В дальнейшем это позволят учащимся грамотно вести 
самостоятельную работу над станковой композицией. Упражнения рассчита-
ны на изучение и применение основных законов композиции, на исследование 
возможностей тона и цвета, на знакомство с материалами и способами работы 
с ними. 

Задания формируются с учетом возрастных особенностей детей 11-12 лет, 
особенностями их мышления и восприятия. Неотъемлемой частью в упражне-
ниях по композиции являются игровые моменты, где для выполнения задания 
используется техника аппликации, с помощью которой можно многократно 
совершать перестановку элементов в поисках удачного их расположения на 
плоскости. Данный прием предоставляет учащимся большую свободу при вы-
полнении упражнений, а преподавателю позволяет осуществлять контроль над 
выполнением заданий.

Воспитание целостного художественного видения решается через упраж-
нения, где идёт освоение выразительных средств композиции. Задания вы-
страиваются в логической связи одного упражнения с другим, с постепенным 
усложнением понятий и требований, они основаны на принципе «от простого 
к сложному». Упражнения выполняются в формате А3. Использование гуаши, 
как кроющей краски, позволяет развивать навыки аккуратности в работе. 

Начинается изучение композиции с силуэта (пятна). Силуэт - это однотон-
ное изображение предмета. Силуэт объекта может рассказать нам обо всем, так 
как силуэт содержит характерные признаки: высоту, ширину, характер, благо-
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даря определенной конфигурации. В упражнениях используется чёрный силу-
эт на белой бумаге, по принципу «темное на светлом». 

В процессе выполнения упражнений идет изучение выразительных средств 
композиции: «силуэт», «тон», «цвет». Рассмотрим несколько примеров.

Упражнение «Старый забор». В данном упражнении главное внимание 
мы обращаем на заполнение листа и ритмический строй изображения. Выпол-
няем по представлению, развивая фантазию и воображение у учащихся. Перед 
выполнением упражнения смотрим зрительный ряд – фотографии старых за-
боров. В процессе объяснения, акцентируем внимание учащихся, на то, что 
старый забор должен быть выполнен из штакетника (вертикальные элементы 
забора), разного по ширине, высоте, с наклоном. 

Следует дать возможность учащимся «домыслить», с помощью чего можно 
«починить» старый забор. Это могут быть проволока, сетка, веревка. На заборе 
можно изобразить «старые» предметы – старый валенок, половик, переверну-
тую крынку и так далее. Эти предметы, учащиеся выбирают в натурном фонде 
школы, который состоит из разнообразных старых предметов.

В процессе выполнения упражнения, учащиеся вырезают из черной бума-
ги полоски разной ширины, высоты и ищут варианты расположения верти-
кальных элементов забора. Самый удачный вариант учащийся использует в 
упражнении, которое выполняет силуэтом, на одной линии, в горизонтальном 
формате А3.

Упражнение «Полка». В упражнении так же, как и в предыдущем, идет 
акцент на заполнение листа, ритмический строй и выделение главного. При 
работе над упражнением используем предметы из натурного фонда школы. От-
бор предметов происходит по принципу «родства». Предметы на полке должны 
быть «связаны» одной темой, в которой не должно быть случайных элементов. 

Рис. 1. Упражнение «Старый забор»

Рис.2. Упражнение «Полка»
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Предметы должны быть разнообразные по характеру формы и различными по 
массе пятна. Они ставятся на высокий столик, чтобы плоскость стола находи-
лась на линии горизонта рисующего. При выполнении эскиза, плоскость стола 
не рисуется. 

Сначала учащиеся делают наброски предметов с натуры силуэтом, исполь-
зуя мягкий карандаш 3В-10В. Затем выполняют форэскизы. Нужно донести до 
учащихся, что предметы могут загораживать друг друга, могут быть разными 
по высоте, между ними должны быть разные расстояния и не должно быть по-
вторений. «Главный» предмет выделяем формой, размером. В зависимости от 
своего темперамента, ребенок может выполнить разное количество форэски-
зов, из которых выбираем самый удачный и на его основе выполняем упражне-
ние силуэтом в горизонтальном формате А3. 

Упражнение «Вешалка». «Вещи рассказывают о хозяине»
В упражнении идет акцент на заполнение листа, построение ритмического 

строя изображения и выделение главного. Работу над упражнением начинаем с 
набросков и зарисовок верхней одежды, головных уборов, предметов интерье-
ра и быта, обуви, аксессуаров, подходящих по тематике – зонт, сумка, коробки 
и т. д.

В урочное время делаем наброски в раздевалке школы и наброски старой 
обуви, которая находится в натурном фонде школы. Обращаем внимание уча-
щихся на передачу характера предметов и асимметрию в изображении вися-
щей на вешалке верхней одежды. Наброски должны быть «живыми», не фор-
мальными. На дом учащимся дается аналогичное задание. Далее, на основе 
набросков, учащиеся выполняют форэскизы. Идет выбор формата, выделение 
главного с помощью формы, размера. 

На основе самого удачного форэскиза, учащиеся выполняют 3 листа с изо-
бражением вешалки: силуэтное; тональное; цветовое. 

Силуэтное решение выполняем черной гуашью на белом фоне. Предметы 
должны быть «связаны» между собой и «рассказывать» о хозяине. Между ними 
должен быть «диалог». Тональное решение выполняется в три тона, используя 
черный, белый и серый тон. Акцентируем внимание учащихся на выделении 
«главного» с помощью тона и равновесии. Далее идет цветовое решение, кото-
рое выполняется на основе тонального. Цветовая гамма ограничена: черный, 
белый, один теплый и один холодный цвет (на выбор учащегося). Перед вы-
полнением упражнения, учащийся ищет на палитре нужный тон и цвет. Обра-
щаем внимание учащихся на выделении «главного» с помощью цвета.

Упражнение «Старое окно». «Окно рассказывает о хозяине»
Задание основано на накопленных зрительных впечатлениях от экскур-

сии-беседы, которую делаем перед выполнением упражнения. Вблизи нашей 

Рис.3. Упражнение «Вешалка»
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школы расположен частный сектор, где ещё остались старые дома. В беседе 
обращаем внимание учащихся, что окно, через детали, может «рассказать о 
хозяине». На дом даем задание внимательно понаблюдать за тем, какие бывают 
окна. Затем, на уроке, ученики с натуры зарисовывают настоящее старое окно 
со ставнями, которое есть в натурном фонде нашей школы. При выполнении 
зарисовок с натуры соблюдаем пропорции окна и изучаем его структуру. Да-
лее, на основе натурных зарисовок выполняем форэскизы и самый удачный, 
учащиеся используют в упражнении. Учащиеся выполняют 3 листа с изобра-
жением окна: силуэтное; тональное; цветовое. 

Аналогично предыдущему упражнению выполняем силуэтное, тональное 
и цветовое решение упражнения. Но, перед учащимися ставится более слож-
ная задача, в которой нужно продумать образ окна. В изображении окна, по-
мимо того, что оно должно «рассказывать» о хозяине, можно передать время 
суток, время года. 

Все представленные упражнения по композиции являются основой для 
дальнейшей работы учащихся над композиционными эскизами. Овладение 
выразительными средствами композиции («силуэт», «тон», «цвет»), через 
упражнения, будут способствовать в дальнейшем не только полноценной ра-
боте над художественным образом и заданной темой, но и способствовать фор-
мированию творческого мышления учащихся.

ЛИТЕРАТУРА:
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПЕРВОГО КЛАССА ДПОП «ЖИВОПИСЬ» 

НА ПРИМЕРЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ПРИКЛАДНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО»

Шаркова Е.С. (Кольцово)
«Вещь», сделанная самим ребенком соединена с ним живым  

нервом, и все, что передается его психике по этому пути,  
будет неизменно живее, интенсивнее, глубже и прочнее» 

(Н.Д. Бартрам)

Рис. 4. Упражнение «Старое окно»
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Художник, педагог, искусствовед, исследователь игрушки, создатель музея 
игрушки Николай Дмитриевич Бартрам отмечает роль детского творчества в 
становлении личности ребенка [2]. Неслучайно, развитие творческих способ-
ностей обучающихся – дна из важных задач преподавателя дополнительно-
го образования. Желание создавать что-либо своими руками характерно для 
ребенка с раннего детства. Это возможно реализовать на уроках прикладно-
го творчества, направленных на создание условий для познания учащимися 
приемов работы в различных материалах, техниках, на выявление и развитие 
потенциальных творческих способностей каждого ребенка, на формирование 
основ целостного восприятия эстетической культуры через пробуждение инте-
реса к национальной культуре.

В Кольцовской детской школе искусств реализуется восьмилетняя допол-
нительная предпрофессиональная образовательная программа «Живопись». 
Программа разработана на основании и с учетом федеральных государствен-
ных требований (ФГТ) к дополнительной предпрофессиональной программе 
в области изобразительного искусства «Живопись». Учебный предмет «При-
кладное творчество» занимает важное место в комплексе предметов программ 
«Живопись» и «Декоративно-прикладное творчество». Он является базовой 
составляющей для последующего изучения предметов в области изобрази-
тельного искусства.

Программа включает четыре раздела: «Орнамент», «Работа с бумагой», 
«Игрушка в различных техниках и материалах» и «Традиционные виды роспи-
си». Знакомясь с различными техниками и видами декоративного творчества, 
учащиеся узнают о его многообразии, учатся создавать своими руками пред-
меты, в которые вкладывают свои знания об окружающем мире, фантазию. 
Знакомство с традиционными видами ремесел также играет важную роль в 
передаче традиций из поколения в поколение. Содержание программы посте-
пенно усложняется с каждым годом обучения, исходя из возрастных возмож-
ностей детей. Развитие детского творчества в декоративной лепке во многом 
зависит от умения детей работать с глиной, красками и соответствующими ин-
струментами. 

Декоративная лепка способствует приобретению этих умений, так как пред-
меты требуют тщательности в обработке, что достигается при помощи стеки, 
пальцев, мокрой салфетки. Следовательно, работа влияет на развитие мелких 
мышц кисти ребенка, учит работать кончиками пальцев, делает их более чув-
ствительными, т. е. развивается рука, а это очень важно для дальнейшего об-
учения в школе искусств.

В заданиях первого класса, связанных с изобразительной деятельностью, 
дети, на протяжении всего курса обучения, учатся организовать композицион-
ную плоскость, обращать внимание на выразительность пятна, линии, образ-
ность цвета. 

В процессе изучения приемов народной росписи у детей формируется сво-
бода и раскованность руки, развиваются предплечье, кисти, пальцы, коорди-
нация руки и глаза. В узорах декоративных росписей, характерных для раз-
личных народных промыслов, соблюдается ритм, симметрия, соразмерность 
отдельных элементов. 

Прикладное творчество способствует формированию таких мыслительных 
операций, как анализ, синтез, сравнение и обобщение.

Предлагаем вашему вниманию фрагмент учебной программы «Прикладное 
творчество» для учащихся первого года обучения. 
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В конце 2020-2021 учебного года, при подготовке ДПОП, стояла задача ка-
чественного наполнения ФОС учебных предметов. К этой работе мы подошли 
ответственно, имея богатую «копилку» методического фонда. 

ФОС по прикладному творчеству, лепке был создан опираясь на автоном-
ный многолетний методический фонд, собранный преподавателями отделения 
ДПИ, который систематически обновляется. Это работы учащихся прошлых 
лет, реализованные на содержании ДООП.

Методический фонд – это огромный потенциал различных методических 
приемов и средств в деле совершенствования художественного образования и 
реализации предпрофессиональных программ.

На отделении ДПИ преподавателями сформированы папки с наглядным 
материалом для уроков. При объяснении задач, стоящих перед обучающимися 
и путями их решения, преподаватели отделения применяют различные компо-
ненты методического фонда.

В процессе обучения дети знакомятся с многообразием материалов и 
вариативностью их признаков, качеств и свойств в соответствии с ФГТ. На 
уроках «Прикладного творчества» у обучающихся формируется способность 
создавать изделия из картона, бумаги, ваты, ткани, пластилина, отражающие 
окружающую действительность в простейшей форме, развиваются интерес к 
художественному декоративно прикладному искусству, творческое мышление, 
пространственное воображение, наблюдательность, ярко выраженная зритель-
ная и моторная память, точность глазомера, и художественная активность. 

Творческие способности детей на уроках «Прикладного творчества» раз-
виваются в разных направлениях:

• в создании эскизов на бумаге;
• в продумывании элементов узора;
• в расположении их на объемах;
• в создании предметов декоративного характера;
• умения найти способ изображения и оформления предмета;
• в перенесении задуманного декоративного узора на изделие.
Наиболее часто во время объяснения применяются «образцы» работ уча-

щихся прошлых лет и поэтапные разработки выполнения заданий. 
Эффективные методики и приемы работы преподавателей, работающих с 

детьми по ДПОП, богатый методический фонд, позволяют качественно и ре-
зультативно представлять работы учащихся на школьных выставках; конкур-
сах. Работы пополняют «копилку» методического фонда (перспективное об-
новление ФОС) (работы учащихся выполнены на уроках ДПИ, прикладного 
творчества и лепки). Транслируются в рамках школьного медиа-проекта «Чудо 
живого искусства» (выставки-презентации).

В заключении, можно сделать вывод - прикладное творчество развивает 
творческие способности детей, развивает нестандартность мышления, инди-
видуальность, умение всматриваться и наблюдать, видеть в реальных пред-
метах декоративно-прикладного искусства новизну и элементы сказочности. 
В процессе создания предметов декоративно-прикладного искусства у детей 
закрепляются знания формы и цвета, формируются достаточно полные пред-
ставления о предметах декоративно-прикладного искусства в жизни.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ И ТЕХНИКИ  
ПРЕПОДАВАНИЯ РИСОВАНИЯ  

В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Семенова А.С. (Северодвинск)
Формирование творческой личности - одна из важных задач педагога. Чем 

разнообразнее детская деятельность, тем успешнее идет разностороннее раз-
витие ребенка. Рисование является одним из важнейших средств познания 
мира и развития эстетического восприятия, так как оно связано с самостоя-
тельной, практической и творческой деятельностью детей.

В условиях динамично развивающегося современного общества педагогу 
приходится задумываться, как сделать процесс обучения более результатив-
ным, повысить интерес обучающихся к изучаемой теме. Приходиться искать 
новые решения и вводить качественно новые инновационные изменения в 
свою педагогическую практику, с целью повышения качества обучения, а так-
же интереса обучающихся к изобразительному искусству. Моя педагогическая 
деятельность направлена на формирования устойчивого интереса к изобрази-
тельному искусству, художественным традициям, развитию художественного 
вкуса, интеллектуальной, эмоциональной сферы и творческого потенциала 
детей. 

Главной целью своих студийных занятий, считаю, научить детей самовы-
ражению, раскрыть их скрытые возможности, помочь увидеть безграничность 
своих способностей. Фантазия и воображение являются приоритетными на 
моих занятиях, я стараюсь подобрать ключик к каждому ребенку и увидеть в 
каждом даже маленький росток таланта. Использование различных методик 
на занятиях, сначала воспринимается обучающимися на уровне игры, посте-
пенно вовлекая их в серьезную творческую работу, в которой и развиваются их 
способности. В своей работе использую различные методики и техники рисо-
вания, а именно:

● Поэтапное рисование. Это такой метод рисования, который позволяет 
создавать рисунок последовательно, по этапам, от простого к сложному. Как 
научить ребёнка рисовать поэтапно? На первых порах, на уроках поэтапного 
рисования с ребенком, необходимы удобные и понятные схемы. Суть мето-
да заключается в том, что рисование чего-либо проходит в несколько этапов. 
К примеру, рисуя кота, начинать надо не с хвоста или мордочки, а следовать 
определённой схеме, которая позволит избежать ошибок и неточностей в про-
порциях. Легче всего начинать освоение поэтапного рисования с помощью ка-
рандашных зарисовок. Конечно, не у всех это получается, однако есть способ 
научить ребенка художественному искусству легко и весело. Многократное 
применение данного метода позволяет выработать у ребенка алгоритм, с помо-
щью которого возможно рисовать самостоятельно без схемы. Чем разнообраз-
нее будут условия, обучения изобразительной деятельности, тем интенсивнее 
станут развиваться детские художественные способности. 

● Правополушарное рисование. Это новый метод обучения рисованию, 
для которого не требуется ни талант, ни умения и навыки. Считается, что пра-
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вое полушарие мозга отвечает за творчество, а левое – за логику. По мнению 
Б. Эдвардс - основоположника данного метода, классическое обучение рисо-
ванию задействует левое полушарие. Это изучение пропорций, композиции, 
перспективы. Многим это кажется очень сложным и, в результате, пропадает 
интерес к рисованию. Б. Эдвардс, предлагает «отключить левое полушарие и 
«включить» правое – интуитивное рисование. Правополушарное рисование 
подразумевает отсутствие четкой схемы, что способствует снятию внутренних 
зажимов, напряжения, снижению уровня стресса, и страха перед чистым ли-
стом. Рисование превращается в терапию.

● Нетрадиционные техники рисования. Рисование ватными палочками, 
зубной щеткой, поролоновой губкой и т.д. также являются методом правопо-
лушарного рисования. Картины, созданные при помощи таких техник, полу-
чаются ничуть не хуже, чем у профессиональных художников. 

Обучение рисованию с применением данных методик и техник дает хоро-
ший результат в обучении детей школьного возраста. Даже дети, которые не 
имеют способностей к рисованию, приобретают определенные умения и на-
выки в изобразительном искусстве.

Творчество у детей вызывает восторг, прививает любовь к рисованию, по-
могает заинтересовать, увлечь ребенка. Нетрадиционный подход к выполне-
нию изображения дает толчок к развитию детского интеллекта, подталкивает 
творческую активность ребенка, учит нестандартно мыслить. У обучающихся 
развиваются коммуникативные навыки: доброжелательность, усидчивость, 
аккуратность, взаимопомощь и сотрудничество со сверстниками и педагогом. 
Чем разнообразнее художественные материалы, тем интереснее с ними рабо-
тать. У детей появляется возможность художественно использовать дополни-
тельные средства. Возникают новые идеи, связанные с комбинациями разных 
материалов, ребенок начинает экспериментировать, творить. Дети с нетерпе-
нием ждут новых занятий и получают удовольствие от процесса рисования. 
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РАЗДЕЛ 6. 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ КРАЕВЕДЕНИЯ В 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК АКТУАЛЬНЫЙ 
КОМПОНЕНТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МБУ ДО «ДХТД»

Алексеева Е.В., Кин О.С. (Барнаул)
Экологическое воспитание в системе образования решает две задачи. Во-

первых, оно направлено на изучение и исследование окружающей среды, во-
вторых, учит заботиться о ней на основе бережного, разумного потребления.

Особая роль в экологическом образовании и воспитании отведена учреж-
дениям дополнительного образования, которые способствуют формированию 
экологической культуры детей посредством различных видов деятельности в 
данном направлении.

В большей степени это традиционно относится к дополнительным обще-
образовательным (общеразвивающим) программам естественнонаучной и ту-
ристско-краеведческой направленности, но на сегодняшней день все больше 
появляется примеров, когда темы экологического воспитания и экологического 
просвещения включаются в учебные разделы дополнительных общеобразова-
тельных (общеразвивающих) программ других направленностей. 

Интерес детей к вопросам экологии, потребность в формировании культу-
ры бережного потребления, нашли свое отражение в деятельности сразу не-
скольких коллективов художественной направленности в МБУ ДО «ДХТД».

С 2017 года, объявленного Президентом РФ годом экологии в России, осо-
бое внимание в системе образования уделяется формированию знаний в об-
ласти экологической культуры.

В 2018 году первыми в нашем учреждении к проблеме загрязнения окружа-
ющей среды обратились дети и педагоги школы юного модельера «Мой стиль».

Проведение эко-уроков в данном творческом объединении послужили от-
правной точкой для появления отдельного творческого направления по эколо-
гическому воспитанию и просвещению учащихся и их родителей. 

Так в школе юного модельера были созданы эскизы одежды с идеями при-
менения вторсырья:

• эскизный проект коллекции «Стихии» с использованием вторичного при-
менения джинсовой ткани;

• коллекция текстильных сумок с авторским принтом «Помним, чтим, бере-
жём», выполненная из б/у текстильной ткани;

• коллекция «Меняй вектор» с элементами декора, выполненного из вто-
ричного сырья. 

Эту инициативу подхватила изостудия «Акварель», где с 2019г. ежегодно в 
рамках воспитательных мероприятий стали проходить акции по раздельному 
сбору мусора, интерактивно-тематические встречи «Эко-созидатели»; в учеб-
ном процессе используется бросовый материал. Также студийцы регулярно 
принимают участие в конкурсах рисунков по сохранению природных ресурсов, 

С 2021 года в реализацию программы «Я в мире искусства» педагогами сту-
дии изобразительно творчества «Палитра» включен компонент по экологиче-
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скому воспитанию. Данное направление выбрано с целью сохранения экологи-
ческого благополучия окружающего мира в рамках образовательного проекта 
«Вторая жизнь ненужных вещей». 

Педагоги коллектива привлекают к сотрудничеству Ольгу Далгатову, коор-
динатора проекта «Мусора. Больше. Нет.» в г. Барнауле. Специалист проводит 
беседы с обучающимися на темы экологического воспитания.

С целью приобщения внимания обучающихся к данной проблеме, а также 
ориентирования педагогического процесса на осознанное применение знаний 
в области экологического воспитания разработаны практические занятия. 

В частности, занятие на тему: «Экоарт – сохраним природу вместе» явля-
ется стартовым в воспитании экологической грамотности и рекомендуется для 
обучающихся в коллективах художественной направленности для их знаком-
ства с экологической проблематикой. На данном занятии по экологическому 
воспитанию обсуждение проблем экологии с учащимися закрепляется на прак-
тике путем создания творческого продукта – броши из бросового материала. 
Данный практический опыт позволяет ориентировать учащихся на использо-
вание ненужных вещей, превращая их во «вторсырье» и наделяя новой функ-
циональностью. 

Занятие включает в себя информационный этап, в процессе которого у об-
учающихся формируются представление о понятиях «мусор» и «вторсырье», и 
мотивация на использование принципа «экологичности» при создании творче-
ского продукта. Данный этап предполагает возможность использования муль-
тимедийных презентаций. 

Основной этап предполагает изучение технологического процесса созда-
ния творческого продукта на примере изготовления броши из бросового мате-
риала.

На заключительном этапе происходит закрепление полученных знаний и 
обсуждение с обучающимися способов применения полученных знаний для 
сохранения экологического благополучия. 

Обучающиеся могут предлагать свои идеи, на основе которых создаются 
конкурсные работы в рамках проекта «Вторая жизнь ненужных вещей».

Например, идея воспитанницы студии «Палитра» Поповой Дарины, 13 лет, 
воплотилась в конкурсный проект «Ne-пластиковый мир». Студийцы собирали 
использованные разноцветные пластиковые пакеты. Под руководством педаго-
га Дарина разработала эскизы будущих сумок, декорированных изображени-
ем морских обитателей, вырезанных из цветных пакетов. Дети приклеивались 
методом термообработки к основе из пластиковых пакетов, в результате чего 
получился прочный непромокаемый материал. Так родилась коллекция сумок, 
ставшая победителем Всероссийских и международных конкурсов в 2022, 
2023 г.г. Самое главное, что такую сумку можно использовать многократно. 
Использование данных сумок позволяет минимизировать потребление одно-
разовых пакетов, загрязняющих окружающую среду.

Учащиеся совместно с педагогами в течение учебного года не только об-
суждают проблемы экологии, обучаются использовать «принцип экологично-
сти» при создании творческих работ, а также участвуют в различных эколо-
гических акциях. Например, в осенней акции «Крышки Енота» в 2022 году 
приняло участие более 60 % студийцев. В итоге, коллектив сдал на переработ-
ку более 9 кг крышек.

Таким образом, обучающиеся осваивают основы экологического воспи-
тания и просвещения в образовательной деятельности МБУ ДО «ДХТД», ис-
пользуя продукт собственной практической деятельности в быту. В результате, 



111

у обучающихся формируется культура бережного отношение к окружающей 
действительности.

За это время в МБУ ДО «ДХТД» количество обучающихся, участвующих 
в экологическом движении увеличилось втрое; в 2023г. сформировались два 
волонтерских эко-отряда «Эко-Акварель» и «Друзья Енота».

На регулярной основе МБУ ДО «ДХТД» проводит совместные мероприя-
тия экологической направленности с тремя общественными организациями: 

• межрегиональная общественная организация в сфере экологии, экологи-
ческой культуры и охраны окружающей среды «Мусора.Больше.Нет»;

• АКОО СМПСА “МНОГО ДЕТОК–ХОРОШО” и социальный эко-проект 
«Добрые вещи»; 

• региональное представительство ВОО волонтеров-экологов «Делай!»

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
НА ТЕРРИТОРИИ В ДОУ

Конради О.Н., Малиновская Л.В. (Барнаул)
Вопросам безопасности в ДОУ Российское Правительство уделяет суще-

ственное внимание. Так, в Федеральном законе № 273 «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» в статье 28 обозначены компетенции, права и обязанности 
и ответственность образовательной организации. Ст.41 включает в себя охрану 
здоровья воспитанников. В ст.48 ФЗ № 273 обозначается ответственность и 
обязанность педагогов за формирование у воспитанников культуры здорового 
и безопасного образа жизни.

После введения ФГОС изменился подход к проблеме безопасности. В неё 
входят не только понятия охраны жизни и здоровья воспитанников, обеспече-
ние безопасных условий труда работников учреждения, но и такие понятия, 
как экологическая безопасность. Однако, сами педагоги должны активно при-
менять все законодательные установления, все критерии экологической безо-
пасности для проведения успешной образовательной деятельности в дошколь-
ных учреждениях.

Понятия экологической безопасности появились в техногенном обществе, 
потому что проживание в городах постоянно подвергается воздействию не-
гативных факторов искусственной окружающей среды. Это так же касается 
и детских садов, многие из которых расположены прямо в центре городов и 
испытывают на себе весь спектр негативных воздействий техногенной среды. 
Случается, что площадка для прогулки детей расположена рядом с оживлен-
ной дорогой, и дети постоянно вдыхают все вредоносные выбросы.

Жизнь ребенка в детском саду интересна и разнообразна. Растительный 
мир, также, как и мир животных, завораживает, манит и зовет экспериментиро-
вать. И, в отличии от животных, растения в ДОУ и окружающем пространстве 
всегда рядом, в относительно свободном доступе.

Но, если ассортимент рекомендованных комнатных растений строго кон-
тролируются СанПин, то с растениями на улице не все так просто. Это, может 
и неплохо, но кое-что о полезных и ядовитых растениях стоит знать при благо-
устройстве участка на территории ДОУ.

Вот те растения, при тесном знакомстве с которыми, юный исследователь 
получит только положительные эмоции на прогулке.

Верхний и средний ярус растительного мира представлен деревьями и ку-
старниками. Вырастая, они создают определенный вид участку, помогают обо-
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значить границы и знакомить малышей с разнообразием древесных форм рас-
тительности. Грамотное расположение этих растений в летний зной подарят 
свою ажурную тень территории. Первым в списке растений по фильтрации и 
очищению воздуха стоит тополь. Липа способна разлагать ядовитые вещества, 
при этом не страдает сама от загрязнения воздуха. Единственное, при посадки 
липы на участок, следует помнить еще одно замечательное качество липы -она 
является медоносом, а, значит, будет привлекать много насекомых во время 
цветения. Будет ли это плюсом на детской площадке-решать вам.

Ива также очищает воздух от газов и пыли, а также, достаточно быстро 
растет. 

Дуб отнесен к группе деревьев, обладающих наибольшей отрицательной 
ионизирующей способностью, а значит, является лечебным фактором при пе-
реутомлении. Следует помнить, что сажающие дубы работают для будущих 
поколений. Такие растения как рябина, яблоня декоративная, сирень обыкно-
венная, сирень венгерская и т.п. создадут не только уют своей разреженной 
кроной и разнообразием листвы, но и своими плодами привлекут птиц на ваш 
участок, обеспечивая познавательный интерес детей и возможность привития 
бережного отношения к природе.

Хвойные породы деревьев вырабатывают меньше кислорода, чем листвен-
ные собратья. Но выделяют полезные летучие вещества - фитонциды, которые 
убивают вредные микробы. Известно, что в хвойных лесах в два раза меньше 
бактерий, чем в лиственных.

Ель способна увлажнять воздух, также, как и тополь. Сосна обыкновенная 
выделяет большое количество биологически активного кислорода, в т.ч. озона, 
проявляет исключительные пыле и газозащитные свойства. Кедр (сосна сибир-
ская) уникальна своими свойствами: под этим деревом не бывает комаров и 
клещей, т.к. дерево выделяет хвоей эфирные масла.

Из кустарников следует обратить внимание на кизильник блестящий, его 
плоды не нанесут вред ребенку, даже если тот решится попробовать.

Теперь поговорим о возможной опасности во время прогулки. Речь не идет 
о ядовитых растениях, таких как: белена, вороний глаз, борщевик и т.п. Их, 
к счастью, на дошкольной территории не встретишь. А вот какую опасность 
могут таить некоторые, знакомые всем, обитатели цветников и миксбордеров. 
Поговорим о них.

Снежноягодник – такой нарядный куст, усыпан белыми и розовыми ягодка-
ми осенью. Однако, красота эта ядовита, особенно для юного организма.

Клещевина – растение похоже на пальму, очень декоративны пушистые не-
обычные плоды. Но абсолютно все части этого растения ядовиты. При потре-
блении в пищу семян может произойти отравление, несовместимое с жизнью.

Наперстянка выпускает не только эффектные колосовидные соцветия, но и 
ядовитые споры. Недаром, в народе его называют «Цветок ведьмы» или «Ведь-
мины наперстки», а Агата Кристи упоминала его в одном из своих романов как 
цветок-убийцу.

Дельфиниум – эффект яда этого цветка сравнивают с известным ядом ин-
дейцев. Вряд ли кто-то из взрослых будет грызть листья цветка, но вот детское 
любопытство может обернуться непоправимой бедой.

Гортензия - красивый пышный куст и, к счастью, ядовит только сорт круп-
нолистной гортензии. В условиях Сибири и в рамках ухода дошкольной орга-
низации этот сорт считается сложным в уходе. Так что наслаждаемся красотой 
метельчатой и древовидной гортензии без опаски за детское здоровье.
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А вот любимые всеми, неприхотливые ландыши опасны именно своими 
красивыми красными ягодами. Будьте осторожны, научите детей любоваться 
этим чудом издалека.

Колхикум, подснежники, аквилегия и даже, любимые дошколятами, оду-
ванчики могут быть опасными для детского организма.

Но не стоит категорично относиться к условно ядовитым растениям. 
Оставим эти растения за территорией детского сада. В руках ученых, в 

определенных дозах, эти растения являются лечебными и несут пользу людям 
в виде лекарства или приправы. И все-таки, чем младше возраст ребенка, тем 
больше предостерегающей информации о правильном поведении с растени-
ями требуется от педагогов и родителей. Общее правило: никогда не есть не-
знакомые плоды и листья должно быть усвоено с ранних лет.

А ведь можно устроить специальный мини-сад опасных и ядовитых расте-
ний по примеру знаменитого парка замка Алнвик, в котором снимали несколь-
ко эпизодов из фильмов о Гарри Поттере.

Проведенные в таком месте экскурсии могут стать просто незабываемы, 
интересны и познавательны как для детей старшего возраста, так и для их ро-
дителей.

Помним о том, что каким бы ни было растение, ядовитым или нет, ребенок 
должен понимать ценность, красоту, пользу и не наносить вред живому орга-
низму, грубое отношение недопустимо! И так здорово научить малыша любо-
ваться красотой глазами, а ручки оставить для объятий с любимой игрушкой.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Герасимова, М. В. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды ДОУ в связи с введением ФГОС [Текст] :.учеб.- метод. пособие / М. В. Гера-
симова. – Н. Новгород : [б. и.], 2016. 

2. Зольникова, И. П. Безопасность жизнедеятельности дошкольников в природе 
[Текст] / И. П. Зольникова // Детский сад от А до Я. – 2017. – № 4 (88). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-
разования (утв. Приказом Минобр и науки от 17 октября 2013 г. №1155).

РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  

«КУЗБАСС – МОЙ КРАЙ РОДНОЙ»

Аверина Т.В., Катанаева Е.В. (Гурьевск)
Нравственно-патриотическое воспитание детей является одной из основ-

ных задач дошкольного образовательного учреждения, так как дошкольный 
возраст, как период формирования первооснов личности, имеет свои потенци-
альные возможности для развития высших нравственных чувств, в том числе 
ценностного отношения к малой и большой Родине, развития интереса к ее 
истории и культуре, формирования позитивного отношения к прошлому и на-
стоящему родной страны, родного края.

Актуальностью данной проблемы обусловлена разработка авторской про-
граммы краеведческого кружка для дошкольников «Кузбасс - мой край род-
ной». 

Программа – один из путей совершенствования образовательной работы 
детского сада (за счет тесного взаимодействия с ближним природным и соци-
альным окружением и средствами краеведческой деятельности), основанная 
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на развитии сотрудничества ребенка и взрослого, которая нацеливает на после-
довательное введение ребенка в социальный мир, предполагает формирование 
основ патриотизма, таких как привязанность к своему родному краю, предан-
ность своей «малой Родине», ответственность за нее, желание трудиться на ее 
благо, беречь и умножать ее богатства.

Целью программы является формирование положительного отношения де-
тей дошкольного возраста к малой родине, воспитание интереса и любви к 
родному городу с помощью организации краеведческой работы в группе.

Основными направлениями реализации программы являются: работа с до-
школьниками, родителями и педагогами.

Программа реализуется в старшей и подготовительной группе, предусма-
тривает проведение одного занятия в неделю в старшей группе и двух занятий 
в неделю в подготовительной группе.

Используются различные формы краеведческой деятельности: тематиче-
ские беседы, экскурсии, наблюдения во время прогулок, дидактические игры, 
сюжетно-ролевые игры, организация и проведение квестов, праздников, вик-
торин («Мой край», «Путешествие по родному городу»), изготовление по-
делок, проведение фотовыставок, аппликация, лепка, рисование (различные 
виды техники), все виды фольклора (сказки, песенки, составление рассказов 
пословицы, поговорки, хороводы и т.п.), знакомство детей с «Красной книгой» 
родного региона, России, физкультурные минутки, пальчиковые игры, пре-
зентации с использованием мультимедийного оборудования, рассматривание 
иллюстраций, фотоальбомов, опытно-экспериментальная деятельность, про-
ектная деятельность.

Полностью реализовать выполнение поставленных задач отдельно взятым 
дошкольным учреждением невозможно. Для выполнения этих задач необхо-
дима организация единого образовательного пространства. Поэтому деятель-
ность по краеведению не ограничивается рамками учреждения. Наш детский 
сад взаимодействует с учреждениями образования (школы, дошкольные уч-
реждения, дополнительное образование), культуры (Клуб Горняков, Гурьев-
ский краеведческий музей, Библиотека им. М.Небогатова).

Способом определения результативности данной программы является диа-
гностика, которая осуществляется посредством бесед с детьми на тему «Моя 
малая Родина»,  анализа вопросов детей, анализа детских рисунков на тему 
«Мой край родной» (проводится по следующим критериям: содержание ри-
сунка, цвета, которыми пользовались дети в процессе рисования, комментарии 
к рисункам и вопросы, которые возникали у детей), наблюдения за деятельно-
стью детей, анкетирования родителей, педагогов образовательного учрежде-
ния. 

Особое значение в краеведческой деятельности занимает создание соответ-
ствующей предметно-развивающей среды. Уголок краеведения, оснащен бога-
тым краеведческим материалом: дидактические и настольно-печатные игры, 
наглядный материал (фотографии, иллюстрации растительного и животного 
мира родного края), художественная литература (произведения для детей по-
этов и писателей Кузбасса), видеоматериалы, материалы для прослушивания 
(голоса птиц, звуки природы и т.д.), картотека игр, носящих этнокультурный 
оттенок, видеотека («Красота родной природы», «Профессии родного края» 
и т.д.), картотека заданий по исследовательской и опытно-экспериментальной 
деятельности («Загадки земли Кузнецкой», «Путешествуем с семьёй по горо-
дам Кузбасса», «На экскурсию по родному городу»), муляжи фруктов, овощей, 
обучающие плакаты по разделам (природные зоны, грибы, лекарственные рас-
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тения, деревья т.д.), физическая карта Кемеровской области, разрезные картин-
ки, гербарии, чучела животных, коллекции полезных ископаемых.

Итогом реализации программы стала разработка с детьми кратковременно-
го проекта «Кузбасс от А до Я». Его «изюминкой» является создание нагляд-
ного альбома «Кузбасс от А до Я» (изучение родного края по буквам русского 
алфавита, где основными темами стали значимые места, люди, природа, а на-
глядным материалом - творческие работы дошкольников). 

Активное участие в краеведческой работе принимают родители. Основ-
ными формами работы с родителями, способствующими их активному вклю-
чению в педагогический процесс, являются: участие в акциях, в творческих 
конкурсах, фотовыставках, совместные экскурсии, походы, проектная деятель-
ность, проведение совместных праздников, викторин. 

Именно поэтому проблема нравственно-патриотического воспитания де-
тей становится одной из актуальнейших и заключается в том, что в настоящее 
время общественное развитие страны требует от педагогов детских садов вос-
питания социально активных, самостоятельных, творческих личностей, адап-
тированных к условиям современной жизни.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 
ПО ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
«МИР ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ»

Твердякова О.В., Ерошенко Е.Е., Животягина О.А.,  
Лакисова Л.В. (Новокузнецк)

Актуальность программы обусловлена положениями нового Федераль-
ного закона «Об образовании в Российской Федерации», согласно которому 
дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, раз-
витие интеллектуальных, нравственных, эстетический и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранения и укрепления 
здоровья детей дошкольного возраста. В настоящее время детский сад реша-
ет сложную задачу образования и воспитания подрастающего поколения – 
личностное развитие ребёнка (готовность и способность к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию) на основе освоения им 
универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуни-
кативных), познания и освоения мира. 

Ежедневно в своей практической деятельности мы педагоги сталкиваемся с 
приёмами и методами изучения экологии. Но нами было замечено, что в прак-
тике недостаточно широко используется метод экспериментирования. А ведь 
именно через экспериментирование особенно в старшем дошкольном возрасте 
ребёнок самостоятельно может вывести причинно-следственные связи рассма-
триваемого явления. 

Старший дошкольный возраст – самоценный этап развития познаватель-
ной активности ребёнка, под которым понимается не только процесс усвоения 
знаний, умений и навыков, а главным образом, поиск знаний, приобретение 
знаний самостоятельно или совместно с взрослым под его тактичным руко-
водством. 

Одним из эффективных методов познания закономерностей и явлений 
окружающего мира является метод экспериментирования. 
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Развиваясь как деятельность направленная на познание и преобразование 
объектов окружающей деятельности, детское экспериментирование способ-
ствует расширению кругозора, обогащению опыта самостоятельной деятель-
ности, саморазвитию ребёнка. 

Эксперименты положительно влияют на эмоциональную сферу ребёнка, на 
развитие его творческих способностей, они дают детям реальные представле-
ния о различных сторонах изучаемого объекта, его взаимоотношениях с други-
ми объектами и со средой обитания. В процессе эксперимента идёт обогаще-
ния памяти ребёнка, активизируется его мыслительные процессы. 

Н.Н. Поддъков, доказал, что лишение возможности экспериментировать, 
постоянные ограничения самостоятельной деятельности в раннем и дошколь-
ном возрасте приводят к серьёзным психическим нарушениям, которые со-
храняются на всю жизнь, негативно сказываются на развитие ребёнка, на спо-
собности обучаться в дальнейшем. Единственный выход здесь, как считают 
педагоги и психологи – это широкое использование внедрение метода органи-
зованного и контролируемого детского экспериментирования – дома и в дет-
ском саду.

Цель программы: способствовать формированию и развитию познаватель-
ных интересов детей через опытно - экспериментальную деятельность. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
1. «Ребёнок в мире поиска» О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина;
2. Савенков А.И. Методика проведения учебных исследований в детском саду 
3. Прохорова Л.Н. Организация экспериментальной деятельности дошкольни-

ков 
4. «Детское исследование как метод обучения старших дошкольников» А.И. 

Савенков;
5. Волшебный мир открытий: методические рекомендации для родителей к 

комплекту «Эксперименты для самых маленьких» - сост. Л.А. Маслова; 
6. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры- занятия для дошкольников;
7. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетина В.В. Неизведанное рядом: Опыты и 

эксперименты для дошкольников;
8. Зубкова Н.М. «Воз и маленькая тележка чудес» (опыты и эксперименты для 

детей, «Научные ответы на детские «почему»);
9. Иванова А.И. Естественно – научные наблюдения и эксперименты в детском 

саду;
10. Иванова А.И. «Методика организации экологических наблюдений и экспе-

риментов в детском саду»;
11. Мартынова Е.А. Организация опытно – экспериментальной деятельности 

детей 2- 7 лет. Тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий;
12. Машкова С.В. Познавательно – исследовательские занятия с детьми 5 - 7 лет 

на экологической тропе;
13. Москаленко В.В., Н.И. Крылова «Опытно - экспериментальная деятель-

ность»;
14. Николаева Н.Н. «Юный эколог»;
15. Рыжова Н.А. «Маленький исследователь в детском саду»;
16. Савенков А.И. «Методика проведения учебных исследований в детском 

саду»4
17. Тугушева Г.П. «Экспериментальная деятельность детей среднего, старшего 

дошкольного возраста. 
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20. Интернет ресурсы: [http://photoudom.ru/foto-opyitov-v-detskom-sadu.html], 
[http://www.wedkursovik.ru/kartgotrad.asp?id=-14815]

ВОСПИТАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ  
К ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДЕ У ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Бикетова Н.Ю., Попова О.Л. (Барнаул)
Ценностное отношение к природе – это интегративное личное качество, 

являющееся одним из базовых элементов экологической культуры человека. 
Ценностное отношение к природе – важное направление воспитания детей. По 
мнению исследователей, занимающихся экологическими проблемами на раз-
ных возрастных этапах, воспитание ценностного отношения к природе долж-
но стать обязательным на всех ступенях системы образования. Дошкольное 
детство является исходным этапом формирования личности, его ценностной 
ориентации в окружающем мире. Поэтому в дошкольном возрасте необходимо 
сформировать систему представлений о природной среде, воспитывать основы 
ценностного отношения к ней.

В процессе воспитания ценностного отношения к природе наряду с тради-
ционными формами воспитания – наблюдение, рассказ, беседа и др. – педагоги 
используют нетрадиционные формы, одним из которых является экологиче-
ская тропа.

Экологическая тропа – это специальный образовательный маршрут в при-
родных условиях, где есть экологически значимые природные объекты, он 
прокладывается по озеленённому участку детского сада, где дети могут наблю-
дать за растениями, животными, знакомиться с местами обитания животных. 
На этих маршрутах можно познакомить детей и взрослых с многообразием 
растений, и животных, связями, которые имеются между ними, представить на 
практике природоохранную деятельность.

Основные задачи ценностного отношения к окружающей природе:
1. формирование у детей элементарные представления о взаимосвязях и 

взаимодействиях живых организмов со средой обитания, бережного отноше-
ния к природным объектам;

2. развивать устойчивый интерес детей к природе, ее неживым и живым 
объектам и явлениям, потребности познания окружающего мира, вдумчивого 
и бережного отношения к объектам природы;

3. формирование системы практических умений по изучению и улучшению 
состояния окружающей природы, умения видеть причину и следствие того или 
иного явления, делать выводы, строить логические суждения, т.е. заложить си-
стему экологического мышления, познания, основных законов, взаимосвязи и 
взаимозависимости в природе;

4. воспитывать бережное отношение к природе, формировать умение от-
ветственно ухаживать за растениями и животными, желание наблюдать за жиз-
нью растений и поведением животных, выделять характерные особенности их 
внешнего вида, способов передвижения, питания, приспособления.

Ценностного отношения позволяет систематически проводить наблюдения 
за живой и неживой природой, экспериментировать, получать представления о 
жизни и среде обитания некоторых животных и птиц, о видах растений и спо-
собах ухода за ними, о влиянии человека на природу и о том, как нужно вести 
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себя в живой природе, чтобы не нанести ей вред. На основе анализа психоло-
го-педагогической литературы нами был проведен комплекс мероприятий по 
формированию ценностного отношения к природе, направленный на форми-
рование умений и навыков грамотного взаимодействия с природой; понимания 
универсальной ценности природы; умения оценивать факты взаимодействия 
человека с природой, умения видеть и оценивать красоту, целостность, при-
роды.

Дошкольный возраст — самоценный этап в развитии экологической куль-
туры личности. В этом возрасте ребенок начинает выделять себя из окружаю-
щей среды, развивается его эмоционально — ценностное отношение к окру-
жающему миру, формируются основы нравственно-экологических позиций 
личности. Традиционно в дошкольном воспитании в общий процесс освоения 
природы включается элемент её познания, выработка гуманного отношения к 
ней и осознанного поведения в природной среде. Эколого-социальная ситу-
ация сегодняшнего дня выдвигает перед нами задачу поиска универсальных 
средств экологического воспитания детей до школы в современных условиях. 
Одним из таких средств может стать дидактическая игра. 

Искреннее, заботливое, бережное отношение к живым объектам рождает 
чувства ответственности и беспокойства за жизнь тех, чье существование мо-
жет оказаться зависимым от действий ребенка. Он проникается не абстрактной 
любовью к природе вообще, а деятельной заботой о тех, кто слабее, кто нуж-
дается в помощи.

С целью формирования умения любоваться природой проводилось наблю-
дение за птицами. В беседе «Человек и птицы», направленной на выявление 
взаимовлияния людей и птиц, мы узнали, какими знаниями обладает дошколь-
ник о том, как человек может помочь птицам, а птицы людям, подводили детей 
к осознанию необходимости заботиться о птицах, беречь их. После беседы с 
детьми, раскладывали угощение для птиц в кормушки. На этом этапе мы фор-
мировали бережное отношение к природе, ответственность, навык заботы о 
ней.

На точке «Цветник» мы проводили практическую работу. Дети по примеру 
воспитателя рыхлили землю в клумбах и высаживали рассаду цветов. Деятель-
ность детей в природе способствовала закреплению норм и правил поведения 
в природе, формировала умение практически проявлять заботу о природе. Во 
время высадки растений мы обращали внимание на то, что ростки очень хруп-
кие и нежные, поэтому требуют особенно бережного отношения и внимания. 
Это способствовало формированию у детей осознания ответственности за вы-
саживаемые растения, пониманию того, что природа очень хрупкая и ее легко 
можно уничтожить неосторожными действиями.

На точке «Муравейник» мы проводили беседу на тему «Насекомые – наши 
друзья». Рассказывая о насекомых, в том числе и жалящих, мы старались под-
вести дошкольников к осознанию того, что все насекомые в природе ценны 
сами по себе, независимо от их пользы или вреда человеку. Это способство-
вало формированию осознания ценности и уникальности объектов природы. 
На специально оборудованной площадке мы проводили инсценировку про-
блемных ситуаций. Например, 1) дети нарвали подснежники и принесли их 
бабушке, чтобы ее порадовать. Бабушка сильно рассердилась; 2) мальчики от-
правились в поход. По пути им встретился муравьи, которые трудились над 
своим домиком. Дети решили помочь муравьям с постройкой муравейника и 
закидали его палочками. После разыгрывания сценки мы обсуждали ее, делали 
вывод, в чем была ошибка в, казалось бы, хорошем поступке. Экологический 
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театр позволял научить детей понимать состояние живого существа, чувство-
вать ответственность за природу, проявлять заботу, но заботу умную.

Таким образом, можно сделать вывод, что экологическая тропа является 
эффективной формой воспитания ценностного отношения к природе. Работа 
на экологической тропе позволяет продуктивно использовать прогулки с деть-
ми для экологических занятий и оздоровления детей на свежем воздухе; дает 
возможность дошкольникам получать знания об объекте в разные сезоны года, 
проводить наблюдения, игры, экскурсии. 

Кроме того, свои впечатления об увиденном на экологической тропе дети 
могут выражать на занятиях по музыке, изобразительной, театрализованной 
деятельности, в подвижных играх. 

 Мы предположили, что процесс формирования ценностного отношения к 
природе у детей дошкольного возраста будет проходить эффективнее если: 

• будут организованы игровые и творческие формы работы экологиче-
ского содержания с учетом возрастных особенностей; 

• будут обеспечены должные педагогические условия для формирова-
ния ценностного отношения к природе у детей дошкольного возраста. 

 Важность ценностного отношения к миру природы подчеркивается дей-
ствующим Федеральным государственным образовательным стандартом до-
школьного образования, в котором ознакомление детей с миром природы и их 
экологическое воспитание рассматриваются в рамках образовательной обла-
сти «Познавательное развитие» и предусматривают решение таких задач как: 
формирование первичных представлений о живой и неживой природе; вос-
питание гуманного, эмоционально положительного, бережного, заботливого 
отношения к миру природы и окружающему миру в целом. В познании ма-
лышами объектов природы важную роль играют практические манипулиру-
ющие действия, когда воспитатель показывает руками размер, форму, длину 
или высоту объектов, природы. Игра как метод экологического воспитания, 
воспитателем должна вводиться осторожно, потому что сюжетная игра не яв-
ляется ведущим видом деятельности в этом возрасте, поэтому перед педагогом 
стоит задача подобрать такие игровые действия слова и образы, которые будут 
доступны пониманию детей.
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РАЗДЕЛ 7. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ В 

УСЛОВИЯХ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СРЕДСТВ  

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ  
ОСНОВ У ДЕТЕЙ  С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ

Щербина Л.С. (Белгород)
Сегодня все педагоги и специалисты МДОУ д/с № 46 г. Белгорода успешно 

применяют освоенные ими новые технологии, методики, виды и способы дея-
тельности, направленные на формировании правильной речи и духовно-эсте-
тических ценностей у дошкольников. Это: 

1/ Информационно-тематические блоки по лексическим темам, которые 
обеспечивают работу над лексикой в различных видах деятельности.

Лексическая тема: «Защитники Отечества», «Природа и мы», «Животный 
мир Белгородчины», «Чем отличается человек от растений и животных»

2. Цикл бесед на социально-нравственные темы.
Тематика бесед: беседа о честности «Что значит быть добрым и заботли-

вым», беседа о лени «Четыре девочки», беседа о том, как важно думать о дру-
гих: «Печенье», «Про чашечку», беседа о доброте: «Лягушкой была даже ца-
ревна», беседа о трудолюбии «Блестящие ботинки»

3. Ролевые диалоги для формирования навыка диалогической речи.
Тематика: «Приглашаю друга в гости», «Тихо! У нас дедушка заболел», 

«Для чего нужны деньги»
4. Тематическая подборка, составление и использование картотеки стихов, 

рассказов, сказок познавательного, развлекательного характера, направленных 
на формирование лучших личностных качеств ребенка.

5. Речевые сказки на нравственные темы:
М. Пляцковский «Урок дружбы», В. Осеева «Плохо», Э. Шим «Брат и ма-

ленькая сестра», А. Седугин «Речные камешки».
6. Фольклорно-музыкальный материал: потешки, скороговорки, загад-

ки, считалки, народные подвижные игры, народные приметы, частушки, по-
словицы, поговорки, изделия народных мастеров. В логопедической группе 
оформлен уголок русской старины. Здесь проводятся игры - занятия по де-
коративному рисованию, лепке, инсценируем потешки, песенки, занимаемся 
рукоделием, проводим именины детей с родителями («Веселые посиделки», 
«Рождество у нас в саду», «Ай, да ярмарка»)

7. Проблемные ситуации на логопедических занятиях и в свободное время: 
«Тебе подарят любимую игрушку, но с условием: два дня не играть с ней, на-
долго расстаться с папой, никому не показывать подарок, не смотреть муль-
тфильмы неделю, отдать другу любимую видеокассету. Что ты выберешь и 
почему?

8. Анализ поступков и поведения детей группы и литературных героев.
Расскажи о себе хорошее: «Свет мой, зеркальце, скажи»
Наши добрые дела (дома, в группе, у бабушки, на природе)
Сколько хороших слов можно сказать за одну минуту? («Я – береза...» «Я – 

яблоко...»)
Встреча с волшебницей: попроси у нее три желания: для себя, для мамы, 

друга. 
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Покажи, расскажи (один ребенок показывает, второй комментирует дей-
ствия первого)

Смешные сочинялки по парам слов (слон - доброта, сорока - болтливость)
Чем был предмет раньше и чем будет потом? (семечко - подсолнечное мас-

ло, железо - корпус машины, колосок - хлебобулочные изделия)
9. Сюжетно - ролевые игры новой тематики («В музее», «На выставке», 

«Делаем своими руками», «Наш художественный салон»)
10. Игры в форме рекламы («Дом моды», «Реклама в Эльдорадо», «Мы в 

зоопарке»)
11. Обучение разговорам по телефону: «Поверчу волшебный круг, и меня 

услышит друг»
12. Театрализованная деятельность на различном речевом материале
13. Упражнения и игры на развитие различных эмоциональных состояний 

(пантомимы, этюды на выразительность жестов), тренинги, формирующие 
личностные качества и преодоление стрессовых ситуаций («Я очень жду, ког-
да...», «Я не люблю, когда...», «Я боюсь когда...», «Я хочу...», «Я испугался...», 
«Я очень жду, когда ...», «У нас в семье радость!»)

14. Различные виды художественной деятельности (рисование, лепка, кон-
струирование).

15. Лексические и дидактические игры («Угадайки», «Обьяснялки,», «Хо-
рошо – плохо», «Ура, мы в цирке!», «Хорошо в деревне», «Путешествуем по 
Белгороду», «Скажи наоборот (нежность - грубость, любовь - ненависть, за-
бота – безразличие), «Почемучка» (Почему нельзя опаздывать в детский сад, 
школу? Почему нельзя рвать много цветов в лесу? Почему надо беречь все, что 
находится в группе?),

16. Обучение детей в постановке вопросов по картинным материалам и в 
жизненных ситуациях: Кто? Что? Когда? Какого цвета? Какой? Почему? Где?

17. Привлечение родителей к совместному проведению свободного време-
ни (развлечения, экскурсии, спортивные мероприятия, газета для родителей 
«Давай поговорим, дружок», проведение «Веселой ярмарки», «Рождество у 
нас в саду», «Ах, какие у нас мамы!»

18. Интегрированные занятия
19. Уроки вежливости (обучение правилам речевого этикета)
20. Совместное словесное творчество (рифмы, смешинки) «Придумай 

смешные слова» («звонилка», «читашка», «засыпалка», «уколка» и т.д ) , «Во-
просики - ответики» с наручными куклами и игрушками .

21. Подвижные игры с проговариванием
22. Цикл консультаций для родителей: «О чем и как беседовать с ребенком 

дома», «Лексические игры в семье», «Обучаем связной речи дома», «Как бесе-
довать по картинкам», «Учим детей общаться со сверстниками и взрослыми»

Таким образом, систематическое использование этих приемов и упражне-
ний способствует в целом оптимизации процесса коррекционно-логопедиче-
ской помощи детям с общим недоразвитием речи и воспитывает у дошкольни-
ков духовно—нравственные и эстетические качества.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КАК МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
В РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ

Шипунова Е.А. (Барнаул)
На современном этапе развития общества образование в Российской Феде-

рации переживает период качественных преобразований, характеризующихся 
сменой приоритетных направлений, ценностных ориентаций, интенсивным 
внедрением нововведений, ростом активности и самостоятельности образова-
тельных организаций. Сегодня проектная деятельность активно реализуется 
на всех ступенях образования и первая ступень – дошкольное образование не 
является исключением.

 В системе дошкольного образования мы можем наблюдать тенденцию пе-
рехода от функциональной модели управления к проблемно-ориентированной, 
предполагающей такое управление, которое сможет обеспечить развитие всей 
системы посредством прогнозирования, а также преодоления проблем [1, 3].

Возникающие потребности и преобразования в обществе обуславливают 
необходимость повышения эффективности образовательных процессов, а ка-
чество образовательной услуги в в системе дошкольного образования непо-
средственно зависит от эффективности управленческой деятельности руково-
дителя образовательной организации. 

Современные тенденции происходящие, в первую очередь, в образовании, 
обусловлены желанием обучающихся и их родителей (законных представи-
телей) получить не только теоретические знания, но и практические навыки 
их применения.В связи с этим актуальность и популярность в педагогической 
среде приобретает технология проектной деятельности, которая способствует 
развитию познавательной активности детей, формированию мотивационной 
готовности к учебной деятельности, продуктивному взаимодействию со свер-
стниками и взрослыми.

Так, для успешного управления, а также повышения эффективности в 
развитии дошкольных образовательных организаций необходимо ориентиро-
ваться в направлениях совершенствования качества образования. Системное 
использование технологии проектной деятельности в работе дошкольной об-
разовательной организации позволяет более эффективно решать разноплано-
вые задачи.

Проектное управление позволяет перевести образовательную организацию 
из состояния функционирования в режим развития, способствует сплочению 
педагогического коллектива и родительской общественности и, что самое 
важное, позволяет качественно решать возникающие задачи.Обобщая выше-
изложенное отметим, что поиск эффективного способа повышения качества 
дошкольного образовательного процесса требует внедрение управления про-
ектной деятельностью, которая представляет собой инновационный режим 
функционирования и опирается на методы разработки и внедрения проектов, 
направленные на обеспечение целенаправленной и организованной деятель-
ности коллектива по обновлению дошкольной образовательной практики.

В тоже время актуальность исследования обусловлена следующими проти-
воречиями:

• между требованиями, заявленными в нормативных документах в области 
управления дошкольным образовательнымучреждением в части необходимо-
сти внедрения проектной деятельности, и реальным состоянием практики; 
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• между потенциальными возможностями управления проектной деятель-
ностью и недостаточной проработанностью методического оснащения данно-
го процесса для практической реализации в современных условиях. 

Из обозначенных нами противоречий вытекает проблема исследования, ко-
торая связана с необходимостью повышения качества образовательных услуг 
в дошкольной образовательной организации, а, следовательно, возникает по-
требность поиска, подбора и внедрения новых, инновационных, отвечающих 
современным реалиям управленческих механизмов, одним из которых являет-
ся проектная деятельность. При этом отметим, что управление проектной де-
ятельностью будем рассматривать как планирование и организацию ресурсов 
дошкольного образовательного учреждения для достижения цели.

Управление проектной деятельностью в дошкольном образовательном 
учреждении можно рассматривать как практическую деятельность организа-
ции проектной деятельности всех участников образовательного процесса. С 
этой точки зрения интересны модели, предложенные Л. В. Жолтоножко, М. А. 
Бодровой и М. А. Сорокиной. Авторы в качестве целевого компонента опре-
деляют процесс управления проектной деятельностью, результатом которого 
становится внедрение проектной деятельности в практику дошкольного уч-
реждения. Целевой компонент обязательно должен согласоваться с потребно-
стью общества и социальным заказом государства, а также не должен противо-
речить требованиям нормативно-правовой базы [2].

Центральным компонентом модели является процессуальный, который со-
стоит из четыре основных этапов: нормативно-ценностного, структурно-логи-
ческого, деятельностного, оценочно-коррекционного. Алгоритм реализации 
управления проектной деятельностью в ДОУ может быть представлен как по-
следовательность определенных операций:

1. Анализ образовательной среды, ситуации дошкольного образовательного 
учреждения;

2. Определение базисных оснований для организации проектной деятель-
ности (идея, цель, задачи);

3. Определение научных основ и принципов управления проектной дея-
тельностью в образовательной организации;

4. Планирование содержания управления проектной деятельности в усло-
виях конкретного образовательного учреждения (программно-проектировоч-
ный этап согласно концептуализации проекта и разработка программы разви-
тия);

5. Исполнение дорожной карты управления проектной деятельностью (ра-
бота с кадровым составом, организация проектной деятельности обучающихся 
дошкольного образовательного учреждения, реализация системы работы с ро-
дителями (законными представителями) обучающихся, социальными партне-
рами дошкольной организации);

6. Оценка эффективности управления проектной деятельностью в образо-
вательной организации (контроль и коррекция управленческой деятельности 
по внедрению в практику работы организации проектной деятельности, а так-
же ее завершение).

Критериями эффективности деятельности по реализации управления про-
ектной деятельностью в дошкольном образовательном учреждении могут вы-
ступать:

1. Рост профессиональной компетентности педагогических работников об-
разовательной организации, а также мотивации к проектной деятельности;



124

2. Развитие детей и комфортность их пребывания в образовательной среде 
дошкольного образовательного учреждения;

3. Удовлетворённость родителей (законных представителей) качеством 
предоставляемых услуг [2, 3].

Таким образом, на сегодняшний день сложились определённые предпо-
сылки для научного обоснования управления проектной деятельностью в ус-
ловиях дошкольного образовательного учреждения. Управление проектной 
деятельностью представляется как тип управления, при котором посредством 
планирования, организации, руководства, контроля процессов по решению за-
дач и достижению поставленных целей повышается уровень его использова-
ния и, как следствие, является механизмом повышения эффективности разви-
тия дошкольного образовательного учреждения. 

ЛИТЕРАТУРА
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РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Логачева ЗЛ., Нарышкина О.С. (Белгород)
Детство – это волшебный мир, где ребёнок может быть и мамой, и папой, 

врачом, милиционером, может быть космонавтом и облететь всю галактику, 
может стать великим путешественником и побывать во всех уголках нашей 
планеты, и всё это за один день…

Современные стандарты дошкольного образования ставят перед педагогом 
задачи воспитания современного человека, обладающего исследовательскими, 
предпринимательскими и изобретательскими качествами.

В настоящее время профориентация дошкольников тесно связана с полно-
ценным и всесторонним развитием ребёнок.

Интерес к труду, необходимые трудовые навыки и личностные качества за-
рождаются в детстве. Очень важно не упустить это время, так как детство – это 
пора, где ребёнок открыт для познания окружающего мира. Труд должен войти 
в жизнь детей не принуждённо и помочь им во всестороннем развитии. 

Тема ранней профориентации актуальна, так как воспитание всесторонне 
развитой личности, инициативной, активной, нужно начинать с раннего до-
школьного возраста.

Ранняя профориентация – это не навязывание ребёнку мнения взрослых, 
кем он должен стать, а знакомство с разнообразными профессиями, с важно-
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стью и нужностью каждой из них. Это нужно для того, чтобы облегчить само-
стоятельный выбор профессии в будущем.

Главной целью ранней профориентации является то, что педагог постепен-
но формирует у ребёнка внутреннюю готовность самостоятельно и осознанно 
планировать, реализовывать первые шаги своей будущей профессии.

Профессиональное самоопределение связано с развитием личности ребён-
ка, поэтому дошкольный возраст рассматривается как подготовительный, в 
нём закладываются основы для ранней профориентации. Это этап формиро-
вания конкретно – наглядных представлений о мире профессий. На этом этапе 
необходимо сформировать определённую наглядную основу, на которой будет 
строиться положительное отношение к миру профессий, к трудовому человеку. 

Цель ранней профориентации:
- сформировать у ребёнка эмоциональное отношение к труду и миру про-

фессий;
- познакомить ребёнка с максимально разнообразными профессиями с учё-

том возраста;
- прививать любовь к трудовым усилиям;
- сформировать интерес к труду и элементарные трудовые умения;
- предоставить возможность использовать свои силы в доступных видах 

деятельности.
Основные направления ранней профориентации:
- формирование у детей интереса к труду, трудолюбие;
- обеспечение детей информацией о мире профессий.
Эти процессы должны реализовываться под руководством взрослых, с их 

помощью.
Чтобы правильно сформировать представление о профессиях у детей и 

поддерживать интерес к ним, способствовать самостоятельности мышления, 
нужно правильно применять методы и приёмы ознакомления дошкольников с 
трудом взрослых.

Ведущей деятельностью в дошкольном возрасте является игра. Большую 
роль в формировании представлений детей о профессиональной деятельности 
взрослых показывают игры профессиональной направленности. Игры помога-
ют уточнить и расширить представления о профессиях, о предметах, действи-
ях и результатах труда. В играх дети повторяют действия и профессиональное 
поведение людей разных профессий. 

Ранняя профориентация осуществляется на протяжении всего дошкольно-
го периода:

- в видах детской деятельности (игровой, трудовой, ИЗО, музыкальной, фи-
зической)

- в процессе занятий, экскурсий, праздников.
Игры дают возможность детям расширить и уточнить представления о про-

фессиях, предметах труда, трудовых действиях и результатах труда. 
Эффективность работы по ранней профориентации дошкольников заклю-

чается в том, что данный возраст является наиболее благоприятным перио-
дом для формирования любознательности, что позволяет формировать у детей 
интерес к разным профессиям с учётом возрастных и психофизиологических 
особенностей.

Ранняя профориентация дошкольников является необходимым направле-
нием деятельности в дошкольном возрасте. Это помогает детям дальнейшему 
успешному обучению в школе. А в будущем поможет сделать правильный вы-
бор профессии, которая будет приносить удовлетворение от труда.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР 
ВОСПИТАНИЯ, ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА В ДОУ

Борисова В.А., Горбачева А.А. (Прокопьевск)
Дополнительное образование детей – это единый, целенаправленный про-

цесс, объединяющий воспитание, обучение и развитие личности. Образова-
тельная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 
должна быть направлена на: развитие и поддержку талантливых обучающихся, 
а также лиц, проявивших выдающиеся способности; создание условий для по-
лучения начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры 
и спорта, для дальнейшего освоения этапов спортивной подготовки удовлет-
ворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 
противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых 
за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 
федеральных государственных требований. [1]

С целью реализации поставленных задач, мы разработали Дополнитель-
ную общеобразовательную общеразвивающую программу «Непоседы», на-
правленную на решение задач физического развития дошкольников 3 - 4 лет. 
Программа разработана в соответствии ФГОС ДО и реализуется в рамках ча-
сти, формируемой участниками образовательных отношений в ООП. В основу 
Программы легли Русские народные подвижные игры, доступные для детей 
младшего дошкольного возраста. Они достаточно разнообразны по своему 
содержанию, тематике и организации. Сроки реализации Программы - 1 год 
(одно занятие в неделю). В соответствии с учебным планом.

Март
Подвижная игра 
« Чурилки»

Цель: воспитывать организованность, развивать лов-
кость, быстроту

Подвижная игра 
« Заинька»

Цель: развивать ритмичный слух, внимание, импровиза-
цию по тексту песни

Подвижная игра 
«По ровненькой 
дорожке»

Цель: развивать у детей умение согласовывать движения, 
наблюдательность, сообразительность, активность

Подвижная игра 
«Карусели»

Цель: учить говорить в быстром и медленном темпе, 
согласовывать движения со словами стихотворения, ре-
агировать на словесный сигнал, развивать внимание и 
умение ориентироваться

Подвижная игра 
«Наседка и цы-
плята» 

Цель: учить детей подлезать под верёвку, не задевая её, 
увёртываться от водящего, быть осторожным и внима-
тельным, приучать действовать по сигналу; не толкать 
других детей, помогать им

Апрель
Подвижная игра 
«Мыши и кот»

Цель: развивать внимание, образные движения

Подвижная игра 
« Ходит Ваня»

Цель: учить стоять в кругу, подпевать песни, воспиты-
вать доброжелательное отношение друг к другу
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Подвижная игра 
« Гуси».

Цель: развивать диалогическую речь, учить соотносить 
слово с действием.

Подвижная игра 
«Одуванчики»

Цель: учить правильно выполнять движения по тексту

Май
Подвижная игра 
«Подарки»

Цель: учить передавать через движения характер изобра-
жаемой игрушки

Ассорти под-
вижных игр

Цель: создать у детей весёлое настроение, развивать па-
мять, внимание, умение ориентироваться в пространстве

Одни игры имеют сюжет, правила их тесно связаны с сюжетом. Представ-
лены также игры малой подвижности, пригодные для проведения в ненастную 
погоду на ограниченной площадке.

Подвижные игры ценны для детей в педагогическом отношении: они ока-
зывают большое влияние на воспитание ума, характера, воли, укрепляют ре-
бёнка. Воспитательное значение подвижных игр усиливается их коллективным 
характером. Дети объединяются на основе своих переживаний, интересов. Ка-
ков ребенок в игре, таким он будет и в жизни, поскольку через игру ребенок 
познает и входит в систему взаимоотношений людей, усваивает правила по-
ведении. Ребенок в игре учится подчиняться и брать ответственность на себя.

ЛИТЕРАТУРА:
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«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по дополнительным общеобразовательным программам» (Зарегистри-
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ИЗ ОПЫТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОШКОЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

Антипова Ю.С., Иваненко Т.В., Курятова Т.П.,  
Милёшина-Соколова Л.Ю., Олехова Е.Г. (Новокузнецк)

Детский сад – первая ступень общей системы образования, главной целью 
которой является всестороннее развитие ребенка. 

Развитие инициативности, самостоятельности, интеллектуальной и творче-
ской активности каждого ребенка представляется важной задачей современно-
го образования.

Организация системы дополнительного образования в дошкольном обра-
зовательном учреждении способна обеспечить переход от интересов детей к 
развитию их способностей, обеспечить адаптацию детей к жизни в обществе, 
профессиональному ориентированию, к выявлению и поддержке детей, кото-
рые проявляют выдающиеся способности.

По наблюдениям воспитателя логопедической группы Милёшиной-Соколо-
вой Людмилы Юрьевны, дети с нарушениями речевого развития существенно 
отличаются от своих сверстников, они имеют достаточно скудный словарный 
запас, нарушения звукопроизношения, аграмматизмы, сложности в овладении 
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навыками словообразования, неправильное употребление предлогов. Так же 
наблюдаются нарушения, сопутствующие речевому дефекту: психологические 
наслоения, гиперактивность, расторможенность или, наоборот, медлитель-
ность, неустойчивость внимания, плохая память и т. д.

В связи с чем, для детей с речевой патологией типичными являются зна-
чительные внутригрупповые различия по уровню речевого развития, которые 
выражаются в особенностях речевого поведения – незаинтересованность в 
вербальном контакте, неумение ориентироваться в ситуации общения, а в слу-
чае выраженных речевых расстройств – негативизм и значительные трудности 
речевой коммуникации. 

Актуальность реализации направления индивидуализации образовательно-
го процесса в условиях дошкольной организации для детей с нарушениями 
речи поставила задачу перед специалистами разработать и реализовывать про-
граммы дополнительного образования.

Программами, разработанными специалистами МБДОУ «Детский сад № 
33» являются: программа по речевому развитию «В стране красивой речи» 
(учителем-логопедом – Курятовой Татьяной Павловной) и художественно-
эстетическому развитию «Песочная фантазия» (педагогом-психологом – Ива-
ненко Татьяной Владимировной).

Специфическая черта дополнительной программы по речевому развитию 
«В стране красивой речи» заключается в том, что работа ведется в рамках про-
педевтики, определяются приоритетные направления развития, программа по-
строена по концентрическому принципу.

Программа «В стране красивой речи» включает в себя здоровьесберега-
ющие технологии (логоритмические упражнения, упражнения на развитие 
межполушарного взаимодействия (кинезиологические упражнения), артику-
ляционная, пальчиковая и дыхательная гимнастика, физкультминутки, био-
энергопластика, психогимнастика), что благотворно влияет на весь организм 
ребенка, способствует профилактике и коррекции речевых нарушений у детей 
дошкольного возраста.

Отличительные особенности программы «Песочная фантазия» – комплекс-
ное развитие художественных способностей, творческого воображения в не-
разделимой взаимосвязи с развитием мелкой моторики и речи воспитанников. 
Речевое развитие ребенка и развитие его творческих способностей идёт через 
естественную деятельность для ребёнка – игру с песком. 

Программа включает в себя широкое использование различных методов: 

№ Области развития Методы
1. Речевое развитие Дискуссии, беседы, игры – коммуника-

ции, артикуляционные игры
2. Познавательное раз-

витие
Познавательные игры, проективные 
игры

3. Художественно-эстети-
ческое развитие

Рисование песком по экрану с цветной 
подсветкой, использование элементов 
сказкотерапии, релаксации, музыкально-
го сопровождения

Таким образом, данные программы дополнительного образования по-
зволяют решать основную идею комплексного гармоничного развития детей 
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дошкольного возраста. Применяемые на занятиях методы обучения и содер-
жательный компонент программ способствуют развитию речевых функций. 
Индивидуальный подход позволяет даже в рамках групповой формы занятий 
раскрыть и развить творческие способности дошкольников. Развитие мелкой 
моторики, которое происходит во время занятий, оказывает благотворное вли-
яние на интеллектуальное и речевое развитие ребенка.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 17.02.2023) «Об образо-
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ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 
ТРАВМАТИЗМА В РАМКАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ

Кокорина Е.С., Лебедева О.В., Тюрина М.А. (Новокузнецк)
Из года в год увеличивается поток автомобилей на дорогах города, что 

создаёт объективную реальность возникновения дорожно-транспортных про-
исшествий. Причём несчастные случаи всё чаще происходят не на больших 
транспортных магистралях, а на маленьких дорогах, рядом с остановками, а 
иногда и во дворе дома.

К сожалению, зачастую причиной дорожно-транспортных происшествий 
бывают дети. Поэтому обеспечение безопасности движения становится всё 
более важной государственной задачей, и особое значение приобретает забла-
говременная подготовка самых маленьких пешеходов и пассажиров – детей, 
которых уже за дверью собственной квартиры подстерегают серьёзные труд-
ности и опасности.

Сегодня практически около каждого здания паркуется не только легковой, 
но и грузовой транспорт. Поэтому дети встречаются с автомобилями повсюду: 
во дворе дома, по дороге в детский сад, даже на его территории.

Зачастую малыши живут далеко от детского учреждения, поликлиники, де-
душки с бабушкой и им приходится пользоваться городским транспортом. В 
этих случаях ребёнок выступает в роли пассажира и должен знать основные 
правила поведения в автобусе, троллейбусе, трамвае.

Таким образом, проблема «ребёнок на улице города» или «ребёнок и авто-
мобиль» приобретает всё большую значимость и выходит за рамки ознакомле-
ния с правилами дорожного движения.

В нашем детском саду было принято решение - разработать программу по 
правилам дорожного движения для второй младшей и средней группы. Эта 
программа получила название - «Аркадий Светофоров» и она ориентирована 
на то, чтобы помочь дошкольникам овладеть элементарными навыками пове-
дения на улице города и в транспорте.

Наша задача, как педагогов дошкольного учреждения, дать базовые знания 
по этой теме, но для дошкольников она очень сложна и тяжела своими терми-
нами и понятиями. Ребенку трудно понять, как быстро сможет среагировать 
водитель на ту или иную ситуацию. Чтобы помочь детям овладеть ПДД и под-
готовить к школьному периоду жизни. В своей работе мы подходим к этому 
вопросу творчески, формируя знания и умения воспитанников по дорожному 
движению в игровой форме.
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Особенность работы по программе, состоит в осознании педагогом боль-
шого значения положительного примера со стороны взрослых, и прежде всего 
педагога. Налаживание контактов с родителями и достижение полного взаи-
мопонимания - неизбежные условия эффективности в воспитании детей. Фор-
мирование безопасного поведения неизбежно связано с целым рядом запре-
тов. Если запретов будет слишком много – ребѐнок не сможет выполнить их 
в полной мере, и неизбежно будет нарушать. Необходимо выделить основное 
содержание, которое требует совместных усилий педагогов и родителей, опре-
делить перечень жизненно важных правил и запретов, выполнение которых 
для ребенка обязательно и дома, и в детском саду. Программа интегрируется с 
такими образовательными областями, как: «Социально-коммуникативное раз-
витие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Речевое развитие», «Физическое развитие». 

Срок реализации данной программы 2 года, для детей второй младшей и 
средней группы детского сада. Основной формой реализации содержания про-
граммы является ООД (организованная образовательная деятельность) и ситу-
ации общения в процессе совместной деятельности с воспитателем в режим-
ные моменты. Закрепляем мы результат с помощью праздников и развлечений, 
которые организуются в детском саду по тематическим блокам, а также с по-
мощью выставок рисунков на тему «Дорожный знак глазами ребенка».

После усвоения программы «Аркадий Светофоров» дети не только знают, 
рассказывают, как надо правильно вести себя на улице или в общественном 
транспорте, но и стараются осознанно выполнять большинство правил дорож-
ного движения. Способом проверки усвоенного содержания программы явля-
ется педагогическая диагностика 2 раза в год (начальная и итоговая), которая 
осуществляется методом наблюдения и беседы.

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что работа по данному на-
правлению ведется нами достаточно эффективно, так как на протяжении уже 
нескольких лет в нашей группе не зафиксированы какие-либо нарушения и 
несчастные случаи с участием наших воспитанников.
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ДЕТСКИЙ САД «ЧЕРНИЧКА» ОТКРЫВАЕТ  
ДОБРУЮ ДОРОГУ ДЕТСТВА

Понькина Л.А., Цыро Т.В., Ефимова С.В. (Новосибирск)
Мы дорог не боимся,
Всё о них знать стремимся,
Все дорожные знаки – друзья.
Малышам помогаем,
В играх мы рассуждаем:
На дорогах что «можно – нельзя».
Гимн примерного пешехода 

Т.В. Цыро
В городе Новосибирске множество детских садов, но наш любимый дет-

ский сад № 171 «Черничка» отличается особой энергетикой, особой душевно-
стью. Расположен он на улице Пихтовой, возле самого леса. Чистый воздух и 
отдаленность от дорог даёт возможность детям дышать свежим лесным возду-
хом, слушать трели многочисленных птиц и даже наблюдать отважных лесных 
жителей – белок.

Сотрудники, дети и родители очень любят наш детский сад. Помимо основ-
ной образовательной программы ДОУ, педагоги «Чернички» разработали мно-
жество дополнительных направлений развития детей. В нашем детском саду 
можно попасть в «Экологическую лабораторию профессора Смекалкина», 
эмоционально расслабится в «Комнате психологической разгрузки», позна-
комиться с интересными фактами в «Центре патриотического воспитания «Я 
люблю тебя, Россия», получить незабываемые ощущения в сенсорной комнате 
«Полянка Чудес», научиться беречь свои жизнь и здоровье в интерактивной 
комнате «Безопасное детство».

Именно на образовательном аспекте деятельности – формировании без-
опасного поведения на дороге, хотелось бы заострить внимание читателей.

Поведение грамотного участника дорожного движения, уважение к ПДД 
необходимо формировать в детстве. Так как привычки, заложенные в дошколь-
ном возрасте, остаются с человеком на всю жизнь. Наша задача, как педагогов, 
организовать работу по изучению ПДД таким образом, чтобы дошкольник не 
просто автоматически запоминал материал, а был увлечён и заинтересован в 
освоении правил дорожного движения. 

Эффективной формой работы стала совместная проектная деятельность с 
детьми и их родителями по формированию основ безопасности. Руководству-
ясь ФГОС и опытом коллег по данной тематике, педагогами ДОУ в разных воз-
растных группах были реализованы разнообразные проекты: «Светофорик», 
«Маленькие друзья Светофора», «Красный. Желтый. Зеленый», «Улица полна 
неожиданностей», «Образцовые пешеходы», «Транспорт» и многие другие. 
Эти проекты наполнены занимательными фактами и примерами. 

В начале 2016-2017 учебного года творческой группой педагогов нашего 
сада была создана и торжественно открыта Интерактивная игровая комната 
«Безопасное детство». В гости к ребятам пришли: инспектор ГИБДД и за-
бавный театрализованный персонаж Аварийкин, который постоянно нарушал 
правила, а ребята помогли ему разобраться в нелёгкой науке по изучению пра-
вил дорожного движения, закрепляя в игровой форме первые знания по без-
опасности на дороге.
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Воспитанники, пришедшие первый раз в комнату, с огромным интересом 
и удовольствием рассматривали настоящий электрический светофор, с авто-
матическим переключением сигналов, а магнитно-маркерный стол с улицами 
и перекрёстками, по которым с легкостью передвигаются маленькие машинки, 
надолго завладел вниманием ребят. 

Мы по праву можем сказать о том, что в нашем детском саду ведётся си-
стематическая работа по изучению ПДД и профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма. Педагоги тесно сотрудничают с районным ин-
спектором ГИБДД. Весомый вклад в работу вносят родители. Вместе с ними 
проводятся дни открытых дверей, музыкальные гостиные, праздники и раз-
влечения, организуются экскурсии в «Детский Автогородок», «Планетарий», 
творческие выставки, проводятся постановки сказок. 

Для родителей дошкольников на постоянной основе проводятся консуль-
тации, ежемесячно обновляется информация на стендах, разрабатываются па-
мятки. На каждом родительском собрании одним из вопросов на повестке дня 
является «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма». Пе-
дагоги говорят о нововведениях в области безопасности дорожного движения, 
о проектах, реализуемых в группах и детском саду. Ежегодно педагоги, дети и 
родители принимают участие в совместных с ГИБДД акциях и конкурсах по 
безопасности, различного масштаба: районных, городских, областных и все-
российских. Районный конкурс плакатов по ДДТТ, городской конкурс – «Доро-
га будущего глазами детей», областной конкурс – «Безопасность на дорогах», 
всероссийский конкурс – «Традиции моей семьи» и это ещё не полный список, 
где наши воспитанники принимали участие.

Во всех группах ДОУ созданы уголки безопасности, в соответствии с воз-
растом детей, в которых есть весь необходимый материал для расширенного 
изучения детьми правил дорожного движения; методические пособия, дидак-
тические игры, дорожные знаки, плакаты, альбомы, разнообразные макеты 
светофоров, мини - библиотека детской литературы о правилах дорожного 
движения. В группах проводятся выставки детских работ: «Наша улица», «На 
дороге», «Дорожные знаки», «Добрая дорога будущего», совместные детско-
родительские выставки: «Мой дом», «Светофорчики», и др. Совместно с ин-
спектором ГИБДД проводятся практические занятия с детьми, теоретические 
занятия с педагогами и родителями.

Проблема детского травматизма в нашей стране требует перестать отно-
ситься к обучению безопасному поведению на дорогах как второстепенному 
предмету. Обучение детей правилам безопасного поведения на дорогах в пе-
риод нахождении ребёнка в детском саду, может уменьшить тяжёлые послед-
ствия и возможность попадания его в ДТП.

Единственное, что может спасти ребёнка на дороге, – это вера в запрети-
тельные свойства красного цвета. Единственный, кто может его в этом убе-
дить, – взрослый человек. И единственным способом – своим опытом и при-
мером.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА  
И ВОСПИТАТЕЛЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

В КОРРЕКЦИИ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ ДОШКОЛЬНИКОВ

Бовина Т.М., Читоркина Л.Н., Корнеева В.В.,  
Покидаева Ж.М., Козьминых Н.А. (Новокузнецк)

 Успех коррекционной логопедической работы с детьми с ТНР во многом 
зависит от слаженности в работе педагогического коллектива, в том числе, от 
правильного распределения функциональных обязанностей между учителем - 
логопедом и воспитателем. 

Специфика работы учителя-логопеда заключается в том, что он выявляет 
воспитанников с речевыми нарушениями; проводит обследование речевого 
развития дошкольников с целью определения индивидуального маршрута ло-
гопедического воздействия; осуществляет коррекцию речевых нарушений на 
фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятиях в соответствии с 
АООП;

консультирует воспитателей, специалистов ДОУ и родителей (законных 
представителей); ведет необходимую документацию.

Воспитатель логопедической группы в свою очередь обеспечивает всесто-
роннее развитие воспитанников в соответствии с АООП, учитывая возмож-
ности дошкольников со статусом ОВЗ; формирует у детей необходимый объем 
знаний, умений и навыков, закрепляет приобретенные на логопедических заня-
тиях знания, автоматизирует полученные навыки, интегрируя логопедические 
цели и содержание в повседневную жизнь детей. Воспитатель осуществляет 
консультативную работу с родителями (законными представителями) детей с 
речевыми нарушениями по вопросам воспитания ребенка в семье; пропаган-
дирует логопедические знания; ведёт необходимую документацию.

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической 
группе во многом зависит от преемственности в работе учителя-логопеда и вос-
питателей. Необходимость взаимодействия педагогов обусловлена тяжестью 
речевого дефекта воспитанников, который невозможно преодолеть без согла-
сованной работы специалистов. Например, работа по расширению словарного 
запаса и формированию лексико-грамматических категорий у дошкольников 
с ТНР предполагает следующее распределение функций. Учитель-логопед на 
фронтальных подгрупповых занятиях знакомит детей с новой лексико-грам-
матической категорией, выявляет детей, недостаточно усвоивших материал, 
планирует и осуществляет коррекционную работу. Воспитатель проводит за-
нятия по развитию речи, ознакомлению с окружающим и с художественной 
литературой с учётом лексических тем; пополняет, уточняет и активизирует 
словарный запас детей в режимных моментах; систематически контролирует 
грамматическую правильность речи детей в течение всего времени общения с 
ними. Учитель-логопед постоянно и целенаправленно руководит работой вос-
питателя по расширению, уточнению и активизации словарного запаса, усвое-
нию лексико-грамматических категорий и развитию связной речи дошкольни-
ков на занятиях и в свободное от занятий время. 

Исправление дефектно произносимых звуков, автоматизация правильного 
произнесения так же невозможны без согласованной работы учителя-логопеда 
и воспитателя. Учитель-логопед корректирует произношение звука, информи-
рует воспитателя об этапе работы, даёт упражнения для автоматизации звука 
в определённой позиции. Воспитатель чётко следует инструкции логопеда, 
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знает основные комплексы артикуляционных упражнений, может правильно 
показать нужное упражнение ребенку. Данный навык отрабатывается на тре-
нингах для воспитателей, проводимых учителем-логопедом. Огромную роль 
играет воспитатель в автоматизации звуков в свободной речи ребёнка, так как 
именно воспитатель имеет возможность общаться с дошкольниками на про-
тяжении всего дня и способствовать закреплению правильного звукопроизно-
шения.

Специфика работы воспитателя логопедической группы предполагает ор-
ганизацию и проведение во второй половине дня занятий по заданию учите-
ля-логопеда (коррекционного часа). На коррекционном часе рекомендуется 
выполнять следующие виды работы: закрепление хорошо поставленных зву-
ков в слогах, словах, предложениях, связной речи; проговаривание стихов, 
рассказов; упражнения на развитие памяти, внимания, мышления; развитие 
фонематического слуха, навыков звукового анализа и синтеза; закрепление 
лексико-грамматических категорий; развитие мелкой моторики и графических 
навыков; развитие артикуляционной моторики. Работая по тетради взаимо-
действия с учителем-логопедом, воспитатель не только четко выполняет кон-
кретные задания, но и творчески их преобразует, вносит добавления в ход игр, 
дополняя их собственным дидактическим материалом. Для этого воспитатель 
должен иметь дополнительный дидактический материал, наглядные пособия и 
игры по всем направлениям развития речи.

Таким образом, ведущая роль в организации и проведении коррекционной 
работы принадлежит учителю-логопеду, а воспитатель занимается закрепле-
нием и развитием полученных детьми умений и навыков. Однако, и учитель- 
логопед, и воспитатель должны ясно представлять характер и особенностисво-
ей работы, чтобы, помогая друг другу, стремиться к достижению единой цели.
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РАЗДЕЛ 8.
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

Григорьева А.Г. (Новый Уренгой)
Под профессионализмом, согласно концепции профессионального разви-

тия личности А.Б. Орлова [9], следует понимать совокупность психофизиоло-
гических, психических и личностных изменений, происходящих в человеке в 
процессе овладения и длительного выполнения деятельности, обеспечиваю-
щих качественно новый, более эффективный уровень решения сложных про-
фессиональных задач в особых условиях.

В настоящее время разрабатываются такие аспекты профессионализма как 
операционально-технический, коммуникативный, профессиональная рефлек-
сия, профессиональная компетенция, профессиональная позиция (А.О. Ворот-
никова, Е.И. Исаев, С.Г. Косарецкий, Л.М. Митина, В.И. Слободчиков).

В психологии довольно широко используется термин «профессиональное 
становление личности» (Е.М. Борисова, С.Г. Вершловский, Э.Ф. Веер, Е.А. 
Климов, Т.В. Кудрявцев, А.И. Щербаков и др.). Изучение научной литературы 
показывает, что профессиональное становление может быть представлено дво-
яким образом: по схеме процесса и по структуре деятельности.

По мнению Л.М. Митиной [6;7], профессиональное развитие учителя – это 
рост, становление, интеграция и реализация в педагогическом труде профес-
сионально значимых личностных качеств и способностей, профессиональных 
знаний и умений, но главное – это активное качественное преобразование 
учителем своего внутреннего мира, приводящее к принципиально новому его 
строю и способу жизнедеятельности.

Исследуя проблему профессионализма, важно выделить и компетентный 
подход. Некоторые авторы считают, что «компетенция» является производным 
понятием от «компетентности» и обозначает сферу приложения знаний, уме-
ний, навыков человека, в то время как компетентность, представляет их ин-
териоризованную совокупность системы, некий когнитивный багаж человека.

Под профессиональной компетентностью понимается способность эффек-
тивно решать практические задачи по социализации развивающейся лично-
сти, обеспечению внутренних условий деятельности, интеграции личности в 
обществе за счет развития ценностных ориентаций, ориентированности в при-
роде, обществе, духовном опыте людей, самом себе, формирования практи-
ческих умений деятельностной, социально желаемой, или, по крайней мере, 
приемлемой самореализации.

По Н.В. Кузьминой, структура субъектных качеств профессионала включа-
ет: тип направленности, уровень способностей и компетентность.

Профессионально-педагогическая компетентность включает пять элемен-
тов или видов компетентности:

1.Специальную и профессиональную компетентность в области преподава-
емой дисциплины.

2. Методическую компетентность в области способов формирования зна-
ний, умений у учащихся.
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3. Социально-психологическую компетентность в области процессов об-
щения.

4. Дифференциально-психологическую компетентность в области мотивов, 
способностей, направлений учащихся.

5. Аутопсихологическую компетентность в области достоинств и недостат-
ков собственной деятельности и личности [8].

Автором выделены три основных компонента этой структуры: личностный, 
индивидуальный и профессионально-педагогический. Последний компонент 
структуры включает профессиональные знания и умения. Это профессиональ-
ная компетентность, определяемая по предметному основанию тех наук, вклад 
которых в ее формирование считается ведущим (педагогика, психология, мето-
дика), и уровня саморазвития. Представляется важным выделение такого важ-
ного ее уровня, как аутопсихологическая компетентность. Она базируется на 
понятии социального интеллекта «как устойчивой, основанной на специфике 
мыслительных процессов, эффективного реагирования и накопления социаль-
ного опыта, способности понимать самого себя, а также других людей, их вза-
имоотношения и прогнозировать межличностные события» [8, с. 90]. Аутоп-
сихологическая компетентность соотносится с понятием профессионального 
самосознания и саморазвития.

В структуре профессиональной компетентности учителя А.К. Маркова вы-
деляет четыре блока:

а) профессиональные (объективно необходимые) психологические и педа-
гогические знания;

б) профессиональные (объективно необходимые) педагогические умения;
в) профессиональные психологические позиции, установки учителя, требу-

емые от него профессией;
г) личностные особенности, обеспечивающие овладение учителем профес-

сиональными знаниями и умениями» [4, с.7].
Согласно Л.М. Митиной, понятие «педагогическая компетентность» вклю-

чает «знания, умения, навыки, а также способы и приемы их реализации в 
деятельности, общении, развитии (саморазвитии) личности» [8, с.46]. Соот-
ветственно, автор выделяет две подструктуры: деятельностную и коммуника-
тивную.

Профессионализм определяется и как личностный уровень компетентно-
сти [3; 10]. Компетентность профессионала в когнитивном, мотивационном, 
операционном и рефлексивном аспектах интегрирована на личностном уров-
не, одухотворена любовью к профессии и людям, подлинной свободой, вы-
сокой ответственностью и трансцендентностью. По-мнению С.И. Зинина, ос-
новой этих характеристик является духовность, по мнению Е.Е. Щербаковой 
– профессиональная креативность. Профессионализм, по нашему убеждению, 
характеризуется не только, и даже не столько уровнем технического владения 
деятельностью, сколько особым к ней отношением. Профессионал соединя-
ет в себе совершенное владение ремеслом с духовно-нравственной доминан-
той своей личности. Качество профессионального образования, определяется 
тем, в какой мере формируется, или хотя бы закладывается в нем и через него 
личность гражданина и профессионала, каков уровень достигаемого через об-
разование профессионализма личности. По нашему мнению, главная отличи-
тельная особенность подлинного профессионализма состоит в духовности и 
высокой нравственности личности. Рассматривая в сравнительном плане дея-
тельность специалиста и профессионала, а также результаты этой деятельно-
сти в виде ее продуктов, мы можем обнаружить следующее: 
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Во-первых, в труде профессионала видна, прежде всего, его личность, его 
душа, его отношение; в труде специалиста видна техника. 

Во-вторых, в труде и продукте мастера-профессионала есть ощущение сво-
боды, непривязанности к средствам или инструментам, но подчинение всего 
конечной цели; в труде специалиста – подчинение правилу, инструменту, ша-
блону. 

Это значит, в-третьих, что деятельность профессионала – всегда творче-
ство, даже в тех случаях, когда ничего принципиально нового как будто бы не 
создается. Речь идет о принципиально творческом отношении к делу, о созида-
нии новых смыслов в труде профессионала. Поднимаясь к творчеству, специ-
алист делает шаг к профессионализму. 

В-четвертых, в труде профессионала присутствует подлинная ответствен-
ность. Это ответственность не перед начальством, не перед людьми, даже не 
перед законом, но перед совестью. Главное – это ответственность не перед кем, 
а за что. Так, учителя-профессионала отличает высокая ответственность за де-
тей, – какими они будут. В отличие от этого, специалист ответственен перед 
инструкцией, нормативом и начальством. 

В-пятых, в труде и личности профессионала видна обращенность к подлин-
ным ценностям: любви, добра, красоты, гармонии. Все вместе это и составляет 
то интегральное качество, которое отличает профессионала от специалиста – 
его духовность, одухотворенность профессии особой любовью к своей дея-
тельности и к тем, ради кого она совершается, обогащенность истинной цен-
ностью, более значимой, чем собственная личность, жизнь или благополучие.

Таким образом, ядром профессионализма является личность, а ее ведущим 
профессионально важным качеством – интеллект. Но генерирующей опорой 
профессионализма является духовность и нравственность человека.

Нравственный кризис, в том числе и в образовании, основанный на прин-
ципе гуманизации, когда речь идет об улучшении и исправлении человека, тре-
бует обновления, духовного возрождения. Когда мы говорим об образовании, 
цель которого – не улучшить и исправить, а духовно обновить, возродить, тогда 
мы ведем речь не о гуманизации, а об одухотворении образования. Принципом, 
определяющим цели, предмет, содержание, методы образования, становится 
не гуманизм, а духовность. Результатом образования станет профессионал, ко-
торый соединяет в себе совершенное владение ремеслом с духовно-нравствен-
ной доминантой своей личности, с духовностью. Качество профессионального 
образования, будет определятся тем, в какой мере формируется, или хотя бы 
закладывается в нем и через него личность гражданина и профессионала, ка-
ков уровень достигаемого через образование профессионализма личности. По 
нашему мнению, главная отличительная особенность подлинного професси-
онализма состоит в духовности и нравственности личности. Именно высокая 
нравственность отличает профессионала от специалиста. 
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РАЗДЕЛ 9. 
УПРАВЛЕНИЕ: ПОТЕНЦИАЛ, ОПЫТ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ КОМАНД КАК КЛЮЧЕВОЕ 
УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТВОРЧЕСКИМ 

КОЛЛЕКТИВОМ

Пенкина А.С. (Барнаул)
Собраться вместе – есть начало.

Держаться вместе – есть прогресс.
Работать вместе – есть успех 

Генри Форд
Введение. В данной статье раскрывается вопрос о формировании проект-

ной команды и ее эффективного влияния на управление творческим коллек-
тивом, а также – понятие проектной деятельности, которая совершенствуется 
с каждым годом в условиях не только образовательного процесса, но и за его 
пределами. 

Во всем мире существует огромное количество организации, которые по-
стоянно задаются вопросом о повышении уровня развития своего персонала, 
вывод как не странно прост – когда человек обладает теми качествами, которые 
нужны в той или иной работе, то данный человек обречен не только на свой 
успех, но и успех в той компании, где он работает, а что если в коллективе 
будет не одна такая личность? Ответ очевиден – данная организация будет ста-
бильной и направленной на повышение результатов деятельности. 

Зачастую компаниям, представляющим собой многосубъектные и поли-
структурные исполнительные системы, не нужно развитие и совершенствова-
ние своего персонала. Люди, работающие в таких условиях, не развиваются, 
становятся просто рабочим персоналом, который не умеет общаться с кол-
лективом и не знает что такое поддержка, команда, и единая цель которая вас 
объединяет в той профессии, где реализуются все ваши планы, если же этого 
нет, то человек быстро впадает в депрессию, у него происходит эмоциональное 
выгорание, а вследствие этого он не задерживается в данной организации и 
увольняется.

Таким образом, проблема исследования заключается в том, что, несмотря, 
на актуальность и достаточную изученность различных аспектов управления 
проектной деятельностью в организациях, можно отметить недостаточную из-
ученность вопроса об особенностях формирования эффективной проектной 
команды в организации.

Ключевые слова: проектные команды, инновационная деятельность, эф-
фективное управление, командообразование.

Abstract: There are a huge number of organizations all over the world that are 
constantly wondering about improving the level of development of their staff, the 
conclusion is not strangely simple – when a person has the qualities that are needed 
in a particular job, then this person is doomed not only to his success, but also success 
in the company where he is it works, but what if there is more than one such person 
in the team?. The answer is obvious – this organization will be stable and aimed 
at improving performance. Also, regardless of the working people, the companies 
themselves are very multi-subject and multi-structural executive systems. Which 
often do not need the development and improvement of their staff.
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People working in such conditions do not develop, they become just working staff 
who do not know how to communicate with the team and do not know what support, 
a team, and a single goal that unites you in the profession where all your plans are 
implemented, if this is not the case, the person quickly falls into depression, he has 
emotional burnout and as a result, he does not stay in this organization and resigns.

Thus, the problem of the study lies in the fact that, despite the relevance and 
sufficient knowledge of various aspects of project management in organizations, it 
can be noted that there is insufficient knowledge of the issue of the features of the 
formation of an effective project team in the organization. 

Keywords: project teams, innovative activity, effective management, team 
building.

Основная часть. В настоящее время во всем мире в большей степени про-
ектом считается современная практическая деятельность, которая направлена 
на исследование. Однако стоит заметить, что данный термин не однозначен и в 
каждой области реализации проект или проектная деятельность будет перете-
кать в многосложное и многофункциональное понятие, которое будет зависеть 
от той или иной области его применения. Например: в одном случае под ним 
будет, пониматься определенная сфера управленческой деятельности – про-
ектный менеджмент, в других – как продукт социальной или производствен-
ной деятельности, структурное подразделение и т. Д. Это обусловлено тем, что 
проекты реализуются в рамках разнообразных видов деятельности: экономи-
ке, научных исследованиях, политике, технике, культуре, средствах массовой 
информации, строительстве и др.

В практической деятельности используются и в литературных источниках 
приводятся следующие варианты понятия проект: [ 3]

- проект как представление о совокупности технической документации по 
созданию каких-либо конструкций или сооружений, нормативных организаци-
онно-теэхнологических документов;

- проект как набросок, черновая версия, вариант чего-то: предварительные 
документы решения, приказа, бизнес-плана;

- проект как созданное и постоянно работающее направление бизнеса, под-
разделение компании, передача на телевидении;

- проект как ограниченное во времени и ресурсах целенаправленное изме-
нение отдельной системы.

В условиях 21 века инновационной формой управления проектами явля-
ется профессиональное мастерство, которое представляет собой высшую сте-
пень развития специализации на уровне управленческой деятельности.

Задачами профессионального управления персоналом являются:
- формирование команды проекта;
- организация эффективной работы команды и остальных участников про-

екта по завершению его с заданным качеством и приемлемые сроки.
В зависимости от класса, типа, вида и специфики проекта в его выполнении 

может принять участие большое количество организаций и отдельных специ-
алистов. Поэтому для управления проектом создается профессиональная ко-
манда во главе с руководителем (менеджером) проекта.

Сложность и комплексность задач по управлению проектом побуждает по-
требность в высокой профессиональной компетенции и владении знаниями 
экономического, технического, правого, управленческого характера каждого 
члена команды и в особенности руководителя команды.

Формируемая команда должна обладать комбинацией профессиональных 
навыков (технических, управленческих, функционально-технологические и 
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др.), умением решать проблемы и принимать решения, эффективным межлич-
ностным общением (коммуникабельностью, умением вести диалог, гибкостью 
в действиях, нацеленностью на разрешение проблем и др.). Особые требова-
ния предъявляются к руководителю команды, который должен обладать всеми 
перечисленными выше операционными навыками, коммуникативной компе-
тентностью с готовностью к компромиссам, личностными качествами (стрес-
соустойчивостью, работоспособностью, эмпатическими навыками, харизмати-
ческими способностями, лидерством и др.). Проект-менеджер должен уделять 
максимальное внимание качеству сотрудничества между членами команды, 
опираясь на основные ступени ориентированности на члена команды: вооду-
шевление, убеждение, доверие. Поэтому стиль руководства и взаимодействия, 
имеет первостепенное значение в работе проектной команды. [4]

К организационной структуре создаваемой проектной команды предъявля-
ется, как пишет Т.Ю. Базаров [1], ряд требований, которые сводятся к следу-
ющему:

- управляемость, т.е. адекватность, точность и своевременность управлен-
ческих воздействий;

- прозрачность, т. Е. понятность персоналу мотивов принимаемых реше-
ний;

- гибкость, т. Е. способность быстро реагировать на изменения внешней и 
внутренней среды;

- экономичность, т. Е. издержки на поддержание структуры не должны пре-
вышать финансовые результаты хозяйственной деятельности.

В качестве еще одного требования можно выделить наличие коллективной 
осознанности.

Под осознанностью в управленческой психологии подразумевают понима-
ние работником своих собственных мотивов, чувств, сильных качеств, недо-
статков и менеджерских способностей. Человек, обладающий этим качеством, 
как правило, лучше реагирует на непредвиденные обстоятельства и проблемы 
ежедневной работы.

Осознанность и способность к самопознанию являются первыми шагами к 
состоянию улучшить свой стиль управления коллективом, потому что без них 
очень сложно адекватно оценить обстановку, не говоря уже об эффективности 
принятия решений.

Говоря о проектной деятельности, можно говорить и о необходимости на-
личия коллективной осознанности, как совокупности осознаваемых каждым 
членом группы мотивов, целей, задач, своих возможностей и недостатков в 
реализации проекта.

Таким образом, делая вывод хотелось бы отметить, что в управлении про-
ектным коллективом важную роль играет создание условий, позволяющих 
самоорганизовать его деятельность, когда управление осуществляется как бы 
автоматически без вмешательства руководства. 

Все процессы управления осуществляются на уровне неформальных ли-
деров и исполнителей. Подобный стиль самоуправления требует не только 
определения, но и соблюдения четких правил распределения ресурсов, предо-
ставления технической поддержки и информации всем участникам проектной 
команды. Руководство, выступая в качестве внешнего наблюдателя, только 
ненавязчиво контролирует соблюдения правил, корректирует ресурсы при их 
высвобождении и чрезвычайных ситуациях, создает условия для самореали-
зации участников проекта: формирует и поддерживает дух состязательности 
членов команды с внешними конкурентами; играет на честолюбии исполни-
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телей; периодически создает на контролируем уровне стрессовые ситуации и 
разбалансирует отлаженный механизм инновационной деятельности на этапах 
творческих кризисов с учетом психологических законов; организует для отды-
ха оригинальные мероприятия и т.д. [5]

Анализ литературы показывает, что можно выделить несколько признаков, 
которые станут свидетельством успешной проектной команды: [4]

1. Коллеги относятся с доверием друг к другу и не бояться признаться, что 
могут ошибиться. Отсутствует нездоровая конкуренция, при которой каждый 
может обратиться к соратникам за помощью, с удовольствием рассказывает о 
своем участке работы, не боясь критики.

2. Сотрудники открыто высказываются и спорят, находя оптимальные ре-
шения и быстро устраняя проблемы. Все споры конструктивны и затеваются 
не для того, чтобы критиковать коллегу, а найти эффективное решение, сове-
щания проходят оживленно, и все их участники проявляют искреннюю заин-
тересованность.

3. Ответственность за итоговые результаты несет вся команда. Устанавли-
вайте конкретные сроки решения проблемы и контролируйте промежуточные 
результаты. Это поможет команде оперативно корректировать работу с учетом 
выполняемых задач.

4. Контролирующие функции выполняет не только лидер, но и все члены 
команды. Поскольку каждый сотрудник заинтересован в скорейшем успешном 
достижении результата, члены команды требовательны друг к другу. Никто из 
них не стремиться переложить свою часть работы на плечи коллеги и вся рабо-
та выполняется с высоким качеством.

5. Общая коллективная цель формирует сплоченный коллектив, это не ме-
шает амбициозным сотрудникам проявить себя, негативное влияние индиви-
дуалистов минимизируется.

6. Состав команды стабилен, даже если кто-то и уволится, основная часть 
сотрудников работает давно. 
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СПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНИЯ ТВОРЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 
НА ПРИМЕРЕ АНСАМБЛЯ ГИТАРИСТОВ В УСЛОВИЯХ 

СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Нойкина Н.В. (Барнаул)
В рамках целостного педагогического процесса дополнительное образо-

вание рассматривается как часть единого образовательного пространства, где 
реализуются организационно-педагогические условия для становления лич-
ности, предоставляя вариативность выбора образовательных услуг в соответ-
ствии с их потребностями и социальным заказом общества.
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Система дополнительного образования обладает большим потенциалом 
для развития личности обучающегося. Особое место в этом занимает детский 
коллектив как среда формирования личности ребенка, оказывающий разноо-
бразное влияние и выступающий основой взаимодействия через коллективные 
связи. 

Все вышеизложенное позволяет актуализировать внимание на управлении 
творческим коллективом на примере ансамбля гитаристов в условиях учреж-
дения дополнительного образования, т.к. именно такие коллективы обладают 
огромным потенциалом творческого развития и воспитания личности в сфере 
искусства.

Управление представляет собой особую целенаправленную деятельность, 
направленную на группу людей, объединенных общей целью. Так, главным 
компонентом, поддерживающим интерес участников ансамбля гитаристов, яв-
ляется любовь к музыке, искусству и своему инструменту. Творчество всего 
коллектива напрямую зависит от активности творческой деятельности каждо-
го участника данного процесса. Творчество требует индивидуализации, разви-
тия личностных способностей, в то время как коллектив - единства.

Процесс формирования творческого коллектива - длительный и сложный, 
предполагает решение ряда противоречий:

- между коллективом и отдельными детьми, отстающими от его развития 
или, наоборот опережающими его в своем развитии;

- между некоторыми обучающимися с разными ценностными ориентаци-
ями;

- между перспективами творческого коллектива детей и перспективами от-
дельных его членов;

- между эталонами, нормами поведения, принятыми в творческом коллек-
тиве и нормами, которые стихийно сформировались среди некоторых детей.

Таким образом, управленческая деятельность творческим коллективом 
требует от руководителя осуществления планомерной деятельности по раз-
решению данных противоречий, а именно, в первую очередь, создания спе-
циальных условий организации жизнедеятельности всех участников данного 
коллектива: гибкости, целеустремленности, креативности, умения принимать 
решение в нестандартных ситуациях. 

Управленческий процесс творческим коллективом детей включает в себя 
пять основных этапов: планирование, организацию, руководство, мотивацию 
и контроль. Исходя из этого, можно определить функции руководителя данным 
коллективом: стратегическая, организационная, коммуникативная, регулятив-
ная, мотивационная, контролирующая.

Следует отметить, что управленческая деятельность коллективом детей, ко-
торые занимаются творчеством, специфична, в связи с этим, она может также 
включать в себя ряд дополнительных функций:

- гуманистическую (состоит в трансляции общечеловеческих ценностей в 
творческий процесс; создании условий для определения способностей и разви-
тия талантов обучающегося; проявляется в укреплении равенства, толерантно-
сти во взаимодействии участников образовательного процесса; в объединении 
взаимосвязанных между собой процессов социализации и индивидуализации 
личности ребенка); 

- коммуникативную (процесс взаимодействия между участниками образо-
вательного процесса);

- информационную (процесс передачи информации);
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- обучающую (процесс овладения определенными компетенциями, опытом 
творческой деятельности, социальным опытом). 

Образовательное пространство учреждения дополнительного образования 
является плодотворной площадкой для реализации творческого потенциала де-
тей. Процесс обучения в системе дополнительного образования дает возмож-
ность педагогу занять позицию не только «источника знаний» и являться при-
мером собственного непрерывного профессионального роста, а связующим 
звеном в процессе становления творческого коллектива и личности каждого 
ребенка, удовлетворении потребностей и развитии индивидуальных способ-
ностей, основанных на осознанном выборе творческой отрасли. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Сластенин, В.А. Педагогика: учебное пособие / В.А. Сластенин. – М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2002. – 576 с.
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системами / учебное пособие для вузов. – М.: Владос, 2002. – 320 с.

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ СЕТЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ В 
СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Семёнова Е.О. (Барнаул)
Не является секретом то, что ресурсы образовательных учреждений допол-

нительного образования сильно разняться в зависимости от места расположе-
ния этих организаций. В крупных городах возможностей для реализации об-
разовательных потребностей детей гораздо больше, чем в небольших городках 
или сельской местности. Создание сетевого взаимодействия между организа-
циями дополнительного образования можно рассматривать именно как выход 
из сложившейся ситуации. Объединение в сеть организаций, предоставляю-
щих друг другу собственные образовательные ресурсы осуществляется с це-
лью повышения эффективности и качества образования.

Сетевое взаимодействие не является чем-то новым. Уже разработаны и 
утверждены нормативно-правовые основания для разработки и реализации 
сетевых программ; определены участники, ресурсы и конечно механизмы 
финансового обеспечения; разработано содержание договоров сетевого взаи-
модействия и многое другое. Однако по-прежнему что-то препятствует ши-
рокому внедрению сетевой модели взаимодействия в сфере дополнительного 
образования. И это как мне кажется - недостаточная полнота системы норма-
тивно-правовых актов, позволяющих регламентировать сетевое управление в 
сфере образования. В рамках данной статьи предлагаю рассмотреть, как при-
мер типовую модель «Сетевое взаимодействие организаций, реализующих до-
полнительные образовательные программы».

Организация сетевого взаимодействия здесь является наиболее «простой» 
с точки зрения правового сопровождения, потому что все организации, входя-
щие в сеть, и участвующие в реализации общей образовательной программы: 
имеют лицензию на ведение образовательной деятельности по соответствую-
щим образовательным программам; имеют достаточное количество квалифи-
цированных специалистов; имеют достаточную (пусть и объединенную) ре-
сурсную базу; имеют финансовое обеспечение.

Реализация образовательных программ сети осуществляется на основании 
договора между входящими в неё организациями, и совместно разработанны-
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ми и утвержденными образовательными программами. Эти программы полно-
стью синхронизируют учебные планы и календарные учебные графики, в них 
чётко определена ответственность за предоставляемый ресурс на каждом из 
этапов ее реализации. Все организации сети заинтересованы в полной реали-
зации принятых ими образовательных программ. Практика показала, что се-
тевую образовательную программу легче реализовать, если она выстроена по 
модульной структуре или представлена разноуровневыми программами. Это 
связано с тем, что при сетевом взаимодействии состав участников групп по-
стоянно меняется. При этом каждая из организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность, самостоятельно реализует определенный договором 
о сетевой форме модуль или уровень образовательной программы. 

Рассмотрим особенности системы управления при сетевом взаимодей-
ствии – сетевое управление. Во главе управления сетью стоит некий колле-
гиальный орган (совет), в него входят руководители или их заместители из 
всех взаимодействующих организаций дополнительного образования. Сетевое 
управление подразумевает совместную постановку целей и задач, разработку 
регламентов, распределение обязанностей между участниками, организация 
взаимодействия между членами сети, распределение ресурсов, контроль со-
блюдения сроков и анализ результатов, поиск новых участников и исключение 
недостаточно эффективных участников сети. В своей работе данный совет в 
первую очередь учитывает мнение и пожелания обучающихся сетевой образо-
вательной программы, их родителей и общественности. Деятельность самого 
совета на прямую координируется Управлением образования (чаще всего му-
ниципального, иногда - регионального). 

Управление же в каждой отдельно взятой образовательной организации 
входящей в сеть остается независимым, и имеет свои характерные только для 
этой организации особенности и не навязывается другим участникам сети. Тем 
на менее участие в работе объединения (сети) приводит к увеличению управ-
ленческих функций в каждой из сетевых организаций. К ним можно отнести: 
планирование совместной деятельности с другими образовательными учреж-
дениями по разработке и реализации сетевой общеобразовательной програм-
мы; изучение с целью последующего использования объединенной ресурсной 
базы; обмен опытом квалифицированных кадров и повышение квалификации 
педагогов или специалистов; координация совместной работы географически 
отдаленных исполнителей и выстраивание логистики; мотивация и стимули-
рование сотрудников в сетевых организациях; контроль за исполнением реа-
лизации сетевой образовательной программы; контроль за качеством знаний 
и компетентностей обучающихся сетевой программы; работа с родителями и 
общественностью.

Так как при реализации сетевых программ активно используются методы и 
технологии проектного управления, его можно отнести к самостоятельной об-
ласти управления, это новый стиль управленческой деятельности, сыгравший 
немалую роль при сетевом взаимодействии организаций дополнительного об-
разования. Сегодня управление проектом — это профессиональная деятель-
ность, основанная на использовании современных знаний, навыков, методов, 
средств и технологий, и ориентированная на получение эффективных резуль-
татов.

Объединение организаций дополнительного образования в единую сеть ре-
ализующую общую образовательную программу приводит к необходимости 
решения большого объема задач, а это требует объединения специалистов и 
разделения труда, что в свою очередь обусловливает повышенную сложность 
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управления ими. Поэтому и возникает необходимость в создании новой систе-
мы управления.

Итак, на какие особенности сетевого управления следует обратить внима-
ние:

• Управление сетевым объединением осуществляется без навязывания еди-
ных жестко установленных регламентов, правил и процедур.

• Управление направлено на создание условий для слаженной работы всех 
уровней сетевого взаимодействия, что позволит достичь планируемых резуль-
татов – увеличения численности участников сети и числа реализуемых об-
разовательных (общеразвивающих) программ дополнительного образования 
детей. 

• Благодаря умелому управлению создается атмосфера для самопроизволь-
ного формирования новых объединений и реализации новых проектов (про-
грамм).

• Управление направлено на использование в большей мере организацион-
ного контроля, в котором заинтересован каждый из участников, это форма кон-
троля, при которой, каждый из участников сети контролирует сроки, результа-
ты и качество работ, выполненных другими участниками сети, одновременно 
контролирует и свою деятельность тоже, потому что от этого зависит результат 
работы всей «команды» (группа объединяющая членов проекта). 

Зная эти особенности, можно сформировать эффективную систему се-
тевого управления, которая будет способна увидеть и заранее предупредить 
проблемные ситуации, а также в полной мере использовать преимущества и 
профессионализм участников и организаций, входящих в единую образова-
тельную сеть.
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РАЗДЕЛ 10. 
КНИГА И ЧТЕНИЕ КАК ЦЕННОСТЬ ВОСПИТАНИЯ В 

ДЕТСКОЙ СРЕДЕ
ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ УВАЖИТЕЛЬНОГО 

ОТНОШЕНИЯ К ТРУДУ У ДЕТЕЙ ПОСРЕДСТВОМ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Спицына Т.Р., Рыжакина С.А., Малиновская Л.В. (Барнаул)
В дошкольном образовании в условиях реализации Федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) 
важную роль играет художественная литература. Мы активно используем по-
тенциал такого вида деятельности, как ознакомление с классической художе-
ственной литературой, для комплексного всестороннего воздействия на раз-
витие детей.

Художественная литература сопровождает человека с первых лет его жиз-
ни. И в дошкольном детстве закладывается фундамент, на который будет опи-
раться всё последующее знакомство с огромным литературным наследием. 

 Книга как общечеловеческое явление традиционно выполняет в обществе 
несколько функций: познавательную, воспитательную, развлекательную. Мно-
гие годы в силу разных причин делается акцент на познавательную и развлека-
тельную роль книги. Книжные издательства наперебой предлагают красочные 
и креативные энциклопедии по разным направлениям, детективы, фантастику, 
интерактивные комиксы…

В нашей стране в последнее время сформировался общественный запрос 
на активизацию воспитательной функции литературы. Книга должна помочь 
в формировании у читателя, особенно маленького или юного, традиционных 
ценностей нашего общества.

Педагоги дошкольники, как и все педагоги нашей страны, столкнулись с 
тем, что нет современного литературного материала, который бы мы могли в 
доступной и интересной форме рассказать детям о дружбе, о труде, о Роди-
не. Современная среда ориентирует на воспитание человека, стремящегося к 
личным достижениям и чаще всего в творческой сфере. Художественной лите-
ратуры, помогающей выровнять этот дисбаланс воспитания, в распоряжении 
педагогов нет.

На помощь приходит классическая и советская детская литература. Неда-
ром на книжных полках всё чаще попадаются переизданные книги советских 
классиков: А.Барто, Н.Носов, В.Катаев и другие. Эти книги переиздаются с 
теми же иллюстрациями, что в 50-ые – 70-ые годы. При совместном семейном 
прочтении они помогают сближению старшего и младшего поколения семьи, 
укрепляют взаимопонимание в семье.

Классики советской детской литературы уделяли особое внимание воспи-
танию уважения к труду. Достаточно вспомнить стихи В. Маяковского «Кем 
быть?», С. Михалкова «А что у вас?», С. Баруздина «Кто построил этот дом?». 
В доступной форме, почти разговорной речью, ребятам рассказывали о пред-
ставителях созидательных профессий, о тех, чей труд обеспечивал основные 
потребности всего общества. Задача педагога состояла в том, чтобы помочь 
детям разобраться в многообразии профессий, заинтересоваться профессией 
своих родителей, задуматься над своим будущим. 
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В наши дни мир профессий претерпел серьезные изменения, но пока у нас 
нет произведений художественной детской литературы, которые помогли бы 
ребятам разобраться в мире современных профессий.

Кроме темы профессионального труда детские писатели старались рас-
крыть тему детского труда как естественного процесса взросления ребенка. В 
рассказах Н. Носова «Заплатка» или «На горке» ребята учатся самостоятельно 
преодолевать трудности, овладевать новыми трудовыми навыками. В расска-
зах В Осеевой «Сыновья» и Е. Пермяка «Чужая калитка» с уважением и по-
хвалой показаны те, кто своим трудом помогают маме или незнакомым людям. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что излишняя назидательность и по-
учительный тон эмоционально отталкивают маленького читателя. Классики 
детской литературы это понимали, поэтому подходили к раскрытию темы с 
юмором, с доброй улыбкой. Стихотворение Я. Акимова «Неумейка» прекрасно 
подходит для чтения и обсуждения с дошкольниками 5 – 6 лет. Перед ребятами 
разворачиваются маленькие житейские сценки, которые показывают стремле-
ние малышей помочь взрослым своим трудом, желание самому обслуживать 
свои потребности. Мягкое и добродушное обращение автора в конце стихотво-
рения эмоционально подключает ребят к хорошим поступкам героев стихотво-
рения, дает ориентир для действий: 

И я вас прошу,
Постарайтесь,
Ребята,
Чтоб это письмо
Не нашло
Адресата.

А. Барто в стихотворении «Любочка» и «Докладчик» обращается к чита-
телям младшего школьного возраста. В этих стихотворениях уже больше иро-
нии, нет положительных примеров. Автор чувствует, что ребята этого возраста 
вполне способны сформировать свою позицию, осмеяв вместе с автором без-
дельников и лицемеров.

Классики художественной литературы в своих произведениях всегда под-
нимали важные общественные вопросы. Трудности общения с читателем дет-
ского возраста очевидны. Только талантливый писатель сможет поговорить 
о сложных вещах с детьми доступным языком, эмоционально, увлекательно. 
Произведения таких мастеров художественного слова ведут детские души за 
собой, помогают им расти достойными членами социально – ориентирован-
ного общества.

Современная жизнь пока только ждет появления таких писателей. Сергей 
Михалков говорил: «Сегодня они дети, а завтра – народ». Формирование нрав-
ственных идеалов будущих поколений уже идет. Сегодняшним детям и педа-
гогам нужна помощь детских литераторов в современном осмыслении обще-
ственной жизни.
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